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РАЗДЕЛ 1. 
ФИлОСОФСКИЕ И ИСТОРИКО-КУльТУРНЫЕ 

АСПЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО СОзНАНИя
вПЕРЁД, РОССИя!
Сидоров М.А., Белозерский Е.в. (Новосибирск)

В наше время, исследование исторического сознания чрезвычайно актуально.
Суть нашего времени: Запад во главе с США развязал мировую войну за своё 

господство, за однополярный мир, в котором таким странам, как Россия – места 
нет. В этой войне Западом применяется мощная обработка сознания её участни-
ков (своих и противников) в корыстных целях. Большое внимание уделяется 
состоянию исторического сознания: прошлое люди должны представлять себе 
таким, какое требуется западным заправилам.

Обстоятельства требуют вести войну с извращениями исторического созна-
ния, защиты сознания в целом и, в особенности, главной его составляющей, – 
ума. Без методологической и гносеологической поддержки здесь не обойтись.

В данной статье внимание уделяется некоторым важным методологиче-
ским и гносеологическим проблемам исследования исторического сознания.

Первая проблема. Определение исторического сознания.
Распространённое определение (или подход к определению): историческое 

сознание, это сознание (мы вводим в духовно-интеллектуальный обиход оттеня-
ющее и уточняющее понятие, понятие «осознание») прошлого. Мы считаем, что 
в понятие «историческое сознание» должно быть включено настоящее и буду-
щее, т.е. историческое сознание – это связка: «прошлое – настоящее – будущее».

Зададим вопрос: «Как можно исследовать прошлое, если в настоящем его 
нет?» Ведь, действительно, прошлое – прошло, мы не можем в нём жить. Од-
нако, скажем мы, прошлое породило настоящее, оно в настоящем. Следова-
тельно, исследуя настоящее, мы постигаем прошлое.

Аналогично рассуждение о будущем: будущее вырастает из настоящего. 
Есть так называемые «проекты будущего». Но если проект не связан с настоя-
щим, то он – утопия.

И, по-видимому, правомерно говорить об «утопиях прошлого», если отка-
заться принять во внимание связь прошлого с настоящим: настоящее так или 
иначе – порождение прошлого.

Итак: историческое сознание есть связка понятий: прошлое – настоящее – 
будущее. Повторяем это в силу его значимости.

вторая проблема. 
Распространено суждение: «Сознание (вообще), в том числе историческое 

сознание, вторично (по отношению к материи).
Да, это так, если иметь в виду происхождение сознания. Но если обратить 

внимание на исторические (социальные, общественные) процессы, то прихо-
диться говорить о первичности здесь сознания. 

Наш современник, выдающийся отечественный логик, методолог, социолог, 
философ Александр Александрович зиновьев (1922-2006 гг.) пришёл к вы-
воду: современное общество – преимущественно управляемое общество. Пре-
жде (раньше) общество изменялось, развивалось стихийно. Ныне, учитывая 
место сознания в управлении, следует признать первичность сознания. Этот 
вывод заставляет задуматься и о характере общественных законов. А.А. Зи-
новьев высказал мысль: законы диалектики несут в себе печать стихийности. 



13

Законы управляемого общества (обществ) обладают другими свойствами. Всё 
это, разумеется, подлежит исследованию.

Третья проблема. Состав исторического сознания. Его ядро.
Мысли, чувства, эмоции, убеждения – главное в составе исторического 

сознания. Если прежде нужно было говорить и думать о стихийности сферы 
чувств и эмоций, то ныне следует (например, в процессах воспитания) учиты-
вать принципиальную управляемость этой сферой. Ядром исторического со-
знания является понятийная сфера (сфера мыслей, разума). Отсюда – возрос-
шее внимание формированию мышления (детей, юношества, людей зрелого 
возраста).

Западные стратеги осуществляют планомерную хаотизацию (от слова хаос) 
мышления человечества. Их цель: добиваться того, чтобы люди не понимали, 
что происходит в мире на самом деле.

Через хаос в мышлении они добиваются хаотизации чувств и эмоций лю-
дей. Их примитивизации и оболванивания.

Интересно и важно сформулировать законы оболванивания (см. здесь пункт 
«Вторая проблема»).

И опять же: в борьбе за разумного человека нельзя обойтись без работ 
А.А. Зиновьева. Рекомендуем изучить его работу (книгу) «Фактор понима-
ния» (Москва, 1994 г.).

Очень важно различение типов мышления: научный, идеологический, обы-
вательский.

В завершении статьи обратимся к характеристикам мышления западных 
правителей. Никакой науки в их мышлении нет: одна идеология, симплифика-
ция, примитивизация, оснащённая политической перверсией.

Характеризуя политический строй нашей страны, они используют слово 
«тоталитаризм», что обозначает отсутствие демократии. А.А.Зиновьев разо-
блачает эту наглую ложь. Он вводит в обиход (и это очень важно для понима-
ния происходящего) понятие «денежный тоталитаризм» – господствующие 
отношения (экономические, политические) в западном мире (см. зиновьев 
А.А. Глобальное сверхобщество и Россия. Минск, 2000 г.).

Переход в западном историко-политическом сознании от идеи политиче-
ски-правового тоталитаризма не означает ничего другого, кроме выбрасы-
вания на первый план идеи и практики «столкновения цивилизаций» при 
условии победы «англо-саксонского демократического мира» над «россий-
ско-евразийским культурно-историческим кругом».

«Украинский инцидент» в полной мере демонстрирует агрессивно-насту-
пательный, идеологически оснащённый и преображённый характер совре-
менной «тоталитарной демократии» англо-саксов и их союзников.

Историческое осознание сложившейся ситуации, опирающуюся на до-
стижения современной историографии, философии, и права, законы соци-
ального, культурного и политического развития, – вот что даёт в настоящем 
времени уверенность, оптимистический настрой в борьбе за историческое 
и правовое существование России как субъекта, носителя подлинных чело-
веческих ценностей, вне которых исторический процесс обретает тотально 
негативный характер.
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МУзЕЙ КАК ИНСТИТУТ ФОРМИРОвАНИя  
И СОхРАНЕНИя ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМяТИ:  
в ПОИСКАх ОПТИМИзАЦИИ ПОТЕНЦИАлА

Черник Б.П. (Новосибирск)
Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии 

своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который 
они возделывали, вещах, которые им принадлежали, – значит он не любит их.  

Если человек не любит старые улицы, пусть даже и плохонькие – значит у него 
нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории 

своей страны, – он, как правило, равнодушен к своей стране.  
Д.С. Лихачев

введение
В настоящей работе рассматриваются вопросы привлечения общественно-

сти к отечественной истории, формирования и сохранения исторической па-
мяти в общественном сознании в контексте новых к ней вопросов, актуальных 
для современного мира. Препроводим наши дальнейшие рассуждения следу-
ющим замечанием принципиального характера: автор чувствует потребность 
и долг освещать эту многоаспектную тему, в том числе, проблему поиска эф-
фективных средств и способов сохранения исторической памяти о выдающих-
ся личностях, внесших значительный вклад в развитие российского государ-
ства, о памятниках природы и культуры, о знаменательных событиях, делах и 
свершениях нашего народа. Для русского человека, особый характер которого 
ковался страданиями, голодом, эпидемиями, пожарами, чужеземными набега-
ми и войнами, всегда было важным помнить наше прошлое, наши мечты и 
устремления, наши неимоверные усилия по возрождению и обустройству род-
ной земли, наше место в славянском мире и мировом историческом процессе. 

В начале статьи хотелось бы сразу очертить круг понятий и терминов – впол-
не общепризнанных и классических, в рамках которых намерены дальше рас-
суждать. Понятие «историческое сознание» будем трактовать как совокупность 
представлений общества в целом и его социальных групп в отдельности о своем 
прошлом и прошлом всего человечества. Каждая национальная и социальная 
общность обладает определенным кругом исторических представлений о своем 
происхождении и важнейших событиях в своей истории, о деталях прошлого, о 
соотношении своей истории с историей других народов и всего человеческого 
общества. Общность и осознает себя как народ только на основе знаний своего 
прошлого, на основе знаний своей роли и своего места в мировой истории.

В настоящей работе понятие «память» означает воспоминание о чем-либо (о 
событиях, произошедших ранее и изменивших ход истории; о людях и их ратных 
подвигах, трудовых свершениях, вкладе в искусство, литературу и т.п.; об уни-
кальных объектах окружающего мира, о времени важного в истории действия и 
др.), а также совокупность опыта, накопленного человеком или народом, и приоб-
щение к этому опыту через детско-взрослые сообщества, музейную педагогику, 
приобщение к историко-культурным традициям народа, формирование патрио-
тизма и национальной идентичности и т.д. При этом процессы памяти восприни-
маются как социальная форма поведения человека. Благодаря памяти, сознание 
человека не ограничивается настоящим, а включает прошлый опыт, знания.

В отличие от понятия «память», включающего эти сущностные и необходи-
мые признаки, концепт «память» выражает не только совокупность этих при-
знаков, но и те представления, нравственные оценки, ориентиры, знания, ассо-
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циации (по смежности, по сходству или по контрасту), мысли и переживания, 
которые с ним связаны.

Понятие «историческая память» трактуется исследователями (см., напри-
мер, [15]) как отражение, познание, осмысление, интерпретация, актуализация, 
трансляция, вынесение оценок, изучение человеческой истории как процесса, 
проистекающего во времени, в единстве прошлого, настоящего и будущего.

Историческая память как многоаспектное явление анализируется разными 
гуманитарными и социологическими науками и выражается в разнообразной 
терминологии – социальная память, корпоративная память, индивидуальная 
память, культурная память и др. Так, например, Ю.М. Лотман размышлял о 
культуре как коллективной памяти, Э. Тоффлер выделил этапы развития соци-
альной памяти и указал на ее трансформацию в исторической ретроспективе, 
Я. Ассман и П. Хаттон рассматривали культурную памяти и ее классификации. 
В настоящем исследовании концепт «историческая память» объединяет раз-
ные существующие дефиниции, являясь обобщающей универсальной характе-
ристикой в новом и быстроизменяющимся социальном контексте. 

Главным здесь выступает понимание «исторической памяти» как важней-
шего элемента духовной жизни общества, который, обладая большим позна-
вательным, воспитательным и творческим потенциалом (по нашему мнению, 
весьма недооценённым сегодня в практических делах!), представляет собой 
важнейший компонент самоидентификации человека и общества, составляя 
одну из основ осознания себя как в истории собственной семьи, так и в исто-
рии своего народа (национальной и культурной общности страны, русского 
мира) и в рамках общечеловеческой цивилизации. Она «окрашивает» чувства-
ми историческое наследие, мифологизирует и трансформирует его, передается 
потомкам через знания и убеждения, а также через отраженные в нём истори-
ческие события, помогая современному человеку выглядеть достойно на фоне 
этого наследия предков. 

Поэтому эффективное формирование и сохранение исторической памяти 
как ценности и цели разумно организованного общества – это общенациональ-
ная проблема. Своё веское слово в обозначенном процессе непременно должна 
сказать российская духовная элита. При этом, нельзя не согласиться с глубоким 
и вневременной точности предвидением русского философа Г.П. Федотова, ут-
верждавшего, что наша «слабая сегодня, даже завтра, духовная элита будет расти. 
У неё есть могущественный союзник: русское прошлое (цит. по [5, с. 41-42]). И 
здесь, конечно, ей необходимо, ориентируясь на тезис И. Канта «не искать, а ис-
кать вечное», пропагандировать «вечные ценности» нашего прошлого. 

В настоящее время актуализируются конфликты исторического наследия, 
происходят настоящие «бои за историю». Сегодня Запад, в том числе в научно-
популярном и публичном поле, объявил России, без преувеличения, настоящую 
войну с нашей исторической памятью, которая, наряду с языком и культурой, яв-
ляется одной из основ формирования и развития единой нации, единой страны.

Нисколько не смущаясь, что это абсолютно не согласуется с Программой 
ЮНЕСКО «Память мира», направленной на защиту исторического наследия 
человечества, совершая всё мыслимое и немыслимое, насаждая «массовую ам-
незию», Запад старается, чтобы исчезло даже упоминание обо всём том, чем по 
праву гордятся россияне – о российских государственных деятелях, полковод-
цах и их славных победах, ученых, космических успехах и первом космонавте, 
отечественных писателях и поэтах, художниках и зодчих, литературных, музы-
кальные, архитектурных шедеврах, о богатстве нематериальной культуры мно-
гонациональной России. Запад стремится, чтобы нынешнее поколение забыло 
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присущие российскому народу ориентиры правды и правильности, совсем ни-
чего не знало о грандиозных проектах, которые замыслили и осуществили в 
разные времена россияне. Чего стоит, например, только освоение Сибири и Се-
верного морского пути, открытие Антарктиды, строительство Транссибиркой 
магистрали или выход к Балтийскому и Черному морям... Недоброжелателям 
нашего отечества, конечно же, хотелось бы стереть из человеческого памяти и 
тот факт, что многие войны и битвы заканчивались нашей не только военной, 
но и нравственной победой. Впрочем, Западу хотелось бы сегодня забыть обо 
всей(!) удивительной и непостижимой российской истории. 

Вышесказанное актуализирует рассмотрение эффективных средств сохране-
ния исторической памяти в общественном сознании, которая позволит нам уве-
ренно «творить свое и по-своему – русское по русски» (цит. по [3, с. 192]). Зная 
Россию, веря в неё и вдохновляясь ею, нам по силам реализация самых амбициоз-
ных замыслов и инициатив, по плечу самые, казалось бы, невероятные свершения. 

На пути к обновлению музеев как институтов памяти
Особая роль здесь, безусловно, принадлежит таким институтам формиро-

вания и сохранения исторической памяти в современной России как музеи. Со-
временный музей, предназначенный для сохранения, изучения и экспонирова-
ния прошлого посредством образцов материального мира, безусловно, связан 
с настоящим. Сегодня у людей появляются вопросы относительно форм чело-
веческой деятельности и общения в прошлом, воплотившихся в вещественных 
памятниках предшествующих поколений. 

В рамках реконструкции исторических ситуаций музейные образцы – экс-
понаты выступают носителями смыслов и социальных значений человеческой 
деятельности, то есть, фактически, своеобразными посредниками между про-
шлым и настоящим – «местом памяти». 

Нельзя не согласиться с О.А. Божченко [15], что «как социокультурные 
феномены, историческая память и музей имеют схожие основания, которые 
позволяют говорить об их глубинной общности и возможности оказывать вза-
имовлияние. Знание, традиции, ценности, символы, образы, составляющие 
основу исторической памяти, являются системообразующими элементами 
музея и занимают важное место в его деятельности, в своем взаимодействии 
способствуя сохранению, актуализации и трансляции исторической памяти 
из поколения в поколение». Структурное родство этих феноменов позволяет 
сделать вывод об отражения в среде музея мира событий и явлений, которые 
сопрягаются с внутренним миром человека.

В нашем исследовании экспонат – памятник истории или культуры, изъ-
ятый из среды бытования, прошедший все стадии научной обработки и вклю-
чённый в состав музейной экспозиции. Главное для музейного экспоната – его 
смысловое значение, художественная ценность или информационный потен-
циал. Музейного экспонат может выделяться уникальностью по отношению к 
подобным предметам (репрезентативность), способностью привлекать вни-
мание своими внешними особенностями или своей художественной и исто-
рической ценностью (аттрактивность), выразительностью и способностью 
оказывать эмоциональное воздействие (экспрессивность), наконец, быть ис-
точником информации (информативность). Отметим, что в дальнейшем мы 
рассматриваем только традиционные государственные и частные музеи, а так-
же в контексте музейной педагогики – школьные музеи и мини-музеи в дет-
ских садах. Вне зоны нашего внимания остались, например, воображаемые 
музеи [7, с. 149-180], что требует специального исследования.
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В музее каждый экспонат способен «заговорить и напомнить» о природных 
или культурных связях, ратном подвиге, знаменательном событии или уникаль-
ном проекте. 

Тем не менее, при этом необходимо иметь в виду, что не существует му-
зейных экспозиций, реально ориентированных на диалог с посетителями, без 
вдумчивого посредничества создателей экспозиции, без их позиции, яркой 
идеи, увлекательной подачи в современном социальном контексте. Анализи-
руя теоретические источники о целях и задачах музейных практик, мы после-
довательно выходим на анализ приемов, на которые опирается организатор 
экспозиции как ключевая фигура в диаде «экспонат – посетитель» в рамках 
законов построения художественной формы музейной экспозиции. При этом 
экспозиция, без преувеличения, становится своеобразным творческим жанром 
искусства. «Музейная экспозиция, – подчеркивал новатор музейного проекти-
рования Е.А. Розенблюм [13, с. 197], – как и всякое художественное произве-
дение… пробуждает ассоциации, рождает образы, мысли и чувства. Этот мир 
значений, знаковых характеристик, символов, эстетических категорий…» Всё 
это, безусловно, актуализируют рассмотрение деятельности работников музе-
ев в их нацеленности на эмоциональное воздействие и пробуждение фантазии 
посетителей, определяя принципы организации их работы, которые проявля-
ются как через функции, так и через авторские взгляды, позиции, которые дан-
ные специалисты проявляет на рабочем месте. 

Современный музей как важнейший институт памяти прошел многовековой 
эволюционный путь от древнегреческого мусейона (museion – храм муз, святили-
ще) до публичного музея, выступающего, с одной стороны, в качестве места па-
мяти и, с другой стороны, как инструмент исторической политики. Сегодня музей 
невозможен без сотрудничества с посетителями, без нацеленности на расширение 
палитры их взаимодействия в эмоционально смысловом музейном поле. «В скла-
дывающейся музейной информационной инфраструктуре «посетитель» уступает 
место «партнеру», активно вовлекаемому в музейный процесс и способному ока-
зывать на него влияние» [мастеница, с. 82]. Только опираясь на рефлексию, пони-
мание и вживание в эти новые социальные потребности, которые перерастают в 
социальный заказ, можно развивать музейные практики в контексте памяти. 

Как отмечает О.А. Божченко [15], «специфика музея в системе форми-
рования исторической памяти заключается в его участии в сохранении, вос-
производстве, трансляции общих представлений о прошлом, отражающих 
исторический процесс и общественные отношения в виде совокупности со-
циально-психологических, теоретических, идеологических, художественных, 
нормативно-оценочных и других явлений духовного производства». Поэтому 
музей обладает способностью пополнять «личный духовный багаж» человека 
в зависимости от значимых для него ценностей, норм и идеалов, никогда не 
претендуя на окончательную завершенность этого багажа.

Отметим, что музеи в процессе формирования в общественном сознании 
представлений о прошлом, по мнению многих экспертов, значительно усту-
пают другим источникам – учебникам, кинофильмам, телепередачам и т.д. И 
это при том что для музеев, в отличие от других агентов памяти, ее трансляция 
и символическая репрезентация прошлого являются имманентно присущими 
свойствами. Одной из причин возникающих здесь помех в аспекте ослабления 
механизма преемственности в общественном сознании является зачастую явно 
несбалансированная мемориальная политика российских музеев.

В каком случае, можно надеяться на то, что музеи станут восприимчивыми 
к новым реалиям жизни, чувствующими общественный интерес и обществен-



18

ное воздействие и, как следствие, будут воспринимать социальный заказ, реаги-
ровать на него и, в известной мере, его формировать? Какие же задачи должен 
решать современный музей как «место памяти» – культурной памяти, комму-
никативной памяти, коллективной памяти конкретной социальной группы? Что 
даст импульс для совершенствования музейных коммуникаций? Когда всё это 
создаст предпосылки для вовлечения в музейную сферу представителей образо-
вания, культуры, студенчества, бизнеса – всех, кому близки практические задачи 
сохранения исторической памяти, и кому небезразлична консолидация усилий 
социальных институтов по воспитанию подрастающего поколения? Каковы ре-
сурсы конструктивного использования исторической памяти в культурном рос-
сийском ландшафте. То есть, когда возникнут благоприятные условия для эф-
фективного функционирования и развития отечественных музеев? 

«В данном контексте стоит поразмышлять о весьма категоричном мнении 
В.Ю. Дукельского: «Как только музей позиционирует себя как храм, на этом 
кончается всякая коммуникация между ним и посетителем» [11, с. 39]. 

Автор не будет претендовать в своём исследовании на внесение здесь полной 
ясности: пока слишком много для него невыявленного, незавершенного и про-
тиворечивого. Впрочем, само название нашей статьи недвусмысленно указы-
вает лишь на осмысление и поиск ресурсов музея как института формирования 
и сохранения исторической памяти. Поэтому, надеясь на сомыслие читателя, 
ставим более скромную задачу – стимулировать его собственные размышления.

Музейная педагогика: специфика, перспектиы и трудности отражения 
истории в школьном музее

Так или иначе, вышесказанное выше касается и школьных музеев, хотя их 
главные функции – образовательная, просветительская оказывают своё вли-
яние на многие сущностные характеристики таких музеев. Конечно, для них 
особый характер носят музейные практики собирания коллекций и публичное 
их экспонирование. Так, в школьных музеях экспонаты, как правило, появи-
лись в результате поисковой деятельности учащихся, причем, не все эти пред-
меты обязательно должны быть подлинными, как это принято в традиционных 
частных или государственных музеях. Здесь важна диалектическая увязка всех 
экспонатов в русле тематической направленности экспозиций, ориентирован-
ных на воспитательный эффект в детской и молодежной среде.

А к каким пластам исторической памяти обращаются школьные музеи? Как 
именно они формируют отношение к культурному наследию, вырабатывают ин-
терес к прошлому? Какие художественно-выразительные средства при создании 
экспозиции и музейного пространства для них наиболее приемлемы в контексте 
расширения диапазона экспозиционного воздействия на посетителей? Как обе-
спечить пролонгированный музейный эффект и помочь учащимся понять XXI 
век – век гуманитарной культуры (по мнению Д.С. Лихачева) в историческом 
аспекте? Какие необходимо предпринять усилия и как активизировать систем-
ное решение многих актуальных организационно-управленческих вопросов для 
совершенствования музейной коммуникации и повышения эффективности рос-
сийских школьных музеев как мест формирования и сохранения памяти? 

Получить точные ответы на поставленные вопросы в немалой степени ме-
шают неразрешенные до сих пор отечественной школой «музейные» пробле-
мы, на которые часто указывают ученые и практики [9, с. 395-396]:

• отсутствие сформированного четкого социального статуса и осознания 
школьного музея как социального института образования и культуры, недо-
статочная системность в организации музейной работы, в обновлении стра-
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тегий, программ и форм музейной деятельности, отвечающих особенностям 
современной детской и молодежной среды и развития социума и нацеленных 
на общение учащихся и взрослых, школьников старшего и младшего возрас-
тов, школьников и воспитанников детских садов, а также в измерении и оценке 
результатов этой деятельности; 

• слабая мотивация увлеченных и в определенной степени подготовленных 
учителей-краеведов в отношении решения организационно-управленческих 
вопросов музейной работы в школе;

• недостаточная интеграция материальных, интеллектуальных, информа-
ционных ресурсов школьных музеев (в частности, через ресурсные центры и 
сетевое взаимодействие и т.д.) и недостаточная реализация на практике раз-
работанной инструментально-методической базы музейной работы, тематиче-
ских методических материалов; 

• слабое использование потенциала партнерской кооперации с социальны-
ми партнерами и осуществление более кооперативной модели деятельности 
школьного музея, в том числе, в эмоционально смысловом поле совместной 
деятельности представителей музеев нескольких школ; 

• недостаточно активное осмысление и изменение технологий музей-
ной работы, в том числе, нерешительное применение инновационных форм 
и методов работы (например, выставки семейных коллекций и реликвий, из-
дание альбомов и книг, создание музейных сайтов, фильмов и других медиа-
продуктов), а также слабое использование ресурсов театрализации музейного 
пространства, проектной деятельности и информационно-коммуникативных 
технологий (например, технологии «виртуальный музей» или экранных техно-
логий), технологий формирования «музейной идентичности», когда фрагмент 
экспозиции или музейного пространства помогает «узнать» музей [6, с. 180-
181], вызывая у посетителей положительные эмоции «встречи со знакомым»; 

• отсутствие городских сообществ школьных музеев и всероссийской ас-
социации подобной направленности (а ведь только в Москве школьных музеев 
более полутора тысяч); 

• недостаточное использование потенциала музейной педагогики в соот-
ветствии с уточненными приоритетами, ценностными ориентирами и новыми 
подходами воспитания (продуктивными были бы, например, разработка и реа-
лизация перспективных проектов в школьном музее отдельной школы, отвеча-
ющих запросам подрастающего поколения, а также общих проектов в рамках 
деятельности нескольких школьных музеев, где учащиеся могли бы объяснить 
и обосновать свою позицию в отношении тех или иных вопросов прошлого);

• нехватка помещений и оборудования для хранения и экспонирования му-
зейных экспонатов.

Важно понять, что системное разрешение вышеобозначенных проблем, по 
нашему мнению, выступающее определяющим для развития школьных музе-
ев, будет способствовать и развитию исторической памяти в детской и моло-
дежной среде. 

Заметим, механизм сохранения в общественном сознании памяти о значи-
мых фактах прошлого, на наш взгляд, сегодня вполне неплохо сформирован и 
впечатляюще действует в мономузеях, посвященных выдающимся людям, зна-
чимым проектам или важным историческим событиям. Этот касается и школь-
ных мономузеев. Они нацелены на мобилизацию памяти о конкретных собы-
тиях или исторических персонажах. Показательным примером здесь может 
быть школьный музей «Родники» с. Решеты Новосибирской области, основ-
ная экспозиция которого представляет родословную села, которому уже более 
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200 лет. Музей, укрепляя связь поколений, воспитывая молодежь на примерах 
старших, выступает как островок-хранитель и интерпретатор культурного на-
следия села,. Здесь проводятся семейные и народные праздники, встречи со 
старожилами, где краеведы, воссоздавая народный колорит, стремятся подчер-
кнуть духовность традиционной культуры.

В данном контексте стоит упомянуть музей «Уголок России – Норский 
посад» в школе № 17 г. Ярославля, отмечавшей в год 1000-летия Ярославля 
(в 2010 г.) свой 150-летний юбилей. Экспозиция этого музея «История земли 
Норской» рассказывает о славной истории поселка Норское с XIII века до на-
ших дней.

Приведем еще заслуживающие внимания примеры школьных мономузеев, 
в которых доминирует военно-патриотическая проблематика. Военно-истори-
ческий музей авиаполка «Нормандия-Неман» в новосибирской Гимназии № 16 
«Французская» нацелен на изучение истории французского авиационного полка 
«Нормандия-Неман», который во время Великой Отечественной войны с 1942 
года в составе советской 303-ей истребительной авиадивизии воевал против 
фашистской Германии. В экспозиции Военно-историческкого музея читинской 
СОШ № 14 представлены экспонаты, рассказывающие о славном пути 93/26 
Гвардейской мотострелковой Восточно-Сибирской Городокской Краснознамен-
ной ордена Суворова дивизии, которая была сформирована в г. Чита.

Особенность механизма памяти, присущая мономузеям, ярко проявляется, 
отмечает З.А. Бонами [7, с. 11-12], потому, что «во многих отношениях дея-
тельность таких учреждений основывается на соблюдении общественных ри-
туалов» в дни памятных годовщин – памятные чтения, юбилейные издания, 
встречи с ветеранами, возложение цветов и т.п. 

Подчеркнем, речь здесь идёт не только о традиционных государственных и 
частных музеях. В полной мере это, конечно, касается и школьных мономузеев 
и даже мини-музеев в детских садах.

Подчеркнем, что одна эмоциональная и яркая история, один замечательный 
факт, представленные в экспозиции школьного музея историко-краеведческой, 
этнографической, патриотической и иной направленности, часто оказываются 
более убедительными для формирования основ патриотизма в детской и мо-
лодежной среде, нежели долгие рассказы или многостраничные тексты. Для 
таких музеев принципиально важна позитивная оценка их работы со стороны 
профессионального сообщества, общественности. Только в этом случае, мож-
но надеяться на то, что музей в школе или детском саду станет восприимчивым 
к новым реалиям жизни, чувствующим общественное интерес и воздействие. 
Именно в таком ключе необходимо осознавать деятельность организаторов 
музеев (в большинстве – энтузиастов историков-краеведов), формулировать и 
реализовывать приоритетные направления музейной педагогики.

Еще об одном инструменте «памяти»
Сегодня мы живем и действуем в один из судьбоносных моментов челове-

ческой истории. И не стоит нам уповать на то, что время само всё расставит 
по своим местам, и историческая память будет эффективно формироваться и 
сохраняться в общественном сознании. Всё-таки кое-что должны сделать сей-
час(!) мы сами – участники и свидетели происходящего. А для того, чтобы 
что-то реальное сделать необходимы эффективные инструменты.

На наш взгляд, разрабатываемый в настоящее время под патронажем 
Международной Славянской Академии наук, просвещения, искусств и куль-
туры им. В.П. Казначеева профессиональный конкурс «Благодарная память» 
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на фоне накала страстей естественно впишется в общую базу инструментов 
нашей борьбы за нашу память. 

Этот конкурс, нацеленный на актуализацию и опору на образовательные 
ресурсы межпоколенного общения, музейной педагогики, приобщения к на-
родной культуре, краеведения и т.д., стимулируя обращение к важнейшим для 
России событиям, людям, проектам, действиям, фактам, будет способствовать 
формированию и укреплению нашей исторической памяти. И, следователь-
но, формированию ценностно-смыслового отношения к жизни в российском 
обществе – воспитанию чувства долга, справедливости, ответственности, ис-
кренности и других качеств, способных придать высший духовно-нравствен-
ный смысл делам и мыслям человека, формированию патриотизма и рос-
сийской идентичности, воспитанию национальной гордости и гражданского 
достоинства на основе эффективного использование потенциала культурно-
исторического наследия и учета специфических особенностей национальной, 
культурно-этнографической и социальной среды. 

В нем могут принимать участие российские и зарубежные специалисты-
учителя и студенты учительских профессий в самом широком толковании тер-
мина УЧИТЕЛЬ независимо от вида, типа и уровня образовательной организа-
ции, то есть, представители детских садов, школ, лицеев, гимназий, кадетских 
корпусов, колледжей, центров творчества детей и молодежи, вузов, поствузов-
ских учреждений, а также музыкальных, художественных, хореографических, 
театральных, спортивных школ и школ искусств и т.п., представляющие ори-
гинальные идеи, замыслы, инициативы, опыт и результаты работы, а также 
педагогические, управленческие и социальные эффекты в сфере образования 
и культуры в контексте исторической памяти. 

Уверены, что конкурс даст позитивный импульс к популярности и пропа-
ганде вопросов исторической памяти в научно-педагогическом сообществе, на 
которое он ориентирован, будет способствовать созданию условий для выявле-
ния передового опыта в использовании её (памяти) педагогических ресурсов и 
повышении уровня трансляции ценностей исторического наследия.

вместо заключения
Резюмируя вышесказанное, отметим, что решению актуальных сегодня за-

дач сплочения граждан нашей страны способствует их приобщение к системе 
культурных ценностей и знанию отечественной истории, формирование гор-
дости за свое Отечество, за научные и творческие достижения, трудовую до-
блесть и ратные подвиги наших сограждан. В решении этих проблем особая 
роль принадлежит исторической памяти. Она как особый феномен социокуль-
турной реальности, несмотря на определенную неполноту и противоречивость, 
обладает способностью сохранять в общественном сознании оценки событий 
прошлого, превращая их в ценностные ориентиры жизни современных людей. 

В этом контексте особое место принадлежит музеям, которые, актуализируя 
прошлое, обладают большим потенциалом формирования и сохранения исто-
рической памяти. Опираясь на неё как основу национального самосознания, в 
рамках музея возможно воссоздать исторические реалии, вовлекая человека в 
мир ожившей истории, вызывая высокие чувства сопричастности значимым 
событиям прошедшего времени. Тем более, что в современных условиях ком-
муникативной социальности возрастает потребность в визуализации способов 
восприятия культурно значимой информации [14, с. 80 ]. Акцентирование зна-
чения визуальных каналов восприятия информации, по мнению многих ис-
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следователей, связано с беспрецедентным развитием электронных массовых 
коммуникаций и их огромным влиянием на все сферы жизни человека. 

В современных российских условиях наметившегося музейного бума и, как 
следствие, всё возрастающей важности музейных практик претерпевает суще-
ственные трансформации социальный заказ в их отношении, что не может не 
изменять в адекватном направлении содержание и формы музейной работы.

Традиционная деятельность музея не вписывается в стандарты новых изме-
рений цифрового века, требуя более глубокого проникновения в музейную про-
блематику, нацеливая обращаться к вопросам, связанным с изменением контуров 
современного музея и нового музейного пространства. Музей сегодня, ориенти-
руясь на возросшую потребность в коммуникациях, расширении эмоционально 
смыслового поля деятельности и способов живого общения посетителей, стано-
вится существенно более многофункциональным учреждением. 

Нельзя не согласиться с мнением Е.А. Ростовцева и И. В. Сидорчука [10, с. 20], 
что от современного музея требуется не только максимально оперативная адап-
тация под меняющиеся условия (компьютеризация, онлайн-выставки, реклама в 
сети, новейшие технические и дизайнерские приемы представления экспонатов 
и организации музейного пространства со стороны создателей экспозиции), но 
и понимание себя как важного института формирования и сохранения в обще-
ственном сознании исторической памяти. Музей как общественный институт в 
современных условиях может быть эффективным и востребованным, прежде 
всего, как инструмент памяти. Иными словами в музейной политике важно по-
нимать, с каким аспектом исторической памяти (культурная память, коммуника-
тивная память, коллективная память конкретной социальной группы), прежде 
всего, должны быть связаны данный музей и конкретная музейная экспозиция. 

Обнадеживает мнение З.А. Бонами, отмечающей, во-первых, что «круп-
нейшие российские музеи – Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Исторический музей, 
Русский музей, Политехнический музей находятся в стадии активного развития 
и строительства». А во-вторых, что последние годы в России знаменовались воз-
никновением целого ряда частных музеев. В Москве открылись Музей современ-
ного искусства «Гараж», Музей русского импрессионизма, Институт русского 
реалистического искусства, Музей русской иконы, в Санкт-Петербурге – Музей 
Фаберже [7, с. 208-209]. К этому списку можно было бы добавить ещё и другие 
музеи, например, Томский музей славянской мифологии.

В данном контексте бесспорный интерес представляют как изучение исто-
рии создания, становления и развития традиций музеев, так и обращение к 
современным их проблемам, особенностям и закономерностям деятельности, 
вопросам развития (при этом, заметим, между необходимостью обновления 
музеев и неоправданным почти полным разрывом с накопленными ими тради-
циями и опытом, к чему порою призывают радикальные реформаторы, – лежит 
большая пропасть и утрата собственной идентичности).

В частности, не случайно и повышение научного интереса к музею в одно-
временном сопряжении различных его аспектов. Так увиденный, он предстает 
как социокультурный феномен и актуализирует проблемы современной жизни. 
Соответствующие ориентиры четко просматриваются сегодня в сфере науч-
ных интересов историков, социологов, психологов, философов, культурологов, 
юристов. Не случайно и расширение круга диссертационных исследований 
музейной проблематики 

Вместе с выделенными теоретическими направлениями особую значи-
мость в XXI веке приобретает музейная практика. Сегодня здесь четко просту-
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пает внимание к вопросам стимулирования потребности подобной деятельно-
сти, выявления закономерностей активного участия в ней, остро стоит вопрос 
предвосхищения и направления точного социального заказа (в частности, в 
контексте сохранения исторической памяти) в адрес музеев.

Росту масштабов, интенсивности, диверсификации форм и, в конечном сче-
те, повышению эффективности музейных практик в России, по нашему мне-
нию, безусловно, содействовало бы более широкое ознакомление обществен-
ности с успешным опытом их организации, и, что принципиально важно, учёт 
научно-педагогическим сообществом музейных ресурсов в условиях молодеж-
ной среды (например, через вовлечение учащихся школ, студентов, аспирантов 
в музейную деятельность, обязательно эмоционально насыщенную и привле-
кательную для молодежи, в частности, через курсовые, дипломные работы, 
диссертации). Так, важность реализации такого подхода в аспекте музейного 
туризма отмечает А. Романчук [11, с. 39], говоря о студентах-сибиряках кафе-
дры музеологии СПбГУ, разработавших интересные и перспективные проекты 
«Жемчужина Сибири» о Кругобайкальской железной дороге, Музее деревян-
ного зодчества «Тальцы», праздновании дня Ивана Купала в Древнем Избор-
ске или о крестьянском быте в Музее «Пчелиный хуторок». 

Действительно, сегодня востребованным делается освоение и эффективное 
использование педагогического потенциала музейной педагогики. Её образова-
тельные ресурсы, по нашему убеждению, сегодня не только не исчерпаны, но и 
до конца не осознанны и не раскрыты в контексте как исторической памяти, так и 
живого общения посетителей в музее. Они связаны с интересом молодых людей 
к тем или иным музейным экспонатам, их и реакцией на художественно-вырази-
тельные средства экспозиции, с эмоциональным сопережеванием историческим 
событиям или персонажам, соотношением историко-культурных фактов с соб-
ственным жизненным опытом, с возможностью приобщиться к поисково-иссле-
довательской деятельности, а также с присутствием в музее особого фона, благо-
приятного для знакомства с историческим наследием и межпоколенного общения, 
эмоциональное воздействие которого (фона) имплицитно порождает интерес и 
активное отношение школьника к новому, помогает детям и молодежи «открыть 
себя» в современном мире и открыть для себя, что «качество жизни, – по словам 
академика В.П. Казначеева, не измеряется только пайком или толщиной кошелька, 
она измеряется духовностью» [2, с. 174].

Поэтому в настоящее время актуализируется проблема поиска оснований и 
критериев оценки результатов сопряжения образовательной и музейной прак-
тик. Целостное представление о таком сопряжении служит предпосылкой для 
последующего изучения тенденций, принципов и условий его формирования, 
социально-педагогических закономерностей его эволюции.

Даже наш «мозаичный» взгляд на востребованные сегодня изменения в ра-
боте школьного музея свидетельствует, что основным импульсом здесь долж-
но быть стремление превратить его в культурно-просветительский очаг, фоку-
сирующийся на формировании и сохранении исторической памяти, а значит, 
отвечающий запросам времени и социальным нуждам.

Приведенный в нашем исследовании положительный опыт школ из разных 
регионов России – фактически базовых площадок, обеспечивающих эффек-
тивное использование педагогических ресурсов музейной педагогики в кон-
тексте исторической правды и исторической памяти, – демонстрирует вос-
требованность подходов и стремления проявлять активность в определении 
содержания и осуществлении деятельности школьных музеев в соответствии с 
социальными вызовами времени.
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ПРАвОСлАвИЕ И НАРОДНОСТь КАК КУльТУРНАя 
ПАРАДИГМА в СОхРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМяТИ 

РУССКОГО НАРОДА
Байтуганов в.И. (Новосибирск)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исторический памяти как 
основы самоидентификации русского народа. Православие и народность пред-
ставлены как неотьемлемые стороны русской духовности, стремлением и вос-
хождением к которой была наполнена жизнь русского народа, раскрытого в 
теоретических концепциях русских философов XIX века

Ключевые слова: народность, национальные традиции, свобода, собор-
ность, христианские начала, русский быт

Наше стремление к народности должно быть стремлением 
к бытовому, жизненному христианству и любовь к народным 

явлениям должна проходить через христианскую оценку.  
И.С. Аксаков

Слаба, ненадежна народность, не вооруженная сознанием, 
опирающаяся на одну непосредственность быта. Провидению 

угодно вести Россию путем особенным, строгого развития. 
Анализ возвращает народы к синтезу жизни слова, не разрушая 

его силы, но утверждая его и сливаясь с ним в целом явлении духа  
И.С. Аксаков

Обращение к исторической памяти связано с движением современных гу-
манитарных исследований к поиску теоретических обоснований и путей об-
ретения своей культурной идентичности [3].

Социальная (историческая) память должна рассматриваться как культур-
ный конструкт, параметры которого задаются особенностями настоящего и 
определяются общественной практикой [16]. 

Сегодня национальные традиции возвращаются к нам. Для того чтобы вос-
создать их цельно и полно, в их неискаженном, первозданном виде, нам необ-
ходимо больше обращаться к духовной истории нашего народа, его культуре, к 
познанию законов ее развития, и через это – учиться принимать, может, кому-
то и заново, свою самобытность, опираясь на историческую память.

Почему мы это делаем, почему мы к этому стремимся? Да потому что, как и 
сто лет назад, нам необходимо понять, как жить, как воспитывать своих детей 
и на какие ценности ориентироваться. Истины и идеалы, простые и понятные 
для русского человека 200-300 лет назад, сегодня нам кажутся откровениями:

• связь народной жизни и христианских истин – основа русской духовности;
• восхождение к Богу, правде, добру, справедливости через послушание, 

смирение и добродетель;
• принятие свободы как соборности.
Все это составляло суть жизненных идеалов и стремлений русского челове-

ка, основу традиционного духовного опыта.
Без обращения к традиционному, историческому опыту поколений, без 

жизни традиции сегодня уже невозможны никакие преобразования, ни в обще-
ственной, ни в частной жизни. И верное толкование этих традиций, правильное 
их понимание дает нам путь и надежду в нашем сегодняшнем обустройстве.

У каждого народа традиции, то есть культурные нормы, поведенческие 
стереотипы, знания и опыт, обычаи и привычки, система воспитания, рели-
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гиозные верования, складывались по своему. Для русского человека вера 
Вселенской Православной Церкви явилась отправной точкой его духовного и 
культурного развития, она помогла сложить его национальные культурные тра-
диции. «Учение Святых отцов Православной Церкви пришло на Русь вместе 
с первым благовестом христианского колокола», – писал И.В. Киреевский, – 
«под их руководством сложился и воспитался коренной русский ум, лежащий 
в основе русского быта» [7]. Исследуя жизнь русского народа, его быт и обще-
ственное сознание, И.В. Киреевский описывает, как складывалось националь-
ное самосознание русских после принятия христианства. В своих работах он 
отмечает, что в те далекие времена народ жил целостной, церковной жизнью, в 
сердечном единстве, основанном на любви.

«Обширная Русская земля, даже во времена разделения своего на мелкие 
княжества, всегда сознавала себя как одно живое тело, и не столько в единстве 
языка находила свое притягательное средоточие, сколько в единстве убежде-
ний, происходящих из единства верования в церковные постановления. Ибо 
её необозримое пространство было все покрыто, как бы одной непрерывною 
сетью, неисчислимым множеством уединённых монастырей, связанных между 
собою сочувственными нитями духовного общения. Из них единообразно и 
единомысленно разливался свет сознания и науки во все отдельные племена и 
княжества. Ибо не только духовные понятия народа из них исходили, но и все 
его понятия нравственные, общежительные и юридические, переходя через их 
образовательное влияние, опять от них обращались в общественное сознание, 
приняв одно, общее направление» [8].

Это взаимное проникновение народного быта и нравственных норм Право-
славия легко и бесконфликтно, естественно и непринуждённо распространя-
лось в русском обществе, поскольку нововведения всегда име-ли своим осно-
ванием традицию, и развитие общества происходило плавно. И эту духовную 
целостность, связь жизни людей с православными ценностями, их укоренен-
ность в сознании, мы можем найти сегодня в глубинке России, в наших дерев-
нях, в домах простых людей – писал И.В. Киреевский ещё в XIX веке. Он так-
же отмечал важность просветительской деятельности священников, которые 
призваны были не только нести в народ Свет Христов, но и сохранять их быт.

«Безразлично составляясь из всех классов народа, из высших и низших 
ступеней общества, духовенство, в свою очередь, во все классы и ступени рас-
пространяло свою высшую образованность, почерпывая ее прямо из первых 
источников... эта Русская образованность была так распространена, так креп-
ка, так развита, и потому пустила такие глубокие корни в жизнь Русскую, что, 
несмотря на то, что уже полтораста лет прошло с тех пор, как монастыри наши 
перестали быть центром просвещения, несмотря на то, что вся мыслящая часть 
народа своим воспитанием и своими понятиями значительно уклонилась, а в 
некоторых случаях и совсем отделилась от прежнего Русского быта, изгладив 
даже и память об нем из сердца своего, – этот Русский быт, созданный по по-
нятиям прежней образованности и проникнутый ими, еще уцелел, почти неиз-
мененно, в низших классах народа: он уцелел, хотя живет в них уже почти бес-
сознательно, уже в одном обычном предании, уже не связанный господством 
образующей мысли, уже не оживляющий, как в старину, единомысленными 
воздействиями высших классов общества, уже не проникающийся, как пре-
жде, вдохновительным сочувствием со всею совокупностью умственных дви-
жений отечества» [8].

Этот русский быт, о котором говорил Киреевский и который является вы-
ражением нравственного самосознания русских людей, мы встречали в наших 
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экспедициях, когда видели, с какой любовью и благочестием обустроен крас-
ный угол в русской избе, как он украшен и в какой чистоте соблюдается. Мы 
видели, с каким почтением и с какой любовью люди относятся к иконам, с 
какой радостью рассказывает любая бабушка о своей молодости и о традициях 
празднования православных праздников, которые сегодня возрождаются.

«Какая же сила должна была существовать для того, чтобы произвести та-
кое прочное действие? – И эта твёрдость быта, следствие прежней образован-
ности, замечается в том самом народе, который так легко мог изменить свою 
образованность языческую, когда принял Христианское учение».

Сочетание Христианских начал и русского быта, то есть народности, яв-
ляясь основой русской нравственности, станет, согласно И.В.Киреевскому, за-
логом будущего расцвета русского самосознания. «Потому, этот Русский быт 
и эта прежняя, в нем отзывающаяся жизнь России драгоценны для нас, осо-
бенно по тем следам, которые оставили на них чистые Христианские начала, 
действовавшие беспрепятственно на добровольно покорившиеся им племена 
Словенские. И не природные какие-нибудь преимущества Словенского пле-
мени заставляют нас надеяться на будущее его процветание: нет! племенные 
особенности, как земля, на которую падает умственное семя, могут только 
ускорить или замедлить его первое развитие; они могут сообщить ему здо-
ровую или тощую пищу; могут, наконец, ему дать свободный ход на Божьем 
свете или заглушить его чужими растениями; но самое свойство плода зависит 
от свойства семени» [8].

Однако принятие Русью Христианства не означало отмену народных тра-
диций – наоборот, продолжение их жизни, их развитие, но уже одухотворен-
ное силою Православной веры. Так, с обретением веры древнерусское «добро» 
перешло в христианское «добротолюбие» и «добродетель», а «община» и «об-
щинный дух» – в «соборность».

«Русский человек стремился к сути Православия, так созвучного его древ-
ним верованиям, даже усиливавшим его», – пишет О. Платонов в Энциклопе-
дическом словаре Русской Цивилизации «Святая Русь» [12].

Христианство, придя на Русь, пишет И.В. Киреевский, не встретило здесь 
тех затруднений, с какими должно было бороться в Риме, Греции и в Европей-
ских землях: «Племенные особенности словенского быта помогали успешно-
му осуществлению христианских начал».

И это нашло свое подтверждение в домострое семьи, семейных традициях: 
«Но в древней России эта внутренняя цельность самосознания, к которой са-
мые обычаи направляли русского человека, отражалась и на формах его жизни 
семейной, где закон постоянного, ежеминутного самоотвержения был не ге-
ройским исключением, но делом общей и обыкновенной обязанности. До сих 
пор еще сохраняется этот характер семейной цельности в нашем крестьянском 
быту. Ибо, если мы захотим вникнуть во внутреннюю жизнь нашей избы, то 
заметим в ней то обстоятельство, что каждый член семьи, при всех своих бес-
престанных трудах и постоянной заботе об успешном ходе всего хозяйства, 
никогда в своих усилиях не имеет в виду своей личной корысти. Мысли о соб-
ственной выгоде совершенно – отсек он от самого корня своих побуждений. 
Цельность семьи есть одна общая цель и пружина. Весь избыток хозяйства 
идет безотчетно одному главе семейства; все частные заработки сполна и со-
вестливо отдаются ему. И притом образ жизни всей семьи обыкновенно мало 
улучшается и от излишних избытков главы семейства; но частные члены не 
входят в их употребление и не ищут даже узнать величину их: они продолжа-
ют свой вечный труд и заботы с одинаковым самозабвением, как обязанность 
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совести, как опору семейного согласия. В прежние времена это было еще раз-
ительнее: ибо семьи были крупнее и составлялись не из одних детей и внуков, 
но сохраняли свою цельность, при значительном размножении рода. Между 
тем, и теперь еще можем мы ежедневно видеть, как легко, при важных несча-
стиях жизни, как охотно, скажу даже, как радостно один член семейства всегда 
готов добровольно пожертвовать собою за другого, когда видит в своей жертве 
общую пользу всей семьи» [8].

Таков русский домострой, формирующий внутреннюю цельность и такие 
качества личности, как милосердие, терпимость, готовность помочь, жертвен-
ность. Эти качества способствовали формированию народного характера и об-
щинного, коллективистского духа.

«В России, между тем, формы общежития, выражая общую цельность быта, 
никогда не принимали отдельного, самостоятельного развития, оторванного от 
жизни всего народа, и потому не могли заглушить в человеке его семейного 
смысла, ни повредить цельности его нравственного возрастания. Резкая осо-
бенность Русского характера в этом отношении заключалась в том, что никакая 
личность, в общежительных сношениях своих, никогда не искала выставить 
свою самородную особенность как какое-то достоинство; но все честолюбие 
частных лиц ограничивалось стремлением: быть правильным выражением ос-
новного духа общества» [8].

При переходе Византийской культуры на Русь обнаружилась удивительная 
совместимость, сочетаемость славянской вселенскости с вселенскостью Ви-
зантизма и Вселенской Церковью Христовой, отмечает архимандрит Иоанн 
Экономцев [6]. Столь свойственное русским образно-символическое воспри-
ятие мира, его максимализм, стремление достигнуть абсолюта, причем сразу, 
немедленно, одним усилием воли, нашло благоприятное основание.

Русское общество представляло тогда бесчисленное множество малень-
ких общин, маленьких миров или «согласий», а затем больших «согласий», 
областных и племенных. Общий ход дел тогда принадлежал «мирам». Семья 
подчинялась миру, мир – сходке, сходка – вече, все частные круги смыкались в 
одном центре – Православной церкви. Территория России была покрыта мона-
стырями. И эти монастыри были в живом, беспрестанном соприкосновении с 
народом, что способствовало просвещению внутреннему, духовному.

Вовлеченный в литургическую жизнь, русский народ органично воспринял 
циклическое богослужебное время (суточного, недельного и годового круга). 
Посты-аскезы и церковные праздники, покаяние и причащение Святых Даров 
внесли в его жизнь необходимый порядок, ритмичность, нравственное содер-
жание и смысл, научили его долготерпению и жертвенности.

А.С. Хомяков писал: «Церковь живет жизнию божественной и благодатной. 
Посему она торжественно называет себя «святою». Видимое ее проявление 
содержится в таинствах, внутренняя же жизнь в дарах Духа Святаго, в вере, 
надежде и любви. Угнетаемая и преследуемая внешними врагами, не раз воз-
мущенная и разорванная злыми страстями своих сынов, она сохранялась и со-
храняется неколебимо и неизменно там, где неизменно хранятся таинства и 
духовная святость -никогда не искажается и никогда не требует исправления. 
Внешнее единство есть единство, проявленное в общении таинств; внутреннее 
же единство есть единство духа» [14].

Принятие Русью христианства не могло произойти на пустом месте, нужна 
была благодатная почва, и этой почвой явилось славянство, народные тради-
ции славян, из которых и возникла русская народность. Согласно определе-
нию ученых-историков, народность – это общность людей, имеющих общую 
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территорию проживания, язык, обычаи, экономические, хозяйственные и куль-
турные связи, а также определенный этнический тип людей, выраженный в 
свойствах характера, психического склада, поведения. По мнению Л.Н. Гу-
милева, этносы формировались в определенных географических зонах, что 
сказалось на своеобразии этнического типа, связанного со средой проживания 
[4]. А.А. Шахматов, известный русский филолог, лингвист, историк, считал, 
что русский народ возник из своеобразного складывания славянских племен 
на фоне пришествия «норманнов» – так называемая «нормандская теория» 
[15]. Академик Д.Н. Зеленин считал, что славянские племена сложили четыре 
народности: северорусских, южнорусских, малороссов, белорусов, имеющих 
общие обряды, обычаи, одежду, орудия труда и веру [5]. Современные этно-
логи, этнографы, фольклористы продолжают работу своих предшественников, 
изучая (Ю. Бромлей) духовную и материальную культуру русского народа и 
проживающих с ним братских народов в связи с культурно-хозяйственными 
типами поселений и классифицируя эти типы, исходя из экономических, куль-
турных, конфессиональных особенностей, местоположения, численности и 
состава населениях [2].

Но сегодня этого недостаточно и для полноты описания жизни народа, и 
для воссоздания традиций в их полном историческом объеме. Недостающая 
часть этих традиций, а именно духовный опыт народа, нравственные законы 
жизни должны быть изучены и, по мере сил, воссозданы. Надо отметить, что 
все исследователи народной жизни, в первую очередь русские философы XIX 
века И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы и другие, отмечали 
яркую самобытность русской народности, русских обычаев, нравов и, безус-
ловно, веры.

Говоря о народе, о его особенностях, самопознании и духовном движении 
в истории, И. В. Киреевский отмечал: «рассматривая основные начала жизни, 
образующие силы народности в России и на Западе, мы с первого взгляда 
открываем между ними одно очевидное общее: это Христианство. Различие 
же заключается в особенных видах Христианства, в особенном направлении 
просвещения, в особенном смысле частного и народного быта» [9].

А.С. Хомяков утверждает: «По воле Божией Святая Церковь, после отпаде-
ния многих расколов и римского патриаршества, сохранилась в епархиях и в 
патриаршествах греческих, и только те общины могут признавать себя вполне 
христианскими, которые сохраняют единство с восточными патриаршества-
ми или вступают в сие единство. Ибо один Бог, и одна Церковь, и нет в ней 
ни раздора, ни разногласия. Посему Церковь называется Православною или 
Восточною или Греко-Российскою; но все сии названия суть только названия 
временные. Не должно обвинять Церковь в гордости, потому что она себя на-
зывает Православною, ибо она же себя называет Святою. Когда исчезнут лож-
ные учения, не нужно будет и имя православия; ибо ложного христианства не 
будет. Когда распространится Церковь или войдет в нее полнота народов, тогда 
исчезнут все местные наименования; ибо не связывается Церковь с какою-ни-
будь местностью и не хранит наследства языческой гордости; но она называет 
себя Единою, Святою, Соборною и Апостольскою, зная, что ей принадлежит 
весь мир и что никакая местность не имеет особого какого-нибудь значения, но 
временно только может служить и служит для прославления имени Божьего, 
по Его неисповедимой воле.

Напротив того, на Востоке, Церковь, оставшаяся верною всему учению 
Апостолов, внутренним общением объединяющая верующих настоящего вре-
мени и избранных минувших веков, распространяющая благостыню своих мо-
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литв на грядущие поколения, которые в свою очередь будут молиться за своих 
предшественников, – Церковь зовет в свои объятия все народы и, в полноте 
несомненного упования, ожидает пришествия своего Спасителя. Спокойным 
оком зрит она, как век за веком, волна за волною, гроза исторических треволне-
ний, потоки страстей и мыслей человеческих клубятся и мечутся вокруг камня, 
на котором она утверждается, – зрит и не смущается, ибо верит в его несокру-
шимость: Камень этот – Христос!» [13].

Что такое народ, спрашивает И.В. Киреевский, если не совокупность убеж-
дений более или менее развитых в его нравах, в его обычаях, в его языке, в 
его понятиях сердечных и умственных, в его религиозных, общественных и 
личных отношениях, одним словом, во всей полноте жизни [11].

И.С. Аксаков утверждает, что народ есть не просто совокупность лиц, а жи-
вой цельный духовный организм, живущий и действующий самостоятельно. 
Народ, по мысли философа:

• цельность нравственная и физическая
• единство происхождения и предания
• общий тип физического и духовного.
«Народ в тесном смысле хранит в себе всю будущность предстоящего ему 

подвига развития своей духовной особенности, своего типа». Этот тип есть нрав-
ственный тип, а развитие русского человека есть нравственное восхождение. Вот 
почему «русский человек, больше золотой парчи придворного, уважал лохмотья 
юродивого. Роскошь проникала в Россию, но как зараза от соседей. В ней извиня-
лись; ей поддавались, как пороку, всегда чувствуя ее незаконность, не только ре-
лигиозную, но и нравственную и общественную. Русский человек стремился вну-
тренним возвышением над внешними потребностями избегнуть тяжести внешних 
нужд. Он знал, что развитие богатства есть одно из второстепенных условий жиз-
ни общественной и должно потому находиться не только в тесной связи с другими 
высшими условиями, но и в совершенной им подчиненности» [1].

В отличие от западного рационального типа, когда человек вполне доволен 
собой, «русский человек, – утверждает И.В. Киреевский, – напротив того, всегда 
живо чувствует свои недостатки, и чем выше восходит по лестнице нравствен-
ного развития, тем более требует от себя, и потому тем менее бывает доволен 
собою. При уклонениях от истинного пути, он не ищет обмануть себя каким-
нибудь хитрым рассуждением, придавая наружный вид правильности – свое-
му внутреннему заблуждению; но, даже в самые страстные минуты увлечения, 
всегда готов сознать его нравственную незаконность» [10].

Идеи славянофилов находили свое выражение не только в понимании и опре-
делении национального самосознания, но и в вере в будущее русского народа, ко-
торая необходима нам, современникам. «Но корень образованности России живет 
еще в ее народе и, что всего важнее, он живет в его Святой Православной Церкви. 
Потому на этом только основании, и ни на каком другом, должно быть воздвигнуто 
прочное здание просвещения России, созидаемое доныне из смешанных и боль-
шею частью чуждых материалов, и потому имеющее нужду быть перестроенным 
из чистых собственных материалов. Построение же этого здания может свершить-
ся тогда, когда тот класс народа нашего, который не исключительно занят добы-
ванием материальных средств жизни, и которому, следовательно, в общественном 
составе преимущественно предоставлено значение: вырабатывать мысленно об-
щественное самосознание, – когда этот класс, говорю я, до сих пор проникнутый 
Западными понятиями, наконец полнее убедится в односторонности Европейского 
просвещения; когда он живее почувствует потребность новых умственных начал; 
когда, с разумною жаждою полной правды, он обратится к чистым источникам 
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древней Православной веры своего народа, и чутким сердцем будет прислуши-
ваться к ясным еще отголоскам этой Святой веры отечества в прежней, родимой 
жизни России. Тогда, вырвавшись из под гнета рассудочных систем Европейского 
любомудрия, Русский образованный человек, в глубине особенного, недоступного 
для Западных понятий, живого, цельного умозрения Святых Отцов Церкви, най-
дет самые полные ответы именно на те вопросы ума и сердца, которые всего более 
тревожат душу, обманутую последними результатами Западного самосознания. А 
в прежней жизни отечества своего он найдет возможность понять развитие другой 
образованности. Тогда возможна будет в России наука, основанная на самобытных 
началах, отличных от тех, какие нам предлагает просвещение Европейское. Тогда 
возможно будет в России искусство, на самородном корне расцветающее. Тогда 
жизнь общественная в России утвердится в направлении, отличном от того, какое 
может ей сообщить образованность Западная» [10].

Сегодня Вера возвращается к нам, и мы обретаем по капельке свою духов-
ность, а значит и самобытность. И для ее прорастания и пышного цветения 
необходима благодатная почва – наша народность и, как много лет назад, мы 
должны обрести ее, то есть восстановить свою генетическую память, вспом-
нить свои традиции, обычаи, обряды, откроем в себе чистоту сердечных по-
мыслов, добро, незлобивость, уступчивость, милосердие, и тогда спасение 
придет на Русскую землю.
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К ДИСКУССИяМ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМяТИ 
в СОвРЕМЕННОМ КАзАхСТАНЕ  

(на материалах республиканского русскоязычного общественно-
политического научно-образовательного журнала «Мысль»)

Бондаренко Ю.я., Дайкер А.Ф. (Костанай / Казахстан)
В данной статье речь идет не о характеристике издания в целом, а о свя-

занных с нашей общей темой дискуссионных моментах. Здесь мы полагаем 
уместным выделить два аспекта. Первый – проблема изучения и освещения 
в научно-популярной литературе и СМИ многовековых пластов Истории, со-
пряженной с огромными пространствами, России, современного Казахстана и 
прилегающих государств. Второй – проблема отношения к тому, что называют 
«имперским» и «советским наследием». 

Первый аспект прежде всего связан с рассмотрением под новым углом зре-
ния древней истории региона, охватывающего часть российского Урала и Казах-
стана, а также средневековой истории империи Чингиз-хана Золотой Орды и ее 
взаимоотношениями отношениями с Тимуром и Русью, а также материалы, по-
священные таким историческим клише, как «покорение Ермаком Сибири» и др.

Уже здесь мы встречаем немало претензий на оригинальность и трактовок, 
несхожих с образами Истории в изложении и интерпретации советских и со-
временных российских историков. 

Представляется, что здесь уместно разводить собственно научную и обще-
ственно-политическую, во многом очень конъюктурную, а то, мягко говоря, и 
не вполне грамотную полемику.

Упомянем только несколько граней сложнейшего сгустка проблем и исто-
рических вопросов. Одна из них – о волго-уральском регионе, как истори-
ческой прародине тюрок, древнейшем центре мировой металлургии и даже 
создания праязыка «человечества или первого евразийского (нострического) 
языка) [1.1, с. 59].

Регион на самом деле был значим в мировой истории. А чем в реально-
сти и насколько значим – задача анализа современных историков, включая и 
Международные конференции, и круглые столы, и совместные сборники, где 
полемизировали бы для выявления точек научного соприкосновения. И тут не 
место для «ультрапатриотов» привычного попрекать казахстанских авторов в 
искажении истории. Дайте слово профессионалам. Другое дело, что языковые 
вопросы очень тонкие, требующие глубочайшего профессионализма, и тут ре-
агировать следует на на претензии, амбиции, «новизну» или псевдо новизну, 
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а на убедительность или неубедительность гипотез и на научную состоятель-
ность *или наоборот) утверждений. Так, один из разделов статьи Казиева оза-
главлен «Казахи разделились на три жуза в период таяния западно- сибирского 
ледника и заселения подсыхающего востока степи [1, с. 61], т.е. примерно око-
ло 10 тыс. лет назад.

Но тут подмена понятий. Казахи, как нация в современном ее понимании, 
стали складываться в некое единство (именно исходя из понятия нация) тыся-
челетиями позже. Германцы, тюрки, славяне и т.д. – это еще не немцы, украин-
цы, русские, казахи в современном их понимании. Дальнейшему же изучению 
тюрок специалистами такое положение отнюдь не препятствует.

Рассуждения же о «Разнице мировоззрений Майкы и Аристотеля», а также в 
предшествующей главке и вовсе представляются не убедительными [1, с. 70-71] 
Так, противопоставляя Степь Европе, Индии, «авраамическим религиям» автор 
постулирует расхожее: «в Степи не было ни рабства, ни кастовости» (с. 70). В пу-
бликациях можно встретить даже упоминания о том, что и слова «раб» не было.

Но проблема не проста. Как показал еще советский исследователь В.Н. Ни-
кифоров, человечество знало массу форм личной зависимости, включая и раз-
новидности рабства (2). Тут уместней опираться на развернутые исследования, 
учитывающие и межэтнические (или протоэтнические) контакты, и движение 
Времени и многое иное.

Кстати, и расхожие, причем далеко не в одном Казахстане, а и России, и 
др., суждения о том, что русские веками были крепостными, тоже очень упро-
щает живую и разнообразную историю. Не все крестьяне были крепостными. 
К тому же были и русские и украинские (в современном понимании) казаки, 
поморы, сибиряки…) И среди них жил дух вольнолюбия.

И, наконец, о ссылке на авторитеты. Киссинджер мощнейший геополитик 
и аналитик, да к тому же и искусный дипломат. Но он не спец по древней 
истории. Поэтому ссылка на него ничего не подтверждает. К тому же, как пред-
ставитель конкретной супердержавы он действует в традиционной роли лисиц, 
стремящихся своими похвалами то, выпавший изо рта, кусочек сыра подхва-
тить, то и вовсе полакомится падким до лести колобком…

Интересны и исторические материалы, сопряженные с отношениями Руси 
и Золотой Орды. Версий немало, вплоть до таких, что Московия не могла бы 
состояться без ордынского покровительства, и было-то не «иго», а своеобраз-
ный «патронаж». Но здесь место не для абстрактной полемики, а для совмест-
ных обсуждений профессионалов-медиевистов.

Здесь особо можно отметить и одну из статей обозревателя Б. Ауэльбекова 
«Как Ермак «покорил» Сибирь» [3, с. 78-69]. Статья интересна тем, что наце-
лена на проблему соотношения «мифа» и объемной истории. И тут уже задача 
не в прямолинейной полемике, а в более панорамном взгляде на историю и со-
пряженность «образов» и реальных событий, которые далеко не одно и то же. 
Если говорить буквально, то и Колумб открыл не всю Америку, а острова. Да и 
до него в Америке бывали викинги. И жестоки были приплывшие за океан ев-
ропейцы. Тем не менее Колумб остался в истории. Равно, как в истории обра-
зов, образцов стлы духа остался Иван Сусанин, хотя известна полемика, в ходе 
которой поставлена под вопрос реальность его существования, как конкретной 
исторической личности, совершившей конкретный подвиг.

Главное здесь не в деталях, честное изучение которых специалистами от-
нюдь не возбраняется. Главное в ином – история = и славная, и горькая не 
должна использоваться для возвеличения одних и охаивания других. Тем бо-
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лее, что такие игры с исторической памятью не имеют живой связи с подвиж-
ной исторической реальностью.

Так, у прибалтов не было тех форм своей государственности, которые были 
у протоказахов и казахов. Более того, и культура их не всегда расценивалась осо-
бо высоко. Писал же Пушкин о «приюте убого чухонца» (эстонца). Ну и что? 
Во времена СССР Прибалтика стала обращенным к Западу лицом Союза и его 
витриной. Что же касается современной казахстанской государственности, то 
она строится не на основе ханств (значимых в культурном плане), а на основе 
трансформирующихся осколков советского опыта. И возраст той или иной госу-
дарственности – не повод ни для самовозвеличивания, ни для самоуничижения. 
История государственности США насчитывает каких-то пару столетий, но это 
не помешало Штатам стать в ХХ начале ХХ! Века стать доминирующей в мире 
державой (хотя, суда по историческому опыту) и это не навечно)…

Вторая гроздь проблем, проблем, рождающих ожесточенную полемику, в том 
числе и на страницах, «Мысли» – это проблемы отношения к советскому наследию.

Крайности здесь показательны. Одна из них наглядно высвечена в статье 
профессора КазНУ им. аль-Фараби Жетписбая Бекбулатулы « Просвещение и 
информационное влияние». Говоря о царизме и советском времени, и соединяя 
эти периоды истории в единое целое, профессор пишет: «Целенаправленный 
курс на русификацию, денационализацию, насаждение человеконенавистниче-
ской коммунистической идеологии имели трагические социальные и нравствен-
но-психологические последствия , многие народности потеряли родной язык, 
ассимилировались. Некоторые просто прекратили существование» [4, с. 43].

Так судить о недавнем прошлом – все равно, что за операционным столом ис-
пользовать топор вместо скальпеля. Трагедий в советские годы было с избытком. 
Но возьмите хотя бы «Кодекс строителя коммунизма» и многое иное – и увидите, 
что утверждение о человеконенавистничестве коммунистической идеологии про-
сто вульгарно, каковым бывал и атеизм в пропагандистской работе в том же СССР.

Что же касается языка, исчезновения народностей – проблема глобальна. 
Там, где русский язык своего времени либо английский и культура в целом 
предоставляют больше возможностей для саморазвития и успешного продви-
жения по жизни, там в силу самой логики жизни люди идут по пути, предо-
ставляющему им больше возможностей. В целом – это очень сложная, болез-
ненная и неоднозначно решаемая проблема.

Еще хлеще то, что говорится о религии: «В советский период под влиянием 
атеизма все, что связано с исламом, было подвергнуто беспрецедентной фаль-
сификации…

Царские и советские идеологи старались любыми средствами обличать 
мусульманских служителей культ; из-за этой пропаганды в сознании многих 
людей прочно вселился созданный ими образ имама: малограмотный, никчем-
ный, сухонький старичок, с острой бородкой, вооруженный палкой для наказа-
ния бедных учеников…» [4, с. 44].

Эффектно! Но это ли язык науки? А как быть с признанными казахскими 
просветителями?

Вспомним, что писал Чокан Валиханов в свое й статье «О мусульманстве 
в степи», где автор решительно выступает против «исламского просвещения», 
воспринятого им, как просвещение «татарское»: Мы должны во что бы то ни 
стало обойти татарский период, и правительство должно нам в этом помочь. 
Для него это также обязательно, как для нас спасение утопающих. Для совер-
шения этого человеколюбивого дела на первый раз следует только снять по-
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кровительство над муллами и над идеями ислама и учредить в округах вместо 
татарских школ русские. Затем реакция обнаружится сама собою». (3, с.71)

Кстати, резко критически Валиханов отзывается и против преследования 
ислама и навязывания христианства [5, с. 73]. Он в целом критически настроен 
против теологических акцентов на просвещении. «Известно, – пишет он, – что 
и в Европе преобладание теологического духа проявлялось в народном разви-
тии самым бедственным образом» (Там же).

Едко критичен по отношении к муллам, равно как и к суевериям был и И. 
Алтынсарин. Да и Абай. Конечно, при желании двух первых можно причислить 
к проводникам политики царизма в степи. Но бесспорно то, что они любили 
свой народ. И именно в тех условиях просвещение связывалось с критическим 
отношением к религии, и особенно к исламу. Ведь именно исламские страны 
были в тот исторический период не на подъеме. Правда, тут и исследовате-
лям, и пропагандистам следует различать язвительное отношение к институту 
мулл, перекликавшееся с критикой церковных институтов, включая и церковь 
православную как в России целом, так и за ее пределами, от философии рели-
гии, от размышлений, связанных с идеей Высшего Начала мира.

Упомянутое не значит, что сегодня многое изменилось, и роль ислама в со-
временном мире видится уже более многозначной и подчас противоречивой. Но 
речь не об этом, а о том, что образы служителей мечети и церкви рисовались са-
тирически (вспомните пушкинских попа и Балду) задолго до советского атеизма.

Да и сам Бекболатулы в той же публикации соглашается с исследованиями, 
согласно которым упадок (прежде расцветавших) наук в мире ислама начался 
задолго до современности [4, с. 49].

Еще одним очагом полемики, постоянно бросающим свои искры в публич-
ную сферу являются споры о топонимике. Здесь образцово-показательна статья 
Дастана Ельдесова «Когда вернут исконно казахские наименования?», где упо-
мянуто, что в казахстанских СМИ появилось сообщение о планировании «сме-
нить 3 тысячи идеологически устаревших названий городов и улиц» [6, с. 51].

Если даже условно отбросить всякую идеологию, то сами по себе кампании 
по разного рода переименованиям представляются исторически непродуктив-
ными и играющих по своей сути роль отвлечения от более значимых задач. 
Разве ничему не учит недавний советский опыт и совсем недавний кан-кан 
вокруг переименований столицы Казахстана?

Да и само название несет в себе подмену понятий. «Вернуть исконное», значит 
изначальное, то, что уже было. Но изначально, как и во всем мире, были названия 
того, что связано с местностью. В Казахстане, да и за его нынешними пределами, 
огромная их часть была казахской. Но населенные пункты назывались теми, кто 
их создавал. И русскоязычные названия массы таких пунктов просто следствие 
хода истории. Убирать их – значит стирать составляющую исторической памяти.

Впрочем, в истории, хотя и не с такой скоротечной массовостью, смена наи-
менований явление нередкое. Будь то Франция, Прибалтика и т.д.

Но проблема-то искусственно обостряется. Имитируя бурную деятельность 
(может оттого, что конкретные имитаторы на большее не способны, а надо же 
как-то себя утвердить), в наше шаткое время обостряют межнациональные от-
ношения буквально на ровном месте. Поистине «не ведают, что творят!»

Вчитайтесь только в текст о «разъяснительных» встречах и дискуссиях на 
местах, связанных с переименованиями: «Здесь (в определенных ситуациях. – 
авторы статьи) казахскоязычные жители сел активно участвовали в собраниях, 
не опасаясь большого количества русскоязычных соседей. К сожалению, в се-
верном регионе мы редко видели такую поддержку…» [6, с. 53].



36

Возьмите журнал сами – и вы увидите, что вследствие этого возможны 
конфликты не только между «разноязычнвми». Так надо ли это сегодняшнему 
Казахстану?

С другой стороны. Заметны и такие публикации. Как «Реконструкция смыс-
ла», где экс-директор Лингвистической службы Отделения ООН в Женеве, за-
служенный работник дипломатической службы РК Айдар Шаяхметов» пишет 
о «фундаментальной проблеме очернения всего советского: «Не может не тре-
вожить то, что в Казахстане не только в соцсетях, где уже давно сознательно 
и умело разогреты нешуточные страсти, но и в парламенте страны все громче 
заявляют о себе силы , которые, не решаясь подвергать критике настоящее и не 
имея четкого видения будущего, всю свою неуемную энергию привычно обру-
шивают на прошлое с целью его окончательного сноса… В разы преувеличи-
вая цифры, манипулируя ими и нередко вбрасывая откровенные фейки, борцы 
с прошлым без всякого стеснения спекулируют на гневе, который не могут не 
вызвать у людей мрачные страницы советской истории…» [7, с. 6].

Это связано с психологическими волнами глобальных масштабов, и умест-
но добавить уже от себя, что образчики лихой войны с прошлом, включая бой-
кие игры с названиями, сметением памятников с пьедесталов, преподнесла 
Казахстану, Украине и Россия.

Как видим, проблемы исторической памяти и способов ее стирания, хотя 
и не новы, но сегодня на постсоветском пространстве крайне обострены. Мы 
сегодня стоим не только перед новыми межгосударственными границами, но и 
перед раздробленностью исторического сознания, наглядно являющей себя не 
только в дискуссиях в СМИ, но и в головах представителей нового поколения. 
Один из наглядных примеров: дополненный устным письменный опрос 25 
«умненьких» студенток одного из костанайских колледжей. Говоря о персона-
жах Великой Отечественной, могли назвать только казахстанцев. Хорошо, что 
знали их. Но история в их сознании оказалась раздробленной. Когда же был 
поставлен вопрос о личностях, связанных с войной Гражданской, то несколько 
ответов словно в унисон звучали: «Мы знаем о красных и белых. Победили 
красные». Несколько человек еще назвали Троцкого. Вот и почти все.

Приведенное здесь показывает, что настоятельно нужна не просто унифика-
ция оценок (как раз здесь трезвые научные исследования и дискуссии необходи-
мы). Нужна не «имперская» история, но системы интер-согласованных образов 
и данных, которые могли бы стать фундаментом той исторической памяти, тех 
основ для пищи для мысли и эмоций, которые бы объединяли нас всех, несмотря 
на границы и какие-то различия в воззрениях. Объединяли так, как в свое вре-
мя интеллектуально и эмоционально объединяли немалую часть людей Библия, 
Коран, Сунна, Махабхарата и Рамаяна, и в определенный период марксистская 
философия и советская художественная литература и культура в целом, мода и 
массовая культура, выплескивающаяся за кордоны государств и этносов.
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ЧЕМУ МОЖЕТ СлУЖИТь ИСТОРИЧЕСКАя ПАМяТь?
Бондаренко Ю.я. (Костанай / Казахстан)

Проблема исторической памяти была всегда, а в наши дни особенно, одной 
из центральных для человечества. Одна из центральных она не только в силу 
своей значимости, но и потому, что само использование исторической памяти 
(как и забвения) может принципиально различаться.

Попробуем здесь вкратце наметить основные варианты использования 
исторической памяти, начиная с двух вариантов, психологически мощно вы-
раженных в поэзии Р. Рождественского, а также своего рода уродливой аберра-
ции первого из них. 

Итак, первый вариант – наиболее распространяемый в сфере народного и 
массового сознания. Напомним, что, с точки зрения авторов, народное и массо-
вое сознание могут быть внешне близки друг другу, но формируются по разно-
му. Народное сознание или то, что так называют, взращивается обыденностью, 
фольклором, преданиями… – всем тем, что изначально спонтанно, как трава, 
возрастает из самой почвы многообразного бытия различных народов. Правда, 
с одной поправкой: в последние столетия, оно, как насыщаемая удобрениями 
и пестицидами почва, вбирает в себя и трансформируемые законами восприя-
тие и принципом «глухого телефона» элементы научной мысли, пропаганды и 
фрагменты полемических схваток историков.

Массовое же сознание – это сознание, насаждаемое» сверху, посредством 
СМИ, художественной культуры и т.д. Чем более возрастают технические и 
психо-физиологические возможности СМИ, тем появляется больше возмож-
ностей для манипуляции массовым сознанием.

Так, первый вариант – это вариант той памяти, которая становится «духов-
ной основой» мести, восстановления поруганного достоинства и справедливо-
сти в определенном ее понимании.

Вспоминая о том, что описанные в истории ордынцы в побежденных стра-
нах, чтобы затушевать историческую память и загодя устранить возможных 
будущих мстителей, убивали мальчиков, чей рост был выше колеса кибитки. А 
мальцов оставляли в живых:

«Славянские мальчишки и девчонки… что происходит понимали слабо…
Но ненависть
В заплаканных глазах
Уже тогда
Не детская
Пылала…

А все-таки ошибся 
мудрый хан!
Ошибся хан
И ничего
Не понял!...
Они еще построятся в полки
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Уже грядет,
Уже маячит битва!... 
Колеса были
Слишком 
Высоки.
А дети подрастают
Очень быстро (1964) [1, с. 143]
Мощные стихи. Стихи, очень точно передающие возможное эмоциональное 

восприятие истории. Но… они погружают нас лишь в океан народного и мас-
сового сознания. Идеи мести, воздаяния имеет колоссальное значение при воз-
действии на массы и группы людей. Более того они, словно джины из раскупо-
ренных кувшинов могут вытаскиваться для того, чтобы эффективнее стравливать 
народы. Но реальные политики руководствуются не ими. На протяжении всей 
мировой истории комбинации политических союзов менялись с калейдоскопиче-
ской пестротой. Да и с народным сознанием не все линейно. Степняки, обитатели 
«Дикого поля» и русичи еще задолго до «монголов» отчаянно рубились. Но и 
вступали в союзы, в том числе и брачные. А сербы, десять тысяч которых полегло 
на косовом поле, сражались на стороне победителя, турецкого султана в битве 
под Анкарой, завершившейся победой Тимура. Причем сражались упорно.

Наши дни еще парадоксальнее. При беспримерных художественно-про-
пагандистских волнах, клявших уродливый германский фашизм, как только 
стала появляться возможность осесть в Германии, тысячи и тысячи отнюдь не 
немцев стали стремиться ее использовать. И это не причуда Истории. Потреб-
ности реальной жизни и сплетающиеся с ними фантазии и мечты о лучшем 
на практике оказываются сильнее «исторической памяти», которую дириже-
ры СМИ и сложнейших культурных процессов вольно или не совсем воль-
но пытаются превратить в нечто застывшее. И этот феномен очень значим. 
Историческая память, как кресало мести, не может быть основой развития в 
поликультурном и многонациональном мире. Такого рода память, как и сильно 
действующее лекарство или допинг бывает уместна лишь на пике острейших 
конфликтов. В прочих случаях она сплошь и рядом может становится помехой 
взаимосуществованию в мире, где на протяжении истории почти постоянно 
кто-кто кого-то покорял , истреблял и угнетал.

Более того, как уродливая аберрация первого варианта вздымается черной 
тенью историческая память в ее нацистской интепретации. Здесь мифологизи-
рованная память (а в массовом сознании историческая память всегда так или 
иначе мифологизирована) служит для гротескного противопоставления Своих – 
Чужим, противопоставления, доходящего до пишущегося кровью права решать: 
имеют ли право не только на относительное равенство, но и само существование 
эти Чужие.

Может показаться поразительным, но еще в 1866 г. норвежский классик Иб-
сен в своем «Пер Гюнте» обрисовал жесткую сцену схватки Пера Гюнта и По-
вара за место в лодке, после гибели их корабля. Словно, предвосхищая логику 
наци, Гюнт, отталкивая соперника от лодки, которая могла бы не выдержать 
двоих, доказывал тому, что его жизнь значимее [2, с. 576-579].

Третий рейх пал. Но идеи исключительной псевдозначительности – вплоть 
до права на существования, обусловленного самим ходом истории и, соот-
ветственно, исторической памятью оживают в витающем над планете образе 
«Золотого миллиарда». Здесь не место для глубинного анализа этой идеи. Мы 
можем только заметить, что сам ее вброс в информационное пространство уже 
тревожен и дышит трагедийностью.
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И, как альтернатива, этому, второму варианту, вырастает принципиальной 
иной – третий. Этот, третий вариант исторической памяти с потрясающей мо-
щью – вплоть до мурашек на теле, звучит в евтушенковском «Бухенвальдском 
набате» и «Реквиеме» уже цитировавшегося Р. Рождественского»:

«Через века, через года, помните!»
А для чего? – У поэта ответ двойной.
Первая его составляющая: 
«Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
Жизнью просторной,
Каждой секундой,
Каждым дыханьем
Будьте достойны!.
Мечту пронесите через года
И жизнью наполните»
Помните, чтобы продолжать уже в мирной жизни дело павших!
Горько, но сегодня эти строки, словно перчатка, брошенная из прошлого в 

лицо нашему Времени.
Вторая же составляющая этой исторической памяти – проклятье войне:
«Убейте войну, прокляните войну!» (2, с. 387-388).
И в унисон этим строкам звучит уже евтушенковское: «Люди мира, будьте 

зорче втрое, берегите мир!»
Но пока такие призывы звучат, хотя и страстно, но несколько абстрактно.
Не удивительно, что человеческая мысль породила и четвертый вариант, 

одна из оригинальных разновидностей которого прозвучала из уст знамени-
того фантаста Герберта Уэллса в его докладе «Яд, именуемый историей», про-
читанном в 1939 году в Канберре на заседании Департамента Австралийской и 
Ново-Зеландской Ассоциации развития науки».

В том, драматическом 39-м английский фантаст и мыслитель видел «корень 
зла в полнейшей несовместимости исторических традиций, определяющих 
наше политическое и общественное поведение, с новыми условиями жизни, ко-
торые возникли благодаря научным открытиям и техническим изобретениям [4, 
с. 405]. Продолжая свою речь, обращенную к учителям и слушателям в целом, 
Уэлльс восклицал: «В преподавании вы слишком охотно … навязываете моло-
дежи мысль о национальных различиях. Мне хочется обвинить вас, – продолжал 
он, – в том, что вы искусственно подогреваете патриотизм у молодежи, молчали-
во исходя из предпосылки, будто французы и англичане, немцы и евреи от века и 
в силу необходимости настолько отличаются друг от друга, что их интересы не-
совместимы. Идеи о национальных различиях не возникли естественным путем. 
К ним приучили народы. Их силой навязывали народам… И этот школярский, 
заученный национализм сейчас угрожает цивилизации [4, с. 406-407].

Нужна новая история, которую в самых разных странах могли бы препо-
давать так же в унисон, как преподают химию и биологию.

«Новая история… должна быть общей летописью развивающихся стран, 
а не какого-либо отдельного общества. Я разумеется не имею ввиду насиль-
ственное соединение наций. Я говорю о взаимном расширении кругозора и 
связей между народами… Надежды на Всеобщий мир не сбудутся, если не 
приучить людей к реальностям новой истории. Так давайте же возьмемся за 
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это дело – сначала в наших собственных умах, а затем в университетах, энци-
клопедиях, в школах. Давайте устроим всесожжение учебников старой исто-
рии в качестве нашего вклада в создание Космополиса – естественного и сей-
час просто необходимого Всемирного Братства людей» [4, с. 411, 424].

Вполне понятно, что стержень этого призыва не в буквальном всесожжении 
учебников, а в расширении человеческого сознания и избавлении его от пут 
шовинизма и претенциозных представлений о национальном превосходстве.

Идеи Уэллса во многом пока остаются мечтой. Мало того, в современном 
мире мы видим скорее нарастание обратных и крайне опасных тенденций. Но 
при этом и сами идеи сближения культур не погибли. Они живут. Одним из на-
глядных свидетельств стало, в частности, «создание Международного центра 
сближения культур под эгидой ЮНЕСКО в г. Алматы», что, по словам Валерия 
Жандаулетова, стало «значительным событием не только в жизни Казахстана, 
но и всего международного интеллектуального сообщества» [5, с. 90].

А каков пятый вариант? – Это глубинная мысль замечательного русского 
историка В. Ключевского о том, что прошлое надо изучать и знать не потому, 
что оно прошло, а потому, что, уходя, оно не убрало своих последствий. При 
таком видении историческая память не ристалище для выяснения былых обид, 
а необходимейшая основа для понимания того, кто мы, почему мы такие, ка-
ков тот мир, в который нас занесли ветры истории, и как надо жить и творить, 
какие строить планы, чтобы Прошлое стало нашей опорой, а не преградой из 
отжившей свое рухляди на пути к достойному настоящему и будущему.

В его «Записной книжке «более развернуто эта мысль звучит так: «Предмет 
истории – то в прошедшем, что не проходит, как наследство, урок, незакон-
ченный процесс, как вечный закон. Изучая дедов, узнаем внуков, т.е., изучая 
предков, узнаем самих себя. Без знания истории мы должны признать себя слу-
чайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем 
живем, как и к чему должны стремиться, механическими куклами, которые не 
родятся, а делаются…» [6, с. 332].

И что же после всего сказанного следует делать нам? – Поприще грандиозно. 
Но, думается, что при внимательном отслеживании и выпалывании всего узко 
эгоистического, шовинистического, откуда бы оно не исходило, нам необходимо 
соообща, последовательно и творчески синтезировать и развивать все то значи-
мое, что очерчено при обрисовки четырех вариантов исторической памяти.
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вСЕлЕНСКИЙ КРУГОвОРОТ ДОБРА И злА  
в ПРОИзвЕДЕНИях АНАТОлИя КИМА  

(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА-ПРИТЧИ «ОТЕЦ-лЕС»)
Тарасовская Н.Е., Клименко М.Ю.,  

Оразалина Г.А. (Павлодар / Казахстан)
По-настоящему мудрые книги не учат жить и не дают однозначных советов 

всем и каждому. Они лишь позволяют сформировать философское отношение 
к жизни, выработать свою нравственную позицию, соглашаясь или не согла-
шаясь с автором. А приобрести мудрость можно лишь в исторической памяти, 
совершив мысленную экскурсию в глубину веков. Именно это предлагает чи-
тателям Анатолий Ким – известный казахстанский писатель – в своем романе-
притче «Отец-лес».

Как показывает интересное и необычное название романа, главным его 
героем является лес – даже в большей степени главным, чем три поколения 
одной семьи – Николай, Степан и Глеб Тураевы (дворянская фамилия кото-
рых берет начало от монголо-татарского ига, от имени Турай, которым нарекли 
русского приемыша). Все события в жизни героев – светлые и трагические – 
неразрывно связаны с тихой, мощной, скрытой от посторонних глаз жизнью 
большого мещерского леса. Именно лес помогал героям в ответственные и 
критические моменты жизни перейти от суеты, вражды и мелочности к Веч-
ности, гармонии, радости слияния с природой. А пережить героям пришлось 
много – две войны, революцию, фашистский концлагерь. Да, впрочем, у всех 
героев Анатолия Кима (даже упомянутых в эпизодах) жизнь была нелегкой, а 
зачастую – с трагическими событиями. Но все эти события – трудная жизнь, 
унижения, мученическая смерть – заканчивались одним: превращением в мо-
гучие вековые деревья. По замыслу писателя, в жизни все циклично, все живое 
вступает в единый гигантский круговорот, в котором все повторяется – лишь 
в каждом поколении по-разному. В романе немало жестоких сцен (избиение 
воров деревенскими жителями, концлагерь, бессмысленные или корыстные 
убийства), но ведь жестокости было немало во все времена (и кто сказал, что 
сейчас ее нет?). Но все заканчивается светлым образом вечного и задумчивого 
леса, который принимает души всех когда-то живших людей. Круговорот, по-
вторяемость – вот смысл жизни. Стоит задуматься об этом – и все встает на 
свои места, исчезает суета сует.

А вот куда девается зло? Оно ведь тоже вступает в некий круговорот, повто-
ряясь в каждом поколении людей по-своему. Более того: образ зла у Анатолия 
Кима материализован, проходит сквозь весь роман в образе всем знакомого 
сказочного персонажа – Змея Горыныча. Он то и дело появляется в истории 
цивилизации – в виде войн, насилия, смертей, завоеваний. А причина в том, 
что конечной целью каждой цивилизации является алчность, ненасытность, 
потребительское отношение к жизни. Войны становятся все более жестокими, 
и в это время Змей Горыныч буквально объедается и резвится. И стихийные 
силы, губящие человека, тоже связаны с этим олицетворением зла. Землетря-
сения, ценами, извержения вулканов – от этого не застрахована даже совре-
менная цивилизация. Впрочем, дадим слово самому автору – лучше, чем он, 
сказать невозможно. 

«…когда больше нет во мне любви к своим детям, а вскипает в душе одна 
сухая досада и ненависть к ним – тогда я выпускаю полетать своего Змея-Го-
рыныча.
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Содержу его в каком-нибудь потухшем вулканчике, кормлю каменными 
глыбами с железистым содержанием, кидая их ему в кратер. И когда он развор-
чится, жадно накидываясь на еду, хлеща себя по бокам пламенным хвостом, 
и пойдет из вулкана грохотание и легкий дымок, я усаживаюсь где-нибудь на 
соседней вершине и спокойно жду, пока зверь утихомирится, нажрется и уля-
жется спать. … Зверь может подолгу сидеть на железнорудном корме, но время 
от времени и ему нужна более нежная пища, и тогда я, пользуясь тем, что где-
нибудь опять началась большая война, подгоняю Змея-Горыныча к границам 
театра военных действий, где он начинает вольно пастись, подбирая с земли 
искореженную технику» [1].

Среди почти мистических и абстрактных героев писателя можно назвать 
Циркулярку (кромсающую жизни сквозь многие миллионы лет), Пустоту, Дру-
га Пустоты, человека из антимира. Да, в мире все циклично, противоположно-
сти существуют и не мирятся друг с другом, пока одна не уничтожит другую, 
все смертны, одна смерть порождает другую, но пока существует жизнь на 
Земле, вслед за смертью следует возрождение и перерождение. 

Борьба в прямом смысле – как война на поражение и уничтожение – вызы-
вает протест у писателя. «Борьба, борьба, борьба! Во все времена кто-нибудь 
с кем-нибудь борется. О, сколько борьбы в истории человечества, орды между 
собой борются, империи, цивилизации, расы, идеологии борются. Сколько 
борьбы в человечестве – и никакой для него победы. Во всех видах кровавой 
борьбы если и побеждает кто-нибудь – человечество терпит поражение». 

А на борьбу добра и зла (которые у А. Кима выведены в образах героя и 
дракона) у автора также есть свой взгляд, который, по первому впечатлению, 
отличается от общепринятого. 

«От основ своего супермонизма я могу оправдывать Змея-Горыныча тем, 
что он нужен нам не для того лишь, чтобы быть пожирателем металлического 
мусора, санитаром военных полей. Сколько я помню себя, во мне всегда жило 
чудовище, а еще истиннее – я всю вечность своего существования был этим чу-
довищем. И надо мне каким-то образом всем этим Тезеям и Персеям открыть, 
что, убивая быков, медуз и змей, они уничтожают своего Отца, его скверные 
гнусные чресла, коими достигает он своих грубых наслаждений. Но, убивая 
своего Отца, они убивают сами себя, свои будущие точно такие же вожделе-
ния, потому что со всем чистым пылом героизма, со своими гладкими сияющи-
ми мышцами юности пресветлые герои также являются плотью от плоти своих 
отцов. Если бы мне удалось убить свое чудовище, то я умер бы, захлебнувшись 
в гное и крови всех насильственно умерщвленных людей, которых подвергли 
умерщвлению по высоким понятиям необходимости, полезности, святости и 
чистоты какой-нибудь идеи». 

Эти грубоватые и емкие слова автора перекликаются со священными пи-
саниями всех мировых религий. Злое, богопротивное начало (Сатана, Дьявол, 
шайтан) не является в мире самостоятельным началом, оно как бы отпочковы-
вается от единого корня с первоначально доброй сущностью. И потом, когда 
это злое начало обрело самостоятельное существование, оно стало служить 
именно пресловутой идее, ради которой можно и нужно лишать жизни множе-
ство людей (революции и войны – чем не пример?).

А что же делать со злом? Мало кто решается предложить какой-то рецепт, 
или наипаче – однозначное решение проблемы. Анатолий Ким со своим фило-
софским складом ума и дальновидностью решается на это. Дадим опять ему 
слово: «… не уничтожать надо Змея Горыныча, – а изловить его, обуздать и 
посадить – в крепкую темницу и обязательно кормить чем-нибудь необреме-
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нительным, чего у нас в избытке. Накидываясь на змея с дубинками и мечами, 
видя в нем главное и, так сказать, безупречное зло человечества, они не замеча-
ют того, что в их героических организмах собственные дракончики начинают 
весело помахивать хвостами. И, как часто бывало, героический драконоборец, 
обретя всенародное признание и любовь, далее кончал тем, что становился 
полным чудовищем, покрытым металлическими бляхами – почище того, за 
кем охотился. Или же герой внезапно подыхал, ужаснув народ омерзительным 
видом своих останков, в которых наполовину уже читалось беспощадное тело 
гигантского гада». 

Не слишком привлекательный портрет зазнавшегося, заевшегося героя по-
казан более чем верно (даже покрытый металлическими бляхами – с намеком 
на многочисленные, заслуженные и незаслуженные награды). И даже герой, 
совершивший какой-то мирный трудовой подвиг или научное открытие, про-
славляемый всеми, тоже рисковал стать драконом – он не пропускал к славе 
и почету других, умалял их значение, мешал раскрыть талант в полную силу.

А вот авторское философское мнение, что нужно обуздать дракона, Змея-
Горыныча (то есть зло в любом его проявлении и виде), является как нельзя бо-
лее обобщенным и верным, причем для всех сфер деятельности и всех сторон 
нашей жизни. Давайте об этом призадумаемся.

Начнем с того, что патогенные микробы и вирусы, которые являются причи-
ной тяжелых и даже смертельных болезней – это явное зло. Как с ними поступи-
ли медицинские работники? Обуздали, посадили в тюрьму микробиологических 
лабораторий, стали кормить «чем-нибудь необременительным» – питательными 
средами из агара и глюкозы и заставили делать вакцины и сыворотки, спаса-
ющие жизни многих людей. Так поступают с патогенами со времен великого 
Луи Пастера (герой, который остался героем, а не стал пресловутым драконом). 
Недавняя пандемия коронавируса (угроза которой еще полностью не миновала) 
как нельзя лучше проиллюстрировала истину, высказанную А. Кимом. Антиген 
из коронавируса стал основой эффективных вакцин, которые пусть сначала и 
встретили с недоверием, но сумели прекратить смертоносное шествие панде-
мии. А сам вирус (как и другой патоген) уничтожить невозможно – можно только 
защитить людей с помощью «посаженного в темницу» возбудителя инфекции.

Желание ударить другого человека – тоже безусловное зло. И это зло можно 
«запереть в темницу» – определить его в спортзалы и запретить выходить за их 
пределы. Единоборства по правилам не приносят вреда жизни и здоровью тех, 
кто ими занимается. При этом мастера единоборств, наряду с физической си-
лой и знанием специальных приемов, приобретают также благородство и рас-
судительность, которые не позволят им зря поднять руку на другого человека. 

Кто-то в детстве любил потрошить лягушек и получал за это выговоры от 
взрослых. Хвалить за это, конечно, не следует, но люди с такой склонностью 
могут найти работу по разделке мясных туш (которая не всем под силу и ду-
шевно, и физически). А все остальные видели бы лишь красивую ветчину и 
полуфабрикаты в магазинах. 

Помимо агрессии, есть у нас и другие недостатки (которые в том или ином 
виде существуют у каждого человека и, возможно, являются продолжением 
достоинств). Например, желание приврать. У кого такая склонность наибо-
лее сильна и неодолима, он может и не преодолевать ее, а лишь направить в 
нужное русло (для этого у нас и существует профориентация и пропаганда 
разнообразных хобби). Безусловно, злостного лгуна не стоит делать авиади-
спетчером, но из него бы получился хороший сказочник, писатель-фантаст, 
массовик-затейник. 
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Продолжение мысли А. Кима, которую мы себе позволили, известно в пси-
хологии личности под названием сублимации [2]. З.Фрейд справедливо гово-
рил о сублимации как об одном из механизмов защиты личности, когда непри-
емлемые для общества черты характера и пороки можно направить в нужное 
для общества русло (с минимальным насилием над личностью человека). 

И еще одну отрицательную черту героев и одержимых идеей людей верно 
подметил писатель: фанатизм, абсолютизация идеи (среди героев А. Кима это 
Савоська и красный китаец). Такие воззрения никогда не заканчиваются до-
бром – ни для самого человека, ни для окружающих. Именно о таких сложена 
меткая народная пословица: «Заставь дурака Богу молиться – он и лоб расши-
бет». В мире все относительно, в том числе добро и зло, а у любой идеи всегда 
есть обратная сторона. Если подумать об этом, то можно прийти к разумному 
выводу, что никакая идея не стоит человеческой жизни. Не стоит кого-то гу-
бить, чтобы вновь и вновь давать пищу пресловутому дракону – олицетворе-
нию вселенского зла. 
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Аннотация: обосновывается возможность использования ресурсов интерак-

тивного исторического парка «Россия – моя история» в организации внеурочной 
деятельности младших школьников на материале программы «Я – гражданин 
России». Представлена характеристика программы, ее содержание и формы во-
влечения детей в изучение ресурсов исторического парка.

Ключевые слова: воспитание личности, исторический парк, личностные 
результаты.

В настоящее время содержание образования определяется приоритетами 
современной образовательной политики, которая исходит из национальной 
стратегии успешного государственного развития, требующей пересмотра па-
радигмальных основ образования – его ценностей, целей, технологий. При-
нятая «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 г.» [3], а также ФГОС нового поколения, актуализировали задачу защиты 
интересов государства, что повлекло за собой переход от информационно-ког-
нитивной педагогики к ценностно-смысловой, культурно-исторической с уче-
том признания личности как субъекта культуры. 

В школьной практике работа по духовно-нравственному, патриотическому 
воспитанию младших школьников осуществляется в соответствии с концепци-
ей «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» [4] в услови-
ях внеурочной деятельности. В начальной школе особо актуальными остаются 
вопросы формирования гражданских чувств, уважения к народам, проживаю-
щим на территории России, любви и гордости за свое отечество, ответствен-
ности и преданности. Все эти качества составляют основу личности младшего 
школьника как гражданина России. Педагоги планируют воспитательную ра-
боту, ориентируясь на имеющиеся средства в образовательной организации, 
Интернет – ресурсы, музеи. Современные дети активно используют цифровые 
технологии в различных сферах деятельности, при этом получаемая ими ин-
формация может носить искаженный, недостоверный и не системный харак-
тер. Тогда как понимание истоков зарождения государственности в России, много-
вековое становление ее суверенитета, многонациональной культуры предполагает 
использование достоверных исторических источников. Таковым на сегодняшний 
день является мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», ко-
торый является информационным ресурсом использования новейших технологий 
для осуществления просветительской деятельности и патриотического воспита-
ния подрастающего поколения [2]. Учителя начальных классов обращаются к 
данным источникам эпизодически, чаще всего на уроках окружающего мира, 
литературного чтения. А практика показывает, что программы воспитательной 
работы с использованием ресурсов исторического парка для учителей началь-
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ной школы отсутствуют. В связи с этим они затрудняются привлекать ресурсы 
исторического парка в организации воспитательной работы. 

Одним из вариантов обращения к ресурсам исторического парка стала 
программа внеурочной деятельности младших школьников «Я – гражданин 
России», разработанная авторским коллективом преподавателей Алтайского 
государственного педагогического университета при финансовой поддержке 
Министерства просвещения России в рамках реализации государственного за-
дания на выполнение прикладной НИР по теме «Научно-методическая под-
готовка учителя к работе с информационными ресурсами мультимедийного 
исторического парка «Россия – моя история» в системе повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки педагогических кадров» (Государ-
ственное задание № 073-00087-22-04 от 06.06.2022) [1].

Дадим ей характеристику.
Цель программы заключается в создании условий для воспитания лично-

сти младшего школьника как гражданина России с использованием ресурсов 
исторического парка «Россия – Моя история».

В качестве задач выделены следующие:
1. Формирование представлений у младших школьников базовых нацио-

нальных российских ценностях: патриотизм, гражданственность, государ-
ственность, социальная солидарность, семья, труд, творчество, достижения 
науки и культуры.

2. Включение младших школьников в продуктивные виды совместной дея-
тельности (проектная, исследовательская, конструкторская), вовлечение в кол-
лективную деятельность, развитие умений сотрудничать и взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками.

3. Формирование устойчивой активной жизненной позиции гражданина – 
патриота своей Родины.

4. Повышение чувства ответственности за свои поступки, действия. 
Традиционно гражданское воспитание младших школьников в российской 

школе основывается на принципах народности, ненасилия, непрерывности, 
преемственности воспитательного процесса, культуросообразности, толерант-
ности. Реализация этих принципов позволяет школьнику осознать такие важ-
нейшие понятия, как равенство прав и свобод гражданина и обеспечение их 
независимо от расовой, национальной принадлежности, вероисповедания или 
отношения к религии. 

Учитывая специфику ресурсов исторического парка, использование ко-
торых в процессе воспитательной работы является центральной идеей про-
граммы, нами рассматриваются дополнительно принципы историзма и ком-
плексного подхода к воспитанию, которые позволяют осуществлять выбор 
содержания, методов и форм работы.

Необходимость реализации принципа историзма диктуется особенностями 
ресурсов исторического парка. Грамотное их использование обеспечивает из-
учение младшим школьником исторического события в его развитии с учетом 
конкретной ситуации. Младший школьник осознает, что каждая эпоха являет-
ся уникальным проявлением человеческой культуры, человеческих ценностей, 
что между нашей эпохой и предыдущими существуют серьезные различия, что 
предмет исторического исследования нельзя вырывать из окружающей обста-
новки. Это позволяет не рассматривать исторические события в изоляции, а 
представлять историю как процесс и связь между событиями во времени.

Принцип комплексного подхода к воспитанию классически рассматривает-
ся как единство целей, задач, содержания, методов и форм воспитательного 
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воздействия и взаимодействия. В содержание программы включена культуро-
логическая составляющая, предполагающая вхождение младшего школьника 
в определенное культурное пространство. Это объясняется не только тем, что 
младшего школьника привлекает работа с современными цифровыми ресурса-
ми, но и тем, что ребенок непосредственно воспринимает и исследует объекты 
культуры, это приводит к появлению эмоциональных откликов и впечатлений. 
Кроме того, само пространство парка устроено так, чтобы располагать к обще-
нию и размышлениям, в этом случае каждый ребенок может удовлетворить 
свое стремление к познанию мира, найти ответы на собственные вопросы, по-
пробовать себя в разных видах деятельности. Таким образом создаются усло-
вия для воздействия на сознание, чувства и поведение школьника. 

При этом мы считаем, что реализация принципа комплексного подхода к 
воспитательной работе предполагает использование моделей с мультимедий-
ным контентом экспозиций.

В соответствии с ресурсами исторического парка в программе выделено 
четыре раздела: «Наше государство», «На страже Родины (Российская им-
перия)», «Великая Отечественная / героические страницы истории России», 
«Наша Родина – Российская Федерация». 

Каждый раздел содержит четыре темы для каждого класса с первого по 
четвертый, при этом их содержание, материалы и формы усложняются. Це-
лесообразность включения названных разделов и соответствующих тем в 
содержание программы объясняется необходимостью осуществления пре-
емственности между учебной и внеучебной работой младшего школьника. В 
частности, связь с содержанием исторического компонента содержания инте-
гративного курса «Окружающий мир». Предлагаемая нами тематика занятий 
для внеурочной деятельности, органично дополняет знания детей, делает их 
системными, глубокими, интересными. Что создает условия для понимания 
младшими школьниками особой роли России в мировой истории, воспитывает 
у них чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.

Кратко представим каждый раздел программы. 
В содержание первого раздела «Наше государство» входят следующие темы: 

«Русская изба», «Русские города», «Княжение Рюриковичей», «Династия 
Романовых». Для этого используются экспозици «Рюриковичи» и «Романовы». 
Соответствующие периоды в истории России является малоизвестным для 
младшего школьника. Очень часто дети дополняют полученные на уроках 
окружающего мира знания недостоверными сведениями из художественных 
и мультипликационных фильмов, из Интернета и других источников. Эти све-
дения порой противоречат друг другу, отличаются субъективностью, неодно-
значностью трактовки отдельных событий и фактов. В связи с этим считаем 
необходимым включение в программу различных тем данного исторического 
периода, который охватывает несколько столетий. Этот период богат событи-
ями, которые определили дальнейшее развитие России, становление ее госу-
дарственности. В залах представлены разнообразные, интересные для детей 
ресурсы, что, несомненно, будет являться отправной точкой для организации 
увлекательной поисковой деятельности.

Например: изучение темы «Русская изба» требует использования ряда ре-
сурсов: это и интерактивный стол, что дает возможность выбрать материал, 
позволяющий разносторонне представить ситуацию. Интерактивный стол 
также может быть использован и для ознакомления с бытом людей, с рацио-
ном питания русичей. Интересен материал, демонстрирующий одежду разных 
слоев населения. Просмотр мультфильмов сопровождает задорная музыка, что 
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создает позитивную эмоциональную атмосферу. Воссоздать реальную картину 
позволяет просмотр ростовых манекенов. Интересной представляется работа 
и по конструированию дома на интерактивном столе, есть возможность для 
творчества при воссоздании реальности древней Руси.

Таким образом, у младшего школьника складывается целостный образ 
уклада жизни древнего русича. Но главное – создаются условия для дальней-
шей не менее значимой для младших школьников работы: создание проектов, 
совместная с педагогом разработка квестов, викторин и другое. При выполне-
нии такой работы учащиеся могут вновь обращаться к ресурсам Исторического 
парка, но также и привлечь дополнительную информацию. Это свидетельству-
ет о многогранности деятельности школьника, ее целенаправленности, заин-
тересованности в получении значимого для младшего школьника результата. 
Кроме того, у младших школьников формируются умения работать с информа-
цией (находить, анализировать, представлять), что является необходимым для 
выполнения учебного проекта.

Тема «Русские города» достаточно сложна для младшего школьника, по-
скольку на протяжении многих веков происходили масштабные изменения: 
менялось место строительства городов, их облик, население и многое другое. 
Педагог имеет возможность самостоятельно определить различные аспекты 
для изучения, поэтому для организации работы по теме «Русские города» вос-
требованными будут различные экспозиции: в зале «Каменный щит России» 
представлены крепости первых городов (тачскрин), интересным направлени-
ем в будущем исследовании младших школьников будет изучение информа-
ции, представленной интерактивном экране.

Для осознания связи времен, прошлого и настоящего полезным является 
изучение вопроса об особенностях русских городов, их архитектуры в различ-
ные периоды становления российского государства, в том числе и в советский 
период. На стендах, интерактивных столах, тачскринах представлен богатый 
материал, который может быть использован для работы с детьми при изучении 
не только темы «Русские города», но и тем: «Русская изба», «Княжение Рю-
риковичей», «Династия Романовых» и тем, посвященных советскому периоду 
развития нашего государства. 

Разделы «На страже Родины (Российская империя)» и «Великая От-
ечественная: героические страницы истории России» объединены об-
щей идеей: формирование у младших школьников чувства уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и осознание на 
этой основе необходимости сплочения и консолидации нации, необходимости 
укрепления социальной солидарности.

Обозначенная идея может быть осознана младшим школьником только в 
результате совместной деятельности, которая осуществляется с использовани-
ем ресурсов Исторического парка. Интерес для детей представляют интерак-
тивные ресурсы: интерактивные столы, воспроизводящие известные сражения 
(Невская битва, Куликовская битва, Ледовое побоище, Бородинское сражение 
и др), 3-D вращающиеся модели: воины, примеры вооружений. Большое зна-
чение имеет и изучение лайтбоксов, что может служить, например, для созда-
ния галереи лиц. Изучение указанных ресурсов «оживляет» образные пред-
ставления детей, пробуждает их интерес к истории, историческим событиям. 
Но и, самое главное, позволяет рассматривать события в их взаимосвязи.

Ряд тем, посвященных российской армии («Оружие Победы», «Становле-
ние военной формы, российского оружия» и другие) требует привлечения раз-
нообразных ресурсов, чем и располагает Исторический парк. Практическую 
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работу по ознакомлению младших школьников с оружием Победы педагог ор-
ганизует с использованием интерактивных конструкторов.

Широко представлены модели военной техники, где учащиеся могут про-
следить динамику ее развития, особенности внешнего вида, анализируя 3D, 
макеты орудий, а также информацию, представленную на стенде, на экранах, 
посвященных памятным событиям в жизни государства, тачскринах «Интерес-
ные факты», «Лица эпохи». В залах присутствуют интерактивные реконструк-
ции сражений XVII-XX вв. Информация о Первой Мировой войне и Великой 
Октябрьской революции может быть изучена уже в экспозиции «От великих 
потрясений к Великой Победе». Педагог, в зависимости от интересов детей, 
собственного видения в раскрытии той или иной темы имеет возможность вы-
брать необходимые ему материалы с последующей организацией необходимой 
работы. Тема «Великая Отечественная / героические страницы истории Рос-
сии» представлена интересными с познавательной точки зрения ресурсами: 
это и стенды с аудио сопровождением, интерактивные конструкторы, стенды с 
символами победы, лайтбоксы.

Прослушивание песен Победы создает необходимый эмоциональный на-
строй младших школьников. В этом отношении уместно использовать для из-
учения и информацию со стенда «Символы победы», ресурсы двух залов, по-
священных Великой Победе и 20 веку, например: стенд с ключевыми датами 
важных событий времен Великой Отечественной войны, конца 20 и начала 21 
веков. В отношении любого события, представленного на стенде, может быть 
организована работа по созданию учебного проекта. 

В содержание программы мы считаем целесообразным включение раздела 
«Наша Родина – Российская Федерация»: это темы: Культура и быт советских 
граждан, советская квартира, Дорога в космос, Наша малая Родина – Сибирь, 
История и культура родного края. Школьники смогут познакомиться как с об-
щими тенденциями развития России, так и с их специфическим проявлением 
в Алтайском крае. 

Мы еще раз подчеркиваем, что патриотические чувства не возникнут у ре-
бенка сами по себе. Это результат целенаправленного длительного воспита-
тельного взаимодействия учителя и детей, результат совместной деятельности, 
как на материале ресурсов исторического парка, так и привлечение ресурсов 
краеведческих музеев региона. 

Активное использование инновационных форм, а именно: виртуальная 
экскурсия, квест-игры, историческая реконструкция, лента времени, истори-
ческий квест, флешмоб и др., позволяют поместить ученика в ситуацию поиска 
и открытия субъективно нового знания о своей стране, городе, селе; выстроить 
и взаимодействие с взрослыми и сверстниками, и отношение к своей культуре, 
государству. 
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вОСПИТАНИЕ СОзНАТЕльНОГО ОТНОШЕНИя  
К РУССКОМУ язЫКУ КАК НАЦИОНАльНОЙ ЦЕННОСТИ

Губова Г.М. (Чита)
Реализация коммуникативно-деятельностного подхода в обучении русско-

му языку в условиях введения ФГОС нового поколения предполагает прежде 
всего формирование функциональной грамотности на основе развития мета-
предметного мышления, мотивирующего практическое воплощение концеп-
ции универсальных учебных действий. 

Раздел «Филология» в стандартах выведен на первый план, что является 
признанием филологической области как приоритет ной. Русскому языку как 
главному средству обучения, познания и развития личности принадлежит осо-
бое место. Такой уровень осмысления функции русского языка имеет непо-
средственное от ношение ко всем предметным областям.

Традиционно в школах учителя начальных классов, учителя русского языка 
и литературы основной школы прилагают огром ные усилия, чтобы сформи-
ровать у школьников орфографическую и пунктуационную грамотность, труд 
словесников по-прежнему на правляется на усвоение закономерностей лекси-
ко-грамматических уровней языка. Полученных базовых знаний учащимся 
вполне достаточно для выполнения тестовых заданий по ЕГЭ. Этим, к со-
жалению, определяется качество образования по предмету.

Приобщение школьников к овладению преимущественно базо вой грамот-
ностью отдаляет их от актуального положения, выдвину того замечательным 
лингвистом Г.О. Винокуром: «Язык есть условие и продукт культуры». В этом 
тезисе для.учителя методологически особо важны слова «условие» и «про-
дукт», которые определяют место и значение русского языка в общей обра-
зовательной пара дигме как явления культуры и как качественного измерения 
глуби ны познания мира, отраженного в системе знаний по различным учеб-
ным дисциплинам. Одним из основных аспектов в развитии науки о языке, 
методологии его освоения становится вопрос о языке как глубинном отраже-
нии культуры и о его созидательной роли в формировании духовной культуры 
человечества. Созидательное значение русского языка, его духовное начало 
способствуют есте ственному проявлению антропологического принципа в 
осознании русского языка, когда речь идет о становлении языковой личности, 
открытой познанию, саморазвитию и творческой деятельности. 

Современная методика и предъявляемые критерии к качеству образования 
(только в форме ЕГЭ) не позволяют ученику открыть русское слово во всей его 
скрытой энергии, душевности, силе и красоте. Думается, что настало время 
системных изменений в методике обучения русскому языку. Изменения могут 
происходить различными путями, но все они должны быть связаны с теоре-



51

тическим и методическим освоением культурологического анализа учебного 
материала по русскому языку.

Проблема культурологического подхода в преподавании русского языка 
обусловлена изменившимися тенденциями в совре менных лингвистических 
исследованиях. Успешные поиски и открытия структуралистов в XX веке 
определили господство системно-структурного метода. Но проявившийся в 
последние десятилетия XX начала XXI вв. глобальный интерес в гуманитар-
ному знанию утверждает антропоцен трические направления в научной линг-
вистике. На границе развивающихся научных знаний возникают такие науки, 
как этнопсихология и этнолин гвистика, психолингвистика, социолингвистика, 
когнитивная лингвистика. Лингвокультурология – одно из самых молодых яв-
лений в этом ряду. В за дачи лингвокультурологии входит изучение и описание 
взаимоотношений языка и культуры, языка и этноса. Ключевыми понятиями 
этой новой на учной дисциплины являются – язык, культура, человеческая лич-
ность. Языковая личность как научная категория является центральной, потому 
что язык «самым непосредственным образом связан с выражением лично стных 
качеств человека». Язык – это «зеркало человеческого духа», – гово рил Г.В. 
Лейбниц. Динамично развивающееся понятие о языковой лично сти, которая 
в толковании большинства ученых мыслится как совокуп ность особенностей 
вербального поведения человека, использующего язык как средство общения, 
и которая способна к речевой деятельности, пре ломляет совокупность свойств 
национально-культурного, социального прототипа носителя определенного 
языка. Поэтому перспективным становится коммуникативно-функциональный 
подход в осознании языковой личностью (школьником) фонетических, лекси-
ко-грамматических процессов русского языка в их аналитическом единстве, 
в восприятии высказыва ния и понимания целесообразности употребленных 
языковых средств. Ос мысление языковой личностью закономерностей языка 
и природы речевой деятельности, понимание роли языковых средств в возник-
новении диалога между людьми открывает путь к познанию культуры, форми-
рованию ее ценностных ориентиров, становления духовного и эмоционально-
го мира детей. Русский язык как неиссякаемый источник развития личности 
рас крывает в языковых формах духовную сущность общественного поведения, 
а в нерасторжимой связи с художественной литературой и другими видами ис-
кусства созидает личность, потребности которой не должны ограничи ваться 
только прагматическими, коммуникативными функциями в речемыслительной 
деятельности (такая крайность наметилась!) и, следовательно, лингвокультуро-
логические аспекты контекстуальности, полифонии, интеграции, диалогично-
сти в изучении русского языка приобретают особую актуальность.

Размеры статьи не позволяют проанализировать функциональные перспек-
тивы названных принципов. Представим культурологический анализ линг-
вистических явлений только через их контекстные смысловые взаимосвязи и 
взаимодействия. Контекстуальный аспект осмысления учебного материала по 
русскому языку – один из основополагающих. Он открывает возможность в 
процессе обучения увидеть и осознать значимость каждой единицы языка в 
фонетической и лексико-грамматической системе, то есть распознать его се-
мантические, парадигматические, синтагматические и словообразовательные 
связи. Такой уровень освоения русского языка вводит учащихся в общий куль-
турный контекст и открывает диапазон функционирования слова во времени, 
пространстве, особенно в художественно-эстетической среде через понимание 
его целесообразности использования.
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Рассмотрим одни из возможных вариантов культурологического анализа на 
уроке русского языка в старших классах по теме: «Проявление функциональных 
особенностей языковых единиц в высказывании Д.С. Лихачева «О памяти».

(1) Память – одно из важнейших свойств бытия, любого бытия: материаль-
ного, духовного, человече ского...

(2) Сожмите лист бумаги и расправьте.
(3) На нём ос танутся складки. 
(4) Вы сожмете его вторично – часть складок ляжет по прежним складкам: 

бумага «обладает памятью»...
{5) Памятью – обладают отдельные растения, камень, где остаются следы 

его происхождения и движения в ледниковый период, стекло, вода и т.д.
(6) А что говорить о «генетической памяти» – памя ти, заложенной в веках, 

памяти, переходящей от одного поколения живых существ к следующим.
(7) При этом память вовсе не механична. 
(8) Это важнейший творческий процесс. 
(9) Запоминается то, что нужно; путём памяти накапливается добрый опыт, 

образуется традиция, создаются бытовые навы ки, семейные навыки, трудовые 
навыки, различные институты.

(10 )Память противостоит уничтожающей силе вре мени.
(11) Это свойство памяти чрезвычайно важно.
(12) Принято примитивно делить время на прошед шее, настоящее и будущее. 
(13) Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы 

пре дугадывается настоящим, соединенным с прошедшим.
(14) Память – преодоление времени, преодоление смерти.
(15) В этом величайшее нравственное значение памя ти. (16) «БесП-

шятный» – это прежде всего человек не благодарный, безответственный, а сле-
довательно, и не способный на добрые, бескорыстные поступки.

(17) Безответственность рождается отсутствием соз нания того, что ничто 
не проходит бесследно. 

(18) Человек, совершающий недобрый поступок, думает, что по ступок этот 
не сохранится в памяти его личной и в па мяти окружающих. 

(19) Он сам, очевидно, не привык беречь память о прошлом, испытывать 
чувство благо дарности к предкам, к их труду, их заботам и поэтому думает, что 
и о нём всё будет позабыто.

(20 )Совесть – это в основном память, к которой при соединяется моральная 
оценка совершенного. 

(21) Но ес ли совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. 
(22) Без памяти нет совести.
(23) Вот почему так важно воспитываться в мораль ном климате памяти: 

памяти семейной, памяти народ ной, памяти культурной.
(24) Память – основа совести и нравственности. 
(25) Память – основа культуры. 
(2б) Хранить память – это наш нравственный долг перед самими собой и 

перед потомками. 
27) Памятъ – наше богатство.
Цели урока: в процессе филологического анализа текста рассмот реть функ-

циональные свойства имен существительных, выражающих ког нитивные по-
нятия; проанализировать особенности контекстных синони мов; проследить 
роль прилагательных как средства обогащения, уточне ния, подчеркивания раз-
личных признаков существительных, раскрываю щих познавательное и воспи-
тательное содержание текста, его тематику и основную мысль.
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Задачи урока: определить стиль и тип речи; выделить признаки связ-
ного текста; отметить актуальные случаи орфографии и пунктуации; углу  
бить понимание смысла ключевых слов путем морфемного и фонетическо-
го разборов; сформулировать тематику и основную мысль рассуждения 
Д.С. Лихачева. Раскрыть понятие памяти как важнейшего концепта национальной 
культуры.

Вопросы и задания.
1. Внимательно прочтите текст и определите интонацию и темп чтения его. 

Подготовьтесь к выразительному чтению. При чтении с помощью интонаци-
онных средств выделите ключевые слова и словосочетания.

2. Докажите, что это ключевые слова.
Ключевыми словами и словосочетаниями в этом тексте являются память, 

безответственность, преодоление, совесть, именно процесс, имен но творческий 
процесс и т.д. Употребленные в различных грамматических формах, в различных 
контекстах, обогащенные определениями, они обретают гуманитарный, нрав-
ственно-философский смысл, становятся концептами, потому что в этих словах 
запечатлелось историческое, психологическое и духовно-нравственное развитие 
человеческого созна ния. В тексте Д.С. Лихачева они становятся знаками обще-
человеческой культуры. Поэтому очень важен анализ форм существительного 
«память», его определений и динамики его значений от «свойств бытия, любого 
бы тия» до заключительного тезиса: «без памяти нет совести».

3. Сравните семантическое содержание слова «память», раскрытое в 
тексте академика Лихачева с определениями авторов «Словаря русского 
языка» Института русского языка. (Москва: «Русский язык», 1984) в следую-
щих значениях:

а) воспоминания о ком-либо, о чем-либо.
б) способность осмысленно воспринимать окружающее, отдавать отчет в 

своих поступках, чувствах, сознании.
в) память – способность сохранять и воспроизводить в сознании прошлые 

впечатления.
4. У кого из авторов более точны определения? Какие совпадения и отли-

чия? (Здесь необходим анализ контекстов и стилистических оттенков и т.п.)
Для более глубокого сравнения также любопытно вчитаться в фор-

мулировку памяти, приведенную в учебнике «Психология» (авторы Л.А. Вен-
герг, В.С: Мухина): «Памятью называется сохранение и восстановление про-
шлого опыта». 

5. Составьте синонимический ряд слов, связанных с понятием память, из 
текста Д.С. Лихачева. Определите его доминанту. Какова его стилистическая 
роль? (Особенность синони мов; контекстуальность и психологическое, исто-
рическое и нравствен но-философское содержание их).

6. Проанализируйте роль определений, их виды в речевом высказывании 
Д.С. Лихачева.

Здесь учителю необходимо в каждом отдельном контексте подчерк нуть 
мысль: какую конкретно особенность, например, памяти, раскрывает то или 
иное определение. 

В предложении: «А что говорить о «генетической памяти», заложен ной в 
веках, памяти, переходящей от одного поколения живых существ к следую-
щим», – определения несут основную смысловую нагрузку, прида вая слову 
«память» различные понятийные признаки. Понимание значимо сти определе-
ний в речевом произведении приводит также к осознанному усвоению этого 
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многообразного явления, более глубокому осмыслению синтаксических обо-
соблений с их пунктуацией.

7. Какое понятие памяти, данное автором, показалось вам самым интерес ным 
и неожиданным? Ответов может быть несколько. Особое внимание следовало 
бы обратить на тезис: «Память – преодоление времени, пре одоление смерти».

Какое слово здесь является узловым? Почему? Семантическое усвоение 
ключевого слова «преодоление» на более глубоком уровне произойдет через 
морфемный анализ его. Значение приставки пре- определяет бо гатую содер-
жательность этого слова (сравним одоление и преодоление). Какова степень 
психологической экспрессии, возникающей через присое динение приставки 
пре- в процессе личной причастности, личного переживания? Что происходит 
с человеком в этот момент? 

Какой смысл приобретает слово «преодоление» в этом сочетании? (Обра-
тить внимание на его психологический и нравственно-философский смысл) 

В таком аспекте представляется целесообразным рассмотреть слова «без-
ответственность», «беспамятный» и другие, отмечая функциональную роль в 
составе слова морфемы «без(с)» и в системе с другими элементами раскрывая 
нравственное, общекультурное измерение этих слов, включая обязательно ана-
лиз мотивированности их правописания. Не менее интересен в общем смысло-
вом анализе морфологический и фонетический разбор слов «моральная оценка 
совершенного», который усиливается восприятием концептозначимых слов. 

Закономерным будет и такое задание: озаглавьте текст Д.С. Лихачева одним из 
его тезисов о памяти, который является определением темы или основной мысли.

Докажите, что высказывание академика Лихачева является текстом (связ-
ность, смысловая цельность, законченность, ограниченность).

Какими лингвистическими способами достигается связь между предложе-
ниями и фрагментами текста? (повторы ключевых слов полиптотон (многопа-
дежье), различные формы слова, однокоренные слова, общие морфемы, сино-
нимия, интонация и др.). Какова смысловая роль средств связи в этом тексте?

11. Определите стиль и тип речи этого текста.
12. Напишите рассуждение о значении концепта «память» в национальном 

сознании народа. 
В итоге заметим, что без умений исследователя, школьного учителя, от-

крывать контексты, создавать их не состоится научного изучения языка. Спо-
собность глубоко и корректно анализировать контексты более важна, чем про-
сто заучивать правила и определения, бесконечно выполнять упражнения по 
образцу, ограничивая тем самым лингвистический кругозор учащихся. Одно-
значность мышления формализует представления учащихся о языке и речи, 
делает их неспособными видеть жизнь слова в культурном пространстве. 

В качестве обобщения представляется актуальным отметить коммуника-
тивно-функциональную роль син таксиса. Никакая речь не может состояться 
без синтаксической конструк ции. Даже отдельные слова могут обрести комму-
никативные способности только в синтаксическом сочетании. Речевая диало-
гичность также возни кает в синтаксическом культурном контексте. Культуро-
логическое постижение синтаксиса в системе обучения детей русскому языку 
становится од ним из принципиальных направлений в процессе развития речи 
и в куль туре непосредственного общения между людьми, в осознании русского 
языка как высшей и необходимой ценности. 
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ИСТОРИЧЕСКАя ПАМяТь в КОНТЕКСТЕ  
СОвРЕМЕННОЙ СОЦИОКУльТУРНОЙ СИТУАЦИИ

лисецкая Е.в. (Новосибирск)
Проблема патриотизма являлась предметом постоянного внимания на про-

тяжении всей многовековой истории развития отечественной педагогической 
мысли. Огромный духовный потенциал патриотической темы, берёт свое на-
чало в письменных и устных творениях Древней Руси. Создаваемая поколени-
ями наших соотечественников, эта тема разрабатывалась как целый комплекс 
идей, оказывающих нравственно-организующее влияние на общественную 
жизнь русского народа. Она трактовалась так: идея отечественного единения и 
согласия, идея защиты родной земли, идея Отечества, идея морального долга 
перед обществом, идея ответственности за судьбы Родины. Это обусловило её 
особое место в духовной жизни российского общества.

По мере развития общественной мысли эта идея трансформировалась, 
видоизменяя содержание самого понятия патриотизма. В силу этого мы мо-
жем утверждать, что содержание патриотизма и его направленность опреде-
ляется духовным и нравственным климатом общества, его историческими 
корнями, питающими общественную жизнь поколений. Особое значение идея 
патриотизма приобретает в моменты социальных и политических измене-
ний общественной жизни, когда объективные тенденции развития общества 
сопровождаются повышением напряжения сил граждан: войны, нашествия, 
социальные конфликты, революционные потрясения, обострение кризисных 
явлений, борьба за власть, стихийные или иные бедствия. В такие периоды 
патриотическая идея реализуется в высоких и благородных поступках, харак-
теризующихся особой жертвенностью во имя своего народа, своей Родины. 

Истинный патриот своего Отечества – это человек, дорожащий памятью по-
колений. Педагогика памяти – это не воспитание крайности к культуре прошлого. 

В последние годы все ощутимее проявляется тенденция устойчивого роста 
интереса молодежи к далекому и недавнему прошлому нашего Отечества, и, 
прежде всего к героическим страницам его истории. Это позволяет нам гово-
рить о том, что в молодёжной среде идет спонтанный поиск нравственных и 
духовных ориентиров.
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По мнению Л.С. Выготского, «память означает использование и участие 
предыдущего опыта в настоящем поведении, с это точки зрения память и в 
момент закрепления реакции, и в момент ее воспроизведения представляет /
собой деятельность в полном смысле этого слова» [1, c. 45].

В этом определении памяти, сформированном годах, содержатся в явном 
или скрытом виде основные составляющие, свойства, признаки и характери-
стики памяти человека, являющиеся фундаментальными и для современного 
психологического знания о памяти. Для нас же главное в приведенных словах 
Л.С. Выготского то, что память – это деятельность [1, c. 67].

Память оказывает на нас и нашу жизнь решающее влияние, диапазон ее 
действия чрезвычайно широк. Память лежит в основе формирования индиви-
дуального и коллективного опыта, включая формирование речи, мышления, 
эмоциональных реакций. Без памяти трудно представить себе формирование 
двигательных навыков и творческих процессов. Память представляет собой 
сложную психологическую функцию, в которой, как максимум, можно выде-
лить три основных звена: фиксацию воспринятой информации, ее хранение и 
извлечение того, что хранится. Извлечение может осуществляться в виде вос-
произведения или узнавания ранее запоминавшегося.

Говоря об «исторической памяти», не подразумевается механическое запо-
минание цифр, дат, каких-то событий, исторических личностей. Мы, в первую 
очередь, имеем в виду переложение ее в поведение учащихся. 

Задача наша состоит не в запоминании каких-нибудь исторических явле-
ний, а в осмыслении их и построении воспитательной работы таким образом, 
чтобы сделать их достоянием школьников и превращении их в предмет гордо-
сти или подражания.

• историческая память – категория нравственная. Об этом необходимо пом-
нить всем, кто соприкасается с прошлым. Сфера деятельности исторических 
личностей, сам ход истории должны рассматриваться с учетом тех реалий, ко-
торые имели место в изучаемый пери од;

• историческая память принадлежит вечности. Ее нельзя уничтожить. 
История знает много примеров, когда из памяти народной пытались устранить, 
то или иное событие. Но ничего хорошего из этого не вышло. Конечно же, 
методом изживания прошлого можно на определенное время выработать от-
рицательное или положительное восприятие тех или иных явлений, но сбить 
ее с «объективной колеи» на все времена невозможно;

• историческая память – дорога в будущее. Она лежит через прошлое. На-
мереваясь строить будущее, нельзя уничтожать прошлое, каким бы негатив-
ным оно нам не представлялось. Прошлое-настоящее-будущее – понятия не-
разрывные. Только опираясь на прошлое можно строить будущее;

• воспитание памяти, или педагогика памяти, – важнейшее условие по-
нимания патриотического долга. Человеку, которому безразлично все то, что 
было сделано до него и для него, у кого не возникает чувства благодарности 
тем, кто создал богатство страны, недоступно чувство долга, осознание своей 
ответственности перед обществом. 

Историческая память имеет прямой выход на совесть человека. Поддерж-
ка и помощь со стороны педагогов может существенно ускорить и оптими-
зировать этот процесс. Но для этого необходимо педагогам разрабатывать и 
использовать продуманные и целесообразные программы гражданского патри-
отического воспитания, обеспечить их эффективными технологиями, исполь-
зуя позитивный опыт прошлых лет.
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События последнего времени подтвердили, что смена традиционных усто-
ев жизни общества оказала отрицательное влияние на сознание детей. В насто-
ящее время в ученической среде происходят негативные явления и ситуации:

• наблюдается утрата чувства гордости за свое Отечество;
• происходит деформация ценностных ориентацией учащихся;
• коллективные и общественные интересы вытесняются индивидуальны-

ми;
• проявление равнодушия, эгоизма, агрессивности, неуважения к старшим, 

друг к другу.
В педагогически организованном действии важным, становится совпаде-

ние двух практически разнонаправленных – общественно направленные свой-
ства личности и личностно значимые качества. Суть педагогической работы 
по патриотическому воспитанию как раз заключается в том, чтобы совместить, 
приблизить эти начала через спектр различных форм работы с подрастающим 
поколением. Через организацию их разнообразной деятельности, управляемой 
и неуправляемой, с тем, чтобы личность могла более рельефно проявить име-
ющиеся патриотические качества. Таким образом, разные виды деятельности 
становятся своего рода критерием практики формирования и, в конечном сче-
те, сформированных патриотических качеств. 

Патриотическое воспитание имеет исторические корни. Несмотря на ко-
лебания идеологического порядка, проблема формирования патриота остается 
относительно стабильной в любом государстве. Более того, многие формы вос-
питательной работы, связанные с формированием патриота, уже возвращают-
ся в практику и трансформируются в более конкретные виды работы в новых 
условиях. 

При организации деятельности необходимо учитывать ряд исходных по-
ложений:

1. Понятие «историческая память» трактуется как уважительное отноше-
ние к историческим явлениям и фактам, использование их в воспитательной 
работе. 

2. В методику формирования патриотического сознания включаются фак-
тологические данные, которые отвечают целям патриотического воспитания.

3. Формы воспитательной работы насыщаются предварительно отобранной 
целенаправленной информацией.

Идут годы, в жизнь вступают новые поколения, для которых дела и свер-
шения старших поколений, своих предков стали историей, наполненной слав-
ными и героическими делами. Знать историю, чувствовать ее душой и сердцем 
– без этого не состоится патриот.

Преемственность поколений – естественный историко-педагогический 
процесс. И сегодня актуально не допустить разрыва морально-этических свя-
зей между старшими и младшими в процессе патриотического и гражданского 
становления нового поколения. 
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ОСНОвА РУССКОГО ПАТРИОТИзМА –  
вЕРА ПРАвОСлАвНАя…

Фабрика Ю.А. (Новосибирск)
Для нравственного сознания русского человека 

является неоспоримой истина, что вера православная 
была основою не только личной духовной жизни, 

но и была в основе могущества  и славы нашей 
родины, отступление же от веры было причиною  

как нравственного падения русского народа, 
так и гибели внешней мощи России.  

Архиепископ Серафим (Соболев) 
Если Россы всегда будут сражаться за веру своих прародителей  

и честь народную, то Слава будет их вечным спутником,  
и горе злодею, покусившемуся на хранимую Богом святую Русь. 

Фельдмаршал М.И. Кутузов
вступление. Россия – великая православная держава с тысячелетней исто-

рией. Российская Федерация – государство в Восточной Европе и Северной 
Азии. Территория – более 17 млн кв. км. Численность населения – более 145,5 
млн человек. В стране живут более 190 национальностей, при этом русских – 
более 80%. Государственный язык – русский. 75% населения в религиозном 
отношении относит себя к православию.

Многонациональный народ Российской Федерации, соединённый общей 
судьбой на своей земле, сохраняет исторически сложившееся государственное 
единство, чтит память предков, передавшим нам любовь и уважение к Отече-
ству, веру в добро и справедливость, стремится обеспечить благополучие и 
процветание своей Родины.

Нынешняя ситуация в мире – это ведь и духовное противостояние. Без 
нравственных ориентиров ни одно общество не сможет долго просущество-
вать. Идейное и нравственное разложение общества и армии как его защитни-
цы было всегда главной задачей неприятеля.

В свое время Збигнев Бжезинский сказал: «Главным нашим врагом после 
уничтожения коммунизма, является православие». Как видим, это польский 
американец, возглавлявший подобие совбеза в США, утверждал: мало разру-
шить коммунизм, Россия и без коммунизма может возродиться, но она будет 
уничтожена окончательно, если убить в ней православие. 

Запад вынужден считаться с тем, что менталитету народов России 
и их самосознания принадлежности к истинно великой державе лежит при-
знание духовно-нравственного превосходства россиян над теряющим свои 
культурно-нравственные и моральные ориентиры населением ведущих стран 
Запада.

Запад пытается всеми силами остановить ход истории. Поэтому одним из 
направлений деструктивного воздействия является дискредитация Русской 
Православной Церкви как в обществе, так и христианском мире в целом. Ста-
вится цель разрушить институт семьи, навязать неолиберальные псевдодемо-
кратические «ценности» однополых браков и гендерного самоопределения. 
(РГ. 2022. № 235. С. 10). Запад извергает свои проклятья России, ее православ-
ным храмам, которые стали последней духовной крепостью1 на пути их без-

1 «Православие опаснее исламского фундаментализма и представляет главную угрозу 
западной цивилизации в том числе и потому, что пытается регламентировать семейные отношения 
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божной цивилизации, где узаконены ЛГТБэшное, содомитское скопище, вен-
чание однополых браков, весь их гендерный дурдом, где у ребенка нет пола, 
где есть родитель № 1 и родитель № 2, где запрещено понятие: отец, мать… И 
теперь по их же законам нет в словаре слов Отец Небесный и Матерь Божия, 
не к кому обращаться с молитвой о прощении…

Направления и сферы деятельности Русской Православной Церкви.
Православие всегда было и остается хранителем исторических, культурных и 
военных традиций нашего народа. В битве за сердца и умы детей и молодежи, 
в их духовно-нравственном воспитании, в их противостоянии вызовам совре-
менного мира чрезвычайно важна роль Русской Православной Церкви, которая 
всегда была и теперь является духовной крепостью русского народа перед ли-
цом внутренних смут и испытаний, приходящих извне. 

Государство патриотов – это сильное государство. Только оно и может обе-
спечить государственный суверенитет. Русская Православная Церковь на про-
тяжении многих веков способствовала укреплению государственности, вела 
активную работу в области просвещения и образования, являясь тем центром, 
где закладывались духовно-нравственные основы российского общества.

Если армия, Вооруженные силы призваны охранять государство, оберегать 
его, а в минуту военных испытаний – защищать, то Церковь2 призвана также 
оберегать нравственное здоровье общества, а значит и здоровье государства. 
Церковь также должна воспитывать в людях любовь друг к другу и готовность к 
самопожертвованию. Без высокой духовности, моральной отмобилизованности, 
уважения к своей истории, традициям, то есть без объединяющей идеи, не может 
быть сильной армии, способной защитить Отечество, интересы своего народа.

Среди основных направлений и сфер деятельности Русской Православ-
ной Церкви, которые были постоянно действующими факторами российской 
действительности на протяжении многих столетий: исправление путей чело-
веческих, практическая помощь людям, просветительская и миссионерская 
деятельность и др., особо важное место всегда занимало патриотическое слу-
жение. Русский философ И.А. Ильин о непосредственной связи патриотизма 
с религией писал: «Патриотизм может жить и будет жить лишь в той душе, 
для которой есть на земле нечто священное, которая живым опытом испытала 
объективность и безусловное достоинство этого священного – узнаю его в свя-
тынях своего народа».

Патриотическое служение Церкви. Тысячелетний опыт истории свиде-
тельствует, что Армия и Церковь всегда стояли на защите Отчизны. Любовь к 
Родине, патриотический долг, готовность к самопожертвованию во имя Отече-
ства, во имя защиты его были теми нравственными принципами, на которых 
основывалась армия и которые всегда исповедовала Церковь.

Общеизвестно, что Русская Православная Церковь всегда с великим по-
чтением относилась к воинскому труду, к воинам, которые ценой собственной 
жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. Многих воинов Святая Цер-
ковь причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели и от-
нося к ним слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих». Вся история Церкви стоит на преподобных солдатах: 

и враждебно геям и трансгендерам», – из заявления главы МИД Швеции Карла Бильдта. (Завтра. 
2022. № 47. С. 7.)

2 «Церковь действует на особом поприще, отличном от поля деятельности государства. У нее 
своя территория – это верующая совесть, своя политика – оборона этой совести от греховных 
влечений», – так обозначил замечательный русский историк Василий Ключевский предназначение 
Церкви. 
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Илья Муромец, Фома Малеин, праведный Евдоким, Мартин Турский, Федор 
Островский…

«Защита родного очага, родной земли на Руси всегда считалась священной 
обязанностью. Родина – это земля, осоленная потами сотен поколений великих 
наших предков, омытая кровью миллионов русских воинов, орошённая слеза-
ми русских жён и матерей, провожавших мужей и сыновей своих на смертель-
ную брань с врагами Отечества. Благовей пред этой землёй, русский человек, 
и служи этой земле всеми силами души своей…» – Священник Артемий Вла-
димиров (Православная семья. – Новосибирск. 2012. № 3. С. 2).

Православная Церковь благословляла на службу ратную как в мирное, так и 
в военное время. Уважение к воинству проявлялось среди прочего и в тех бого-
служениях, в которых Церковь молилась о «властях и воинстве» своей держа-
вы. Смысл такого внимания к армии и власть придержащим состоит в том, что 
именно от них зависит в большей степени, чем от кого-либо другого, судьба 
народа и государства, наконец, самый священный и драгоценный дар – чело-
веческая жизнь. Церковь благословляла воинов на защиту или освобождение 
своего Отечества, воодушевляла и ободряла малодушных, утешала раненых, 
возносила молитвы о спасении душ убиенных, организовывала благотвори-
тельность. 

Не менее важным было и то, что Церковь принимала непосредственное уча-
стие в разработке и проповеди духовно-нравственных основ службы в армии. 
Воинские уставы, регламентировавшие жизнь и быт войск, были написаны с 
учетом уважения религиозных основ. Но воспитание оставалось за Православ-
ной Церковью. Для того, чтобы побеждать, в сердце и уме воина должна жить 
простая и ясная идея, понятная каждому, кто одет за нее на смерть, например, 
защита Отечества, обеспечение суверенитета своей Родины.

История наша убедительно доказывает, что высокие нравственные качества 
российского воинства – непоколебимое мужество, беззаветная храбрость, тер-
пение, верность присяге и воинскому долгу, сострадание к побежденным и ми-
лосердие к раненым воспитывалось на протяжении многих столетий прежде 
всего под влиянием христианской веры.

Массовый героизм, беззаветная жертвенность русских солдат, их предан-
ность Отечеству, осознание каждым из них высокой чести и достоинства воина 
– хранителя мира и защитника родного очага – все это испокон веков вдохнов-
лялось высоким и ответственным пониманием своего воинского долга, все это 
воспитывала у народа Церковь.

В конце XIX века известный ученый, философ, богослов, преподаватель 
Казанского университета Царевский А.А. (Значение православия в жизни и 
исторической судьбе России. – Казань. 1898. С. 16) отметил: «Освятивши для 
русского человека его естественную привязанность к родной земле, вера Пра-
вославная стала основою русского патриотизма, воспитала в народе русский 
дух непоколебимой преданности – церкви, царю и отечеству. В нужных случа-
ях этот дух обнаруживался с поражающим самоотвержением и трогательным 
усердием русских людей. Первый и дражайший предмет защиты в борьбе за-
щиты в борьбе с врагами, Православие, искони стало и первым словом на во-
инственном знамени России, вдохновителем русского воинства на все и неве-
роятно великое, геройское. Вся история России есть история борьбы главным 
образом за Православие…» 

О Церкви в советском государстве. Советская власть насаждала атеизм 
до последнего вздоха. И вот результат. Нам досталось очень непростое исто-
рическое наследие. В 90-е годы духовное разложение общества зашло весьма 
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далеко. У нашего народа появились несвойственные его национальному ха-
рактеру жестокость, черствость, нравственная распущенность, бездуховность 
и т.д. А такие прекрасные чувства, как милосердие, жертвенная любовь, со-
страдание, стали выветриваться из сердец людей.

Исторический путь России подсказывает выход – возвращение к духовным 
и нравственным истокам наших предков, возвращение к православию. Обста-
новка меняется с конца 80-х – начала 90-х годов, когда из сферы духовного 
воздействия на людей стали исключаться жесткие идеологические догмы.

Демонтаж прежней системы и последовавшие в связи с этим обществен-
ные потрясения потребовали переоценки роли и значения многих обществен-
ных и государственных институтов, в том числе и РПЦ. Возникают благопри-
ятные условия для обращения к многовековому опыту сотрудничества Армии 
и Церкви, для возрождения всего того, что может быть применено в современ-
ных условиях, когда в обществе существует угроза децентрализации, развива-
ются деструктивные процессы, деформируется общественная мораль.

В духовной жизни российского общества происходит существенное пере-
осмысление ценностных установок и идеалов, осуществляется мировоззрен-
ческая переориентация личного и общественного сознания. Все большее зна-
чение начинает занимать религия и Церковь. 

В непростых условиях XX века русский народ сумел сохранить в себе рели-
гиозное чувство и основные евангельские жизненные установки. Многие это 
осознали и потянулись к религии. Большинство населения России разделяет 
нравственные ценности, основанные на православной морали.

Теперь десятилетия воинствующего атеизма позади. Сегодня мы исправля-
ем многое. Мы начинаем понимать, что религия создает личность, личность 
– общество и государство, что христианство способствует общечеловеческому 
единению: дух православной соборности в известном смысле есть синоним 
коллективизма и солидарности, он стимулирует сближению их, а не разделе-
ние. Русская Православная Церковь все чаще и осознаннее воспринимается 
многими как источник исторических традиций, вековой мудрости народа, ис-
точник духовных сил. Ныне мы относимся к Церкви, духовенству, верующим 
как к союзникам, людям доброй воли и добрых намерений. 

В настоящее время Русская Православная Церковь безоговорочно и твердо 
стоит на принципах обновления духовной жизни народа. Она противостоит 
тенденциям национального раскола, отстаивает незыблемость святости воин-
ского долга, стремится крепить единство армии и народа. Именно она на про-
тяжении столетий традиционно формировала у воинов патриотическое созна-
ние, чувство ответственности за судьбу Отечества, высокий боевой дух, волю 
к победе, честь и достоинство.

При всех очевидных потерях, понесенных религией за минувшее столетие, 
она остается необходимым и весьма влиятельным элементом политической и 
духовной жизни общества и сегодня роль ее возрастает. 

Духовный фактор. Среди основных закономерностей ментальной войны 
(нарастающий характер интенсивности; всеобъемность и усиливающаяся на-
пористость поражения всех сфер общества (как при «раковой опухоли»), зна-
чительное влияние на трансформацию общества экономических факторов и 
др., на наш взгляд, духовная сфера приобретает определяющий характер.

Находясь в эмиграции, русский военный писатель Николай Колесников 
(1882-1937) пророчески замечал: «Люди ассигнуют миллионы фунтов стерлин-
гов, долларов, франков: строят пушки, подводные крейсера, армии воздушного 
флота, танки, представляющие собой крепости. Но они забывают ассигновать 
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на самое главное – на воспитание души тех, кто водит подводные лодки, кто 
скрыт за броневыми плитами танков, кто без этого воспитания повернет про-
тив них и танки, и пушки, и всю силу оружия» (НВО. 2007. № 13. С. 4).

Общепризнанно, что победа в войне на три четверти зависит от морального 
духа войск3. Духовный фактор – это своеобразный источник силы. Забота о 
духовной составляющей обороны государства и моральном духе армии была и 
остается в центре внимания всех без исключения государств.

Духовный фактор вдруг и сразу не возникает. Он создается и совершен-
ствуется, терпеливо лепится многими институтами государства и, конечно, со-
ответствующими ведомствами. На это государства, заботящиеся о своей обо-
роне, не жалеют ни материальных, ни интеллектуальных сил и ресурсов.

О духовном факторе не только заботятся, но за него борются с завидным 
упорством на самом высоком государственном уровне. Здесь как нигде действу-
ет старая формула: «Душа – это те же окопы, не занятые нами, они будут заняты 
врагом». Удержать свои и занять чужие духовные окопы – было и остается по-
литической стратегией всех государств, заботящихся о своей безопасности.

Российская армия и флот сегодня как никогда нуждаются в формировании 
нового духовного потенциала, основанного не на какой-либо отдельной полити-
ческой идее, а на тех принципах и традиционных ценностях, на которых стро-
илась и создавалась Русь, Россия и ее Вооруженные силы – на любви к своей 
Родине. 

Русская духовность всегда строилась на превосходстве бессмертного над 
смертным, духа над материей. «Традиционное общество характеризуется пре-
восходством духовного над материальным, крепкими семьями, жизненными 
ценностями, нравственностью и преемственностью поколений. Традиционное 
общество – это общество, которое ставит во главу угла священное. И духовное, 
военное сословия ставятся на высший уровень не потому, что они сильные и 
богатые, а потому, что они жертвуют, они служат и в своем служении доходят 
до предела, идут до конца. Это священно, потому что, как говорили древние 
римляне: «Dulce et decorum est pro patria mori» – «Сладостно и почетно – уме-
реть за Родину». Это истина традиционного общества, Империи, религиозного 

3 Наполеон, один из самых талантливых полководцев, считал, что победа в сражении на ¾ 
зависит от силы духа воинов, проливающих кровь на поле брани, и только на одну четверть – 
от количественного состава армии и вооружения. Он доказал свои слова на практике, разгромив 
практически все европейские армии. И только более мощный дух русских солдат и всего русского 
народа оказался в силах сломить до того несокрушимых французов и их союзников. Величие 
духа наших предков, разбивших полчища Наполеона, было выковано в дружинах крестителя 
Руси равноапостольного Великого князя Владимира, святых благоверных князей Владимира 
Мономаха, Андрея Боголюбского, святых благоверных князей Великих князей Александра 
Невского и Дмитрия Донского. Перед самым началом Отечественной войны 1812 года это величие 
было поднято на небывалую высоту русскими воинами-гениями – Александром Васильевичем 
Суворовым и святым благоверным воином Фёдором Фёдоровичем Ушаковым.

Так что же из себя представлял русский солдат, которого воспитали наши прославленные 
полководцы, равного которому, по словам А.В. Суворова, в мире не сыскать? Вот что о нем и 
его качествах сказал профессор А.А. Царевский: «Удивляющий мир весь своею физическою 
выносливостью, воин русский… силён и непобедим главным образом силою духовною. Терпение, 
кротость, христианское благодушие, строгое неуклонное исполнение долга, безропотное 
страдание в болезнях и ранах – вот что изумляет и друга, и недруга в наших солдатах. Храбрость, 
стойкость, героизм существуют, конечно, и в других армиях, но незлобие, доброта, жалостливость, 
самоотвержение и скромность, всепрощение и любовь, т.е. именно христианские добродетели, 
ставшими народными добродетелями, – вот в чем великая особенность русского солдата и самая 
высокая слава и сила его в том, что он всегда исполнен горячей веры в Бога и надежды не на свои 
силы, а на милосердие к нему Божие. Русский солдат во истину силен и грозен тем, что он всегда 
был и есть прежде всего христолюбивый воин».
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общества. Это истина настоящего патриотизма. Ему присягает сегодня Рос-
сия», – подтвердил Александр Дугин4, выступая на Первом Сибирском форуме 
Всемирного Русского Народного Собора «Россия в XXI веке: Национальная 
идеология и традиционные ценности» (г. Новосибирск, 3 декабря 2022 года).

Русская армия всегда славилась силой патриотизма и превосходством духа. 
Именно в превосходстве духа над материей традиционно заключалась победо-
носность и надежность Российских Вооруженных сил. История Государства 
Российского, все великие победы были одержаны русской армией в первую 
очередь благодаря духовному превосходству наших воинов над многочислен-
ными врагами Отечеству. Именно эти духовно-нравственные традиции несли 
славу побед наших от Куликова поля через Бородино к поверженному Берлину. 

Мы изгнали ливонских рыцарей в XIII веке, Золотую Орду – в XV веке, по-
ляков и литовцев – в XVII веке, шведов – в XVIII веке, французов – в XIX веке. 
Мы изгнали врагов с нашей земли в XX веке, именно Вера Православная по-
могла нам победить и в Великой Отечественной войне (наша история показала 
совместимость Православия и советской героики). 

Победы русского оружия обусловлены в первую очередь субъективным (че-
ловеческим) и моральным факторами. Именно сплочение армии и народа, вера 
в Бога позволяла и позволяет военнослужащим держаться в труднейших ситу-
ациях и одерживать блестящие победы как в далекие времена, так и сегодня.

Благодаря духовному превосходству Россия победит любого врага и в XXI 
веке.

Об изучении и использования опыта патриотического воспитания. В 
воспитательном процессе защитников Отечества все большее значение приоб-
ретает использование огромного духовного потенциала Русской Православной 
Церкви. Именно она на протяжении столетий традиционно формировала у во-
инов патриотическое сознание, чувство ответственности за судьбу Отечества, 
высокий боевой дух, волю к победе, честь и достоинство.

Высокие нравственные качества российского воинства – непоколебимое 
мужество, беззаветная храбрость, терпение, верность присяге и воинскому 
долгу, сострадание к побежденным и милосердие к раненым воспитывалось на 
протяжении многих столетий прежде всего под влиянием христианской веры.

Русская Православная Церковь на протяжении многих веков способство-
вала укреплению государственности, вела активную работу в области просве-
щения и образования, являясь тем центром, где закладывались духовно-нрав-
ственные основы российского общества. Поэтому, на наш взгляд, в рамках 
широкой программы освоения культурного наследия своего народа важное 
место должно быть отведено изучению того духовно-нравственного богатства, 
которое накопила Русская Православная Церковь. 

Известно, сколь важную роль в дореволюционной России в формировании 
духовного облика воина играла Русская Православная Церковь и военное ду-
ховенство. Ими был накоплен значительный опыт воспитания у личного со-
става патриотизма, верности воинскому долгу, готовности сражаться за свой 
народ и Отечество.

Россия до Октябрьской революции 1917 года была самым православным 
государством в мире, где полковые священники зачастую решали исход боя, 
поднимаясь с крестом впереди атакующих цепей. Затем в ней попытались ото-
всюду «изгнать Бога». Однако, когда началась Великая Отечественная война, 
И.В. Сталин сразу же вернулся к «старым святыням», выпустив из лагерей 

4 Александр Гельевич Дугин – российский философ, политолог и социолог, профессор МГУ 
имени М.В. Ломоносова.
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священников, открыв многие монастыри и разрешив праздновать Пасху. Из-
вестно, что и многие советские полководцы Великой Отечественной возили с 
собой иконы, а в некоторых партизанских отрядах был даже возрождён инсти-
тут полкового священства.

Сейчас же, когда коммунистическая идеология, в какой-то мере заменяв-
шая религию, разрушена, образовавшуюся нишу может заполнить только 
православие, откуда, кстати, заимствовано большинство положений прежней 
идеологии.

Сегодня, когда в нашем обществе как никогда ранее обострилось внима-
ние к духовным истокам, к традиция наших отцов и дедов, возникает необхо-
димость использования опыта патриотической работы, наработанного в им-
перской и Советской России, а также того огромного духовно-нравственного 
богатства, которое накопила Русская Православная Церковь в воспитательном 
процессе защитников Отечества. Этот бесценный опыт приобретает все боль-
шую активность и значение. 

Россия, полагают наши партнеры на Западе, должна полностью отказаться от 
принципов совместного патриотического служения России Церкви и Государства. 

Мы же должны всемерно изучать колоссальный организационный и поли-
тический опыт Церкви, обращенный на пользу Российской государственности, 
творчески использовать тысячелетний опыт совместной защиты государствен-
ных интересов России и народов России Государством Российским и Русской 
Православной Церковью, использовать его в работе с населением и, прежде 
всего, в работе с молодежью. 

Возвращение к истокам, осмысление патриотической деятельности Рус-
ской Православной Церкви и творческое применение исторического опыта со-
вместного патриотического служения Церкви и Армии на протяжении более 
чем тысячелетней России – единственно верный путь к высокой нравствен-
ности и духовности Христолюбивого воинства.

Если мы в основу общегосударственной системы воспитания положим 
православие, то нам уже не придется сетовать на то, что у нас в государстве не 
сформулирована в каком-то особом документе система идей, взглядов и прин-
ципов, концентрированно выражающая идеологию развития РФ, поскольку 
все это уже сформулировано в Священном Писании. А непреходящая ценность 
библейской системы идей доказана временем.

Свои благотворные функции в процессе формирования личности защит-
ника Отечества Церковь способна выполнить только в совокупности со всем 
потенциалом сил – историческим опытом народа, его нравственными ценно-
стями и культурным опытом, традициями Российской армии, всем ценным и 
положительным, что было накоплено в Советских вооруженных силах.

Будем же помнить, изучать и приумножать бесценный патриотический 
опыт Русской Православной Церкви, на протяжении более чем тысячелетия 
сплачивающей на защиту Руси все народы, населяющие ее, поднимавшей на 
смертный бой воинов разных национальностей, разных вероисповеданий. 

Убежден, что нынешнее поколение деятелей Русской Православной Церк-
ви, военных, историков, политиков обязано восстановить и приумножить этот 
поистине бесценный патриотический опыт.

История не простит нам, если мы не сможем восстановить и передать сле-
дующим поколениям бесценный опыт совместного тысячелетнего сотрудни-
чества и взаимодействия в служению Государства и его Вооруженных Сил и 
Русской Православной Церкви, эту святую связь. За нами наши предки, чью 
веру и правду мы не можем предать.
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Тысячелетнее наследие Русской Православной Церкви, ее благотворное 
влияние на общество и армию, сохранение и приумножение его, является не 
только религиозной обязанностью, но и гражданским долгом.

Богатые традиции и тысячелетний опыт совместного патриотического слу-
жения Русской Православной Церкви и Российской Армии должен послужить 
основой духовного возрождения Вооруженных Сил РФ, укрепления морально-
го духа Российской армии. 

заключение. Российская армия и флот сегодня как никогда нуждаются в 
формировании нового духовного потенциала, основанного не на какой-либо 
отдельной политической идее, а на тех принципах, на которых строилась и 
создавалась Русь, Россия и ее Вооруженные силы – на любви к своей Родине, 
на уважении мировоззренческого выбора каждого военнослужащего. 

Современной военной организации страны нужен не робот, не гладиатор, не 
камикадзе, а сознательный гражданин России, всесторонне подготовленный к со-
временной войне и готовый выступить на защиту своей Родины с глубоким зна-
нием военного дела. Именно осознание важности своего дела и способность по-
жертвовать жизнью ради святых идей и отличает патриота от наемника. Купить 
патриотизм нельзя. Его надо формировать всем укладом семейной, общественной 
жизни и целенаправленной работой государства во всех сферах деятельности.

Сегодня, после всех драм советской эпохи, когда выросло два поколения, не 
знавших Бога и Его святую церковь, приобщение к духовным ценностям5 Церкви, 
упрочение связей с нею, воспитание любви к ближним, к семье, к труду, к родной 
земле и могилам предков, почитания родителей, стариков, уважение обычаев рус-
ского и всех других народов, живущих в России, сформирует гражданина, Христо-
любивого, человеколюбивого воина, не только прекрасно владеющего оружием, 
но и умеющего хранить свою честь и уважать достоинство других людей.

И сегодня, как и всегда, Русская Православная Церковь за каждым богослуже-
нием молится о властях и о воинстве, сознавая, что от этих категорий общества 
зависят судьба народа и государства, их будущее. И сейчас Церковь дает наказ 
защитникам-россиянам: любить Родину, верно служить своему народу, выполнять 
требования военной присяги, никогда не терять чувства долга, не жалеть сил в рат-
ном совершенстве и быть во всем достойными славы наших героических предков.

Два устойчивых жизнеспособных образования – Церковь и Армия – уко-
ренены в самой глубине народной жизни. По своей силе, влиянию и значению 
они являются двумя наиболее мощными структурами общества. Поэтому про-
блема возрождения и развития их сотрудничества имеет чрезвычайно актуаль-
ное значение как теоретическое, так и практическое.

И у Русской Православной Церкви, и у Государства немало общих проблем. 
И одна из них, наиважнейшая, – духовное возрождение Отечества, возрожде-
ние религиозного сознания людей, живущих в России, верящих в Россию, в 
свой народ, в истинность защищаемых духовных ценностей и идей. Кстати, 
эти идеи выражены в словах Государственного гимна Российской Федерации: 
«Россия – священная наша держава… Хранимая Богом родная земля!»

Взаимодействие Российских Вооруженных сил и Русской Православной 
Церкви – это объективная необходимость, продиктованная многовековой ло-
гикой развития Государства Российского.

5 Витте С.Ю. (Воспоминания. – М., 1960. Т. 2. С. 365-366) подчеркивает: «Никакое государство 
не может жить без высших духовных идеалов. Идеалы эти могут держать массы лишь тогда, 
если они просты, высоки, если они способны охватить души людей, – одним словом, если они 
божественны».

Распутин В.Г. (Советская культура. 1987. 29 декабря. С. 2): «Не будет порядка в душе – не 
будет порядка в Отечестве».
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Именно сплочение армии и народа, вера в Бога позволяют держаться в 
труднейших ситуациях и одерживать блестящие победы как в далекие време-
на, так и сегодня.

Надо помнить: вся история государства Российского свидетельствует, что 
единение Русской Православной Церкви и Государства, его воинства всегда 
было залогом нашей непобедимости. Россия будет бессмертной, если в ней 
будет Вера Православная6.

Сближение Армии и Церкви, использование духовных религиозных ценно-
стей в возрождении общества, Вооруженных сил, укреплении морального духа 
военнослужащих, безусловно, даст положительные результаты. 

В одной из своих бесед – проповедей митрополит Иоанн Снычев (1927-1995) 
произнес: «Незыблемой основой русской мощи, залогом будущего Воскресения 
Святой Руси была и есть Церковь Православная… Вонмите гласу Церкви, при-
дите под благодатный покров Русского Православия – и не будет в мире силы, 
способное преодолеть наше соборное единство!»

Религия не препятствует, но способствует добросовестному выполнению воин-
ского долга. Верующие военнослужащие, как правило, дисциплинированны, ис-
полнительны, законопослушны. Для них защита Отечества – это именно святой 
долг. Сегодня воин, как никто другой, нуждается в выработке, развитии и воспита-
нии высоких нравственных идеалов и глубокой внутренней целостности. Подрыв 
этих идеалов лишает воина нравственной мотивации его ратного труда и превраща-
ет его в наемника. Армия без высоких нравственных идеалов не только теряет спо-
собность защищать Отечество, но становится силой, опасной для своего народа.

Многовековая служба российского воинства подтверждает: чем крепче хри-
стианская Вера, тем лучше сражаются войска. Самые элитные части – обычно 
самые религиозные, поэтому внедрение Веры в войсках – вопрос несокрушимости 
и победоносности Вооруженных Сил, вопрос безопасности государства.

Выдающийся ученый, историк Царевский А.А. (Значение православия в жиз-
ни и исторической судьбе России. – Казань. 1898. С. 29) подчеркнул: «…Всегда, 
как только туча международной вражды начинает облегать ту или другую окра-
ину нашего отечества, на всех концах его раздается общий клич: «За веру Право-
славную! За царя православного! За Русь святую!». Так было всегда прежде; но 
мы твердо веруем, что и в будущем, пока клич этот искренно будет раздаваться 
в русских устах, доколе русским людям действительно дорога будет вера Право-
славная, до тех пор не страшна будет России никакая воинственная, политиче-
ская туча и не сразит ее никакая дипломатическая молния».

О роли духовенства в патриотической работе
Войны выигрывают не генералы,  

войны выигрывают школьные учителя  
и приходские священники. 

Отто фон Бисмарк
Многие славные традиции Русской Армии, существовавшие до 1917 года, 

впоследствии подвергшиеся остракизму и забвению на 70 с лишним лет уже 
возродились в современной Российской Армии. Это – освящение боевых зна-
мен, военной техники и оружия; водосвятные молебны перед боем (учением) 

6 Леонтьев К., религиозный философ: «Не сила России нужна Церкви, но сила Церкви 
необходима России… Россия, лишившись православия, погибнет». ЛГ. 2010. № 47-48.

Ключевский В., великий русский историк: «Конец русскому государству будет тогда, когда 
разрушатся наши нравственные основы…». «Неделя». 1990. № 47.
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с окроплением святой водой воинов, участвующих в них; формирование у сол-
дат и офицеров отношения к смерти на поле брани на основе православного 
вероучения о бессмертной душе; панихиды по погибшим на поле боя или при 
выполнении специальных задач воинам; совершение Священных Таинств пе-
ред сражением и боевым учением как в приходских воинских храмах, так и в 
походной церкви; религиозно-нравственное просвещение, борьба с нравствен-
ными недугами и др.

Возрожден институт военного духовенства.
В условиях осуществления Специальной военной операции проведение па-

триотической работы приобретает в особо важное значение, и здесь великая 
заслуга принадлежит духовенству. С патриотическими призывами к народу об-
ращаются видные духовные деятели. Церковь занимается организацией сбора 
материальных средств, заботится о семьях призванных на войну. Священники 
духовно окормляют раненых и больных воинов в госпиталях и т.д. 

Благотворительность и попечительство, организуемые Церковью, дают воз-
можность каждому внести свою лепту в помощь стране и ближнему, укрепляют 
дух и умножают силы народа, вселяют в сердца людей уверенность в победе.

Войны – явление историческое. Опыт практически всех войн древности и 
современности доказывает, что любая победа достигается не только оружием, 
но и психологическим воздействием.

В условиях проведения боевых действий особое внимание Церковь уделяет 
укреплению морального духа воинов на передовых позициях, формированию 
у них таких ценностей, как любовь к Родине, убеждённость в справедливом 
характере войны. Для победы над врагом народ должен был верить в своё пре-
восходство над противником. В войска доставляется иконы, церковная утварь 
для военных храмов и сами походные храмы, церковная литература и т.д.

Для отправки на фронт, в зону проведения специальной военной опера-
ции (СВО), в Петербурге изготавливают знамена-хоругви с образами Христа, 
Богородицы и святых Эту работу при благословлении митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Варсонофия и Святой Горы Афон ведут общерос-
сийское движение «Сильная Россия» и благотворительный фонд «Под покровом 
Царицы Небесной». Программа называется «Покров и защита», ее главная цель – 
духовная поддержка Президента России Владимира Путина и военнослужащих, 
а также подъем уровня народного патриотизма. Ведь сейчас всем гражданам на-
шей страны важно объединиться и поддержать российских военнослужащих.

С марта 2022 года на фронт было отправлено свыше одной тысячи знамен. 
Обратная реакция не заставила себя долго ждать: бойцы утверждают (такие 
свидетельства есть на многочисленных видео с поля боя и из тыловых районов 
СВО), что знамена поднимают моральный дух.

Сейчас есть восемь различных вариантов знамен: «Спас Нерукотворный» 
(древнейшее боевое знамя русского войска); «Дмитрий Донской» (победитель 
сражения на Куликовом поле в 1380 году); «Александр Невский» (защитник 
Руси от западных захватчиков); «Тихвинская икона» (этот образ был в опол-
чении Минина и Пожарского в 1612 году); «Георгий Победоносец» (небесный 
покровитель христианского воинства); «Сергий Радонежский» ( благословил 
войско Дмитрия Донского на Куликовскую битву); «Ангельские силы» (архи-
стратиг Михаил с Небесным воинством); «Донская икона» (подарена казаками 
князю Дмитрию перед Куликовской битвой).

Храмы Северной столицы принимают активное участие в духовной подпит-
ке российских воинов. Находящийся в храме Августовской Божией Матери об-
раз стал тиражироваться с 90-м псалмом и раздаваться нашим военнослужащим.
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Героизм русских людей при отражении нашествий врага был массовым. Но 
даже на этом фоне не затерялись, не поблекли те деяния, которые совершили 
русские священники в годы борьбы с завоевателями.

Архивные документы хранят для потомков память о трагических и славных 
для русского оружия событиях многих войн, о русских солдатах, оставивших 
истории бесчисленные примеры беззаветной стойкости и воинской доблести. 
История свидетельствует, что православное духовенство, всегда принимавшее 
близкое участие в строительстве Русского государства, принимало такое же уча-
стие и в защите его, когда ему угрожала какая-либо опасность внутри или извне.

В жизни Российской армии всегда было значительное влияние, а в победы 
русского оружия – вклад тех полковых священников, «батюшек», которые раз-
деляли с солдатами нелегкий окопный быт и опасность военных походов, под-
держивали их, воодушевляли, согревали уставшие души. Они будили совесть 
воинов, помогали им на поле брани, облегчали страдания. 

В окопах атеистов нет. Выбор, верить в Бога или нет, приходит сам собой. 
Нужна опора – вера. Вера воина на поле сражения должна быть крепка и неру-
шима. Она должна быть сильна настолько, чтобы человек был готов отдать не 
только собственную жизнь, ибо нет лучше участи, чем отдать жизнь за друзей 
своих, за сражающихся рядом близких, родных, может быть, даже сыновей.

Поэтому очень важно, чтобы священник находился с бойцами в подразде-
лении. Чтобы укрепить дух бойцов, не допустить потери человеколюбия…

Святейший Патриарх Кирилл: «Совершая пастырское окормление воен-
нослужащих, Церковь неизменно свидетельствует о том, что задача воина-
христианина – честно и самоотверженно исполнять свой долг на поле битвы, 
сохраняя душевное благородство и достоинство».

Военных священников называют «комиссарами духа». Они не носят по-
гоны, не берут в руки оружие. Не встают в один ряд с бойцами, которые на-
ходятся на передовой. Благословляют перед боем не за алтарем, а на минном 
поле. Поддерживают молитвой, духовно наставляют. Нередко совершают бо-
гослужения прямо на позициях, в окопах, под обстрелами. Становятся для во-
еннослужащих по-настоящему отцами.

Священник, клирик храма св. Петра и Февронии Александр Шепель: «В ны-
нешних условиях чрезвычайно важно донести до наших бойцов одну вещь – что 
они являются представителями древнейшего государства, и что они отстаивают 
своими действиями христианскую правду, как это делали их великие пред-
шественники. В нашей стране всегда считалось, что человек создан по обра-
зу и подобию Божию. За отстаивание этой идеи мы сейчас и сражаемся! Мы 
противостоим сатанизму и бесчеловечной идеологи, которую проповедуют на 
Западе. Там люди теряют образ не только Божий, но и образ человеческий: в 
некоторых странах у граждан уже нет ни пола, ни семьи, ни Родины, ни веры». 
(К. Пр. 2022. 11 ноября. С. 30-31)

В наибольшей степени влияние на формирование высоких духовно-нрав-
ственных качеств и патриотических чувств у военнослужащих оказывает лич-
ный пример командира, начальника, старшего по должности или воинскому 
званию, а также героические подвиги на поле брани товарищей по оружию.

Священнослужители в армии и на флоте не только вдохновляли воинов на 
битву с врагами Отечества, но, и как уже отмечалось, сами принимали участие 
в боевых действиях. 

За время проведения специальной операции погибло 5 священников.
24 марта не стало протоиерея Олега Артемова – морского офицера, терско-

го казака. Он исполнял обязанности помощника командира зенитно-ракетной 
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бригады по работе с военнослужащими, погиб при обстреле из реактивной 
установки «Смерч» в приграничной Журавлевке Белгородской области. Ба-
тюшка посмертно награжден орденом Мужества.

9 сентября получил ранение в голову и погиб иерей Анатолий Григорьев – 
настоятель храма Богоявления Господня села Исаково Республики Татарстан. 
Батюшка знал, что его помощь необходима военнослужащим, и отправился с 
бойцами батальонов «Тимер» и «Алга» в зону боевых действий.

25 октября при исполнении пастырских обязанностей по духовному окорм-
лению сводной казачьей бригады «Дон» имени Архистратига Михаила погиб 
клирик Шадринской епархии протоиерей Евфимий Козловцев.

6 ноября в Херсонской области при обстреле погиб настоятель храма Ве-
ликомученицы Варвары и Преподобного Ильи Муромца при штабе Ракетных 
войск стратегического назначения в поселке Власиха Московской области про-
тоиерей Михаил Васильев, которого называли «батюшкой ВДВ». 

Протоиерей Михаил Васильев был необычайно красивым и статным человеком. 
Почти двадцать лет он окормлял войска ВДВ, был настоятелем патриаршего подво-
рья при штабе РВСН, храма Великомученицы Варвары во Власихе под Москвой.

Энергичный, бескомпромиссный настоятель был потрясающе образован. 
Окончил философский факультет МГУ им. Ломоносова и аспирантуру, Высшие 
курсы Академии Генштаба ВС РФ. Его называли десантным батюшкой. Пры-
гал с парашютом, приземлялся в горящем вертолете во время боевых действий. 

Как-то во время Чеченской кампании ему с бойцами предстояло пройти 
через минное поле. Он пошёл впереди и молился. Никто не погиб. 

Как военный священник участвовал в миротворческих операциях в Боснии, 
Абхазии, Киргизии и на Северном Кавказе. Награжден орденом Мужества, ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством», церковными наградами. В семье 
протоиерея осталось шестеро детей, на его попечении находилась и тяжелобо-
лящая мать Татьяна Константиновна. Отпевание состоялось 9 ноября в Храме 
Спасителя, его совершил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Похоро-
нили протоиерея на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе 
Московской области.

Президент присвоил священнику Михаилу Васильеву звание Героя России 
(посмертно) (РГ. 2022. № 251. С. 7; ЛР. 2022. № 42. С. 2).

С отцом Михаилом был тяжело ранен священник псковского храма князя 
Александра Невского Александр Цыганов. Спустя две недели, 21 ноября, ба-
тюшка, который в свое время десантировался с бойцами на Северный полюс, 
умер в госпитале Севастополя (МК. РРЕ. 28 декабря 2022 года – 10 января 2023 
года. С. 10).

«Благодарю… пастырей российских традиционных религий, военных свя-
щенников, чье мудрое слово поддерживает и вдохновляет людей…», – В.В. Пу-
тин. Мы должны обеспечить право России быть сильной. Послание Федераль-
ному Собранию. (РГ. 2023. № 39. С. 2).

Народ наш, армия и флот никогда не должны забывать смелость и труд тех, 
кто словом и душевным теплом вдохновлял и благословлял идущих в бой, под-
держивал и помогал раненым, отпевал и достойно хоронил погибших…

Если мы в основу системы общегосударственной воспитания положим 
православие, то нам уже не придется сетовать на то, что у нас в государ-
стве не сформулирована система идей, взглядов и принципов, концентрирован-
но выражающая идеологию развития РФ, поскольку все это уже сформулиро-
вано в Священном Писании. А непреходящая ценность библейской системы 
идей доказана временем.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИвАль ЧУЙСКОГО ТРАКТА: 
СОхРАНЕНИЕ ПАМяТИ ОБ ИСТОРИЧЕСКИх ДАТАх 

ОТЕЧЕСТвЕННОЙ ИСТОРИИ И МАлОЙ РОДИНЫ
Басаргина Е.в. (Горно-Алтайск) 

18 ноября 2022 года в БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный поли-
технический колледж им. М.З. Гнездилова» прошел фестиваль, посвященный 
100-летнему юбилею со дня присвоения Чуйскому тракту статуса дороги госу-
дарственного значения.

Что предшествовало этому замечательному событию? Большая кропотли-
вая работа студентов и преподавателей колледжа, которые в течение полутора 
лет по крупицам собирали материалы, организовывая экспедиции, сотрудни-
чая с музеями Республики Алтай и Алтайского края, библиотеками, обще-
ственными организациями, которые с удовольствием открыли двери своих 
выставок и поделились фото и видеоархивами славной истории становления 
Чуйского тракта. 

Торжественное мероприятие открыл небольшой исторический экскурс, 
поведавший зрителям волнующие факты из советского периода истории этой 
«линии жизни» алтайского региона – именно тогда древний торговый путь об-
рел статус государственной дороги. События Великой Отечественной войны 
перевернули судьбы многих строителей тракта, работников эксплуатационных 
служб, водителей автопредприятий. Кто-то стал героем, кто-то не вернулся из 
боя…

Группа студентов во главе с руководителем зонального центра К.В. Рахно 
при поддержке военного комиссариата Республики Алтай в течение 2201 года 
изучали памятники военной славы по Чуйскому тракту. Итогом стала экспеди-
ция в 2022 году по возложению гирлянды памяти в населённых пунктах муни-
ципальных образований. 

Идея фестиваля в колледже появилась по инициативе администрации и ме-
тодического совета как методическая основа для реализации проектной дея-
тельности студентов разных специальностей и профессий в рамках учебного 
года, раскрывающая их творческие и исследовательские таланты в различных 
форматах и продуктах.

Первыми начали исследовательскую работу студенты и преподаватели тех-
нического отделения по поиску фото- и видеоматериалов, иллюстрирующих 
быт и деятельность населения региона в период освоения и строительства 
Чуйского тракта. В феврале к ним присоединились студенты и преподаватели 
других отделений, и в рамках IX республиканской студенческой научно-прак-
тической конференции «Молодежь. Наука. Творчество» представили результа-
ты первых исследовательских работ.

Сегодня Чуйский тракт – это еще и важнейшая туристическая коммуника-
ция нашего региона. Прекрасная сама по себе, благодаря бесконечному мно-
жеству живописных видов, эта дорога связывает между собой практически все 
туристические объекты, позволяет комфортно добраться до самых отдаленных 
уголков Республики Алтай.

Для повышении привлекательности и комфортного путешествия по Чуй-
скому тракту студентами специальности «Дизайн» по руководством М.Н. 
Черниковой был разработан брендбук рекламной и сувенирной продукции на 
основе этнических и географических особенностей территорий, по которым 
проходит современный Чуйский тракт. А выпускники специальности «Зе-
мельно-имущественные отношения» в своих выпускных квалификационных 



71

работах создали картосхемы с расположением и описанием мест отдыха и раз-
мещения, точек организации общественного питания, памятников и достопри-
мечательностей. Преподаватель С.А. Шмакова со студентами запланировала 
создание и реализацию цифровой платформы, которая поможет гостям нашего 
региона определиться с объектами Чуйского тракта для посещения во время 
путешествия.

Преподаватели колледжа, работая в тандеме со студентами, раскрыли ме-
тодический потенциал собранного материала, его востребованность в будущей 
профессиональной деятельности, и обобщили в рамках XIV международной 
научно-практической конференции «Традиции и инновации в современных на-
циональных образовательных системах», что свидетельствует об их интересе к 
исторической памяти и перспективам территории в будущем.

Особое место занимает исследовательская работа Владимира Макрушина. 
Под руководством Е.А. Кармацких дипломник задался целью изучить атмос-
феру трудной, но славной эпохи строительства Чуйского тракта через призму 
костюма его участников. После глубокого изучения интернет-ресурсов, не-
однократного посещения Музея Чуйского тракта и непосредственного «обще-
ния» с наиболее знаковыми участками самой дороги В. Макрушин составил 
аналитическое исследование, опубликованное в рамках научной студенческой 
конференции, а итоги этого исследования использовал в разработке современ-
ной дизайнерской коллекции для молодых мужчин «Чуйская трактовка». И на 
фестивале зрители одарили коллекцию В. Макрушина громкими овациями. 
Это говорит о том, что земляки поняли и приняли замысел автора.

Коллекция одежды для молодых мужчин «Чуйская трактовка», разработан-
ная В.Макрушиным, посвящена 100-летнему юбилею со дня присвоения Чуй-
скому тракту статуса дороги государственного значения. Дерзкое и необычное 
соединение деталей и материалов в комплектах как будто перекликается с пе-
стротой и разностильем тех лет, соединивших в одном месте людей из разных 
социальных слоев, разных возрастов и национальностей…

Необычная гражданская трактовка этой модной концепции уже привлекла 
внимание и заслуженный успех на нескольких дизайнерских форумах:

• диплом 1 степени во Всероссийском фестивале «Студенческая весна» (г. 
Челябинск), 

• диплом 1 степени в Международном молодежном биеннале дизайна 
«PROбудущее» (г. Барнаул),

• диплом 1 степени в региональном туре международного творческого кон-
курса «Русский силуэт» и единственную путевку на финал в Москву.

Не менее многозначительной стала и финальная часть фестиваля, которая 
показала, какие замечательные ресурсы и перспективы есть у наших начина-
ний. Вспоминая прошлогодний фестиваль молодых дизайнеров «Радуга», ко-
торый также проходил под эгидой празднования 100-летнего юбилея Чуйского 
тракта, организаторы порадовали зрительный зал демонстрацией коллекции-
победителя из городской гимназии №3, которая так и называется – «Чуйский 
тракт». Милые девчушки в ретро-платьицах в цветочек и забавных стеганых 
жакетах, напоминающих знаменитые «ватники», еще раз напомнили всем – 
нам есть чем гордиться, есть на что любоваться и чему подражать.

И ведь таких славных дат, которые могли бы вдохновлять студентов и пре-
подавателей нашего колледжа на самые разнообразные и необычные достиже-
ния, очень много в нашей отечественной истории.
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ТРЕБОвАНИя ФГОС К РЕАлИзАЦИИ  
ПРОЕКТНОЙ ДЕяТЕльНОСТИ в ШКОльНОМ КУРСЕ 

ИСТОРИИ (ОБщЕСТвОзНАНИя)
Жиляева Т.л., Буюклян Д.А. (Краснодар)

Аннотация. В статье представлен анализ методов проектной деятельности 
на уроках истории и обществознания в условиях реализации федеральной про-
граммы основного общего образования для обучающихся с ОВЗ. Дан обзор 
основных компонентов проектной деятельности. Раскрывается влияние про-
ектного метода на развитие высших психических функций (мышление, вни-
мание, память) у учащихся с ТНР. Сделан вывод, что проектная деятельность 
в первую очередь должна быть направлена на формирование универсальных 
учебных действий у обучающихся с ТНР с ориентиром на развитие у них по-
знавательного интереса, творческих способностей, которые, в свою очередь, 
могут рассматриваться основой для дальнейшего процесса развития детей.

Ключевые слова: ФГОС, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
ТНР.

В рамках современной системы обучения ФГОС ориентирует педагогов на 
формирование у обучающихся УУД, позволяющих учащимся усваивать не-
обходимый материал не в готовом виде, а анализируя его и определяя даль-
нейшие пути самостоятельного пополнения знаний в контексте определенного 
предмета. Именно поэтому на сегодняшний день актуален деятельностный 
подход образования, ориентированный на реализацию исследовательской де-
ятельности, в контексте которой учащиеся выступают непосредственными 
субъектами работы, что и позволяет реализовать процесс формирования УУД 
у обучающихся.

Но, к сожалению, не все современные методики учитывают специфику диа-
гнозов детей с ТНР. Для максимальной коррекции недостатков речи обучаю-
щихся с ТНР на уроках истории необходима углубленная работа над истори-
ческими терминами. Формирование познавательной активности возможно при 
условии, что деятельность, которой занимается ученик, ему интересна. Эле-
менты занимательности «умные задания» выступают как важнейшее средство 
активизации мыслительной деятельности учащихся на уроках. ФГОС предпо-
лагает самостоятельное конструирование тем и плана урока.

Существенное значение для формирования личности ребенка в целом, име-
ет организация совместной работы учащихся в группе: снижается школьная 
тревожность, дети начинают лучше понимать друг друга, они приобретают на-
выки, необходимые для жизни в обществе, позволяют детям с диагнозами ТНР 
адаптироваться в коллективе.

Немаловажное значение при реализации проектной деятельности имеет 
применение творческого потенциала. Педагог в процессе обучения должен 
ориентироваться не только на свой профессионализм, но и на гибкость при 
реализации метода проектов, что подразумевает под собой всестороннее и пол-
ное знание индивидуальных особенностей каждого ребенка. Отчетливо пони-
мать детские проблемы. Стараться ориентироваться на готовый материал, но и 
стремиться к его анализу, при этом уделять внимание процессу размышления.

В контексте разработки адаптированной рабочей программы для детей с 
ТНР осуществляется реализация деятельностного подхода, что обеспечивает:

• Придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера;
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• Прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельно-
сти и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
предметных областях;

• Существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-
нию нового опыта деятельности и поведения;

• Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечи-
вают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 
навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 
на уровне основного общего образования, но и жизненной компетенции, со-
ставляющей основу социальной успешности.

Организация системного подхода обеспечивает обучающимся с тяжёлыми 
нарушениями речи: 

• Реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирова-
ние речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 
регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными си-
туациями.

• Тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интел-
лектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, уме-
ниями и навыками;

Итак, в рамках требований ФГОС метод проектной деятельности в первую 
очередь должен быть направлен на формирование УУД у обучающихся с ТНР 
с ориентиром на развитие у них познавательного интереса, творческих спо-
собностей, которые, в свою очередь, могут рассматриваться основой для даль-
нейшего процесса развития детей, поскольку возможность реализовывать себя 
подкрепляет интерес к постижению новых знаний, умений и навыков.

Также необходимо отметить, что работа должна иметь вектор на станов-
ление у обучающихся самостоятельности, активности, инициативности, при 
этом педагог в процессе применения указанного метода ориентируется на 
творческий потенциал детей, учитывая их интересы и возрастные особен-
ности.
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ЕщЁ ОДНА МАРИя
лучников С.А. (с. Подойниково Алтайского края)

У этой женщины была всего одна дочь, но она имеет полное право носить 
имя – Мать-Героиня.

Речь пойдёт о родной сестре Героя Советского союза Рогачёва Михаила 
Иосифовича – Марии. Переехала в Сибирь семья великоросса Рогач О.И. в 
1901 году из Вилинской губернии Свистианского уезда Войстамской волости, 
села Курников. Осип Иванович на новом месте со своими братьями основали 
посёлок Новопетровский, позднее его семья переехала на жительство в село 
Подойниково Алтайского края. К этому времени Осип Иванович и Пераскева 
(Так записано имя в документах того времени) Николаевна явили на свет бе-
лый семерых детей. Вот их имена: Елена, Мария, Анна, Михаил, Иван, Борис, 
Пётр. Все они люди судьбы удивительной, яркой. Четверо детей Рогач во время 
великой бойни 1941-1945 годов встали на защиту Родину. Это Михаил, Борис, 
Иван и Мария. Иван и Михаил оставили свои жизни на полях сражений. Ми-
хаил, уйдя на фронт добровольцем из Тихоокеанской флотилии, где он прохо-
дил воинскую службу, за неполный год сражений был награждён медалями «За 
оборону Сталинграда» и «За отвагу». Кроме этих медалей, грудь разведчика 
украшали два Ордена Отечественной войны первой и второй степени, ордена 
Красной Звезды и Боевого Красного Знамени. Он погиб, будучи командиром 
взвода разведчиков, прикрывая их отход в свою боевую часть. Посмертно ему 
было присвоено высшая степень воинского отличия – звание Героя Советского 
Союза и посмертного награждения Орденом Ленина и медалью Золотая Звез-
да. Его брат Иван тоже погиб в те грозовые годы. 

До начала Великой Отечественной войны дети супругов Рогач – Михаил, 
Иван, Мария и Анна прошли испытания в лагерях ГУЛАГа. Выдержали. Никто 
из них не озлобился на Родину. 

Раскулачили семью Рогач О.И. в 1930 году. Раскулачили не по причине 
большого богатства семьи Осипа Ивановича. К этому времени многодетная 
семья имела конную сенокосилку, конные грабли, кузницу из плетня, обмазан-
ного глиной, две коровы, две лошади. Обрабатывали несколько десятин земли. 
Раскулачили, что называется, по злобе и зависти. Один из представителей, ко-
митета бедноты по прозвищу Скубень, однажды припугнул жену Осипа Ива-
новича Прасковью Николаевну. Он заявил ей: 

– В колхоз вступать не желаете, значит, кузницу мы у вас заберём.
Прасковья Николаевна с присущей ей прямотой ответила:
– Зачем? Всё равно вы её или пропьёте или в карты проиграете.
Этих слов хватило комбедовцу, для того, чтобы написать на Рогачёвых до-

нос как на кулаков. Имущество Рогачёвых описали. Забрали всё, что можно 
было увезти и унести. Кто-то из работников сельского Совета предупредил 
семью о готовящемся беспределе. Петр и Борис Рогач, оставив свои семьи, 
скрылись от нападения власти. Борис подался в западную сторону с траны. 
Мудрый Пётр перед бегством от властей, обезопасил свою семью от произвола 
раскулачивания тем, что пошёл на развод со своей женой Евдокией Кузьмов-
ной, бывшей в девичестве Улыбушевой. Он выбрал местом своего жительства 
город Прокопьевск.

Ссылке подверглись Осип Иванович, его жена Прасковья Николаевна и их 
дети: Михаил, Иван, Мария, Анна. Местом ссылки стал печально известный 
Нарым. И потянулись годы надругательства над всем, что есть в человеке чело-
веческого. От голода и непосильного труда в Нарыме умерли тысячи и тысячи 
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людей. Мария встретила здесь своего будущего мужа, тоже ссыльного по фа-
милии Дымов. Они поженились.

Трагично сложилась судьба у красавицы Анны. Её красота привлекла вни-
мание одного из охранников. Анна категорически отклонила притязания не-
годяя. Было ей отроду в то время лет четырнадцать-пятнадцать. Дымов, муж 
Марии, стал заступаться за юную девушку, в результате был оклеветан и рас-
стрелян. Анну загнали на лесоповал, где условия труда были такими, что не 
выдерживали и мужчины. Здоровье Анны было подорвано. Прожила она после 
освобождения недолго.

В это время, проживающая в селе Подойниково дочь Рогачёвых, Елена, обра-
щается к авторитетнейшему Дмитрию Ивановичу Гладких за помощью в обра-
щении к высшим инстанциям власти по поводу допущенной несправедливости 
к семье Рогач. Дмитрий Иванович, написавший десятки «защитных» обраще-
ний, пишет ещё одно на имя М.И. Калинина. Письмо доходит и «всесоюзный 
староста» пишет распоряжение о сокращении срока ссылки и семью Рогач О.И. 
реабилитируют. Елена сама едет в Нарым за своими родственниками.

В то же время Петр Осипович Рогач даёт знать о себе своей жене Евдокии 
Кузьмовне и она переезжает к нему на жительство в Прокопьевск. Начальник 
шахты, на которой работал Пётр Осипович, восхищённый мастерством этого 
кузнеца, выносит решение о выделении леса Петру Осиповичу для постройки 
дома. Но «доброхоты» от власти пишут донос, с определённой дозой поли-
тизированной клеветы, вышестоящему начальству об излишнем внимании к 
сыну «кулака». Петру Осиповичу грозит арест. Начальник шахты предлагает, 
золотых рук кузнецу, на время скрыться. Пётр Осипович потом рассказывал, 
что приходилось жить и в болотах какое-то время. Он заболевает туберкулёзом. 
Евдокия Кузьмовна уговаривает его переехать на жительство в Подойниково, 
для поправки на целебном Алтайском воздухе. Семья переезжает. Но дней зем-
ных Петру Осиповичу оставалось мало. Вскоре душа его покинула временное 
пристанище. Евдокия Кузьмовна, спустя немного времени, после ухода мужа в 
область сфер недосягаемых человеческому глазу, вместе с сестрой переезжает 
в Новосибирск. Здесь ей удаётся построить свой дом.

А теперь, согласно названию этой заметки, наше повествование должно 
вернуться к Марии свет Осиповне Рогачёвой. Ко времени приезда сестры Еле-
ны за своими родственниками, она уже носила под своим великим сердцем 
дитя. До его появления на свет оставалось совсем немного, и Мария принима-
ет вынужденное решение жить до рождения ребёнка в поселении, оставшись 
без своих близких людей, один на один со своей судьбой, полностью слитой 
с трагедией своей страны. Нет в России ни одного поселения, в котором в те 
страшные годы, совершенно не приемлемые для человеческой жизни, в кото-
ром бы не было задетых «линией НКВД», то есть Народным Комиссариатом 
Внутренних Дел. Писатель Хейдок А.П. про то время отозвался кратко: «Безу-
мие гуляло по России».

Роды пришлись на январь месяц 1935 г. Дочку свою Мария назвала Шу-
рочкой. Когда дочке исполнилась несколько месяцев, Мария поняла, что она 
может погибнуть в этих жутких условиях вместе со своей крошечкой. Ранней 
весной она садится на баржу, проходящую по протекающей в той местности 
реке, с целью добраться до своих близких. Была ранняя весна. В один из дней 
возвращения у Шурочки случилось расстройство животика. Мария стирала в 
ледяной воде пелёнки и, обнажившись до пояса, сушила их на своём теле под 
ледяным сибирским ветром. Мысль была только одна: лишь бы не заболеть 
– тогда конец будет обоим. Мужчины, находившееся в это время на барже, 
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плакали, глядя на эту женщину. Они отдавали Марии под пелёнки свои рубахи. 
Обращались просто: сестрица, возьми. Согретая теплом человеческих сердец 
Шурочка выжила. И вот Мария со своей дочкой добралась до Новосибирска. 
Без копейки денег, голодная и холодная, не знающая где переночевать, Мария 
впала в отчаяние. Вновь обозначилась угроза голодной смерти. Мария пришла 
к зданию областной администрации. В то время оно называлось Дом прави-
тельства. Она добилась приёма у одного из высокопоставленных чиновников 
этого Гос. учреждения. Зайдя к нему в кабинет, она положила дочку на стол и, 
в отчаянии сказала: Спасите эту невинную жизнь, а я пошла топиться. Меры 
были приняты незамедлительно. Чиновник, как только мог, успокоил Марию 
Было отдано распоряжение накормить Марию и выдать ей небольшую сумму 
денег. И – самое главное – этот Человек позаботился о трудоустройстве Ма-
рии. Ей нашли работу на радиостанции РВ-67, вещавшую на всю необъятную 
Сибирь. Путями, ведомыми одной матушке Судьбе, Мария нашла в Новоси-
бирске семью своего покойного брата Петра. Произошла тёплая встреча близ-
ких людей. В то время Зиночка, дочь Петра и Евдокии, впервые увидела свою 
двоюродную сестру Шурочку. Благодаря этой встрече, в недалёком будущем 
Шурочка не осталась сиротой. Время от времени родственники встречались. 

А над великой страной уже нависли великие испытания. Страну мысленно 
убивали, разрывали на части. 22 июня страна содрогнулась от страшной ново-
сти: началась война. Запад страны заполыхал кровавыми сполохами. И потек-
ли ручьи человеческой крови, сливаясь в реки. Застонала страна. Потеряли сон 
матери страны, в ожиданиях страшных известий. Работа почтальонов стала 
отмеченной Знаком Смерти.

Мария, кипя негодованиям к интервентам, долго раздумывать не стала. Она 
сдала свою доченьку Шуру в детдом. На вопрос – зачем она это делает – Ма-
рия ответила: «Я не бросаю дочь. Я иду защищать её». Добровольцем ушла 
она на фронт. Местом отдачи её воинского долга стала знаменитая Курская 
дуга, где она стала медсестрой. Её обязанностью было доставка раненых с 
передовой и их погрузка на санитарные поезда. Во время одной из таких по-
грузок гитлеровское зверьё совершило авианалёт на санитарный поезд. Мария 
не стала укрываться. Она приняла налёт чудовищ стоя. Руки Марии были под-
няты к небу. Они готовы были срывать с неба, закованную в металл нечисть и 
давить врагов рода человеческого. Один из гитлеровских лётчиков, видя не-
устрашимую фигуру человека, сбросил бомбу рядом с Марией. Мария потом 
вспоминала, что она увидела поезд сверху, люди показались ей с этой высоты 
маленькими. После авианалёта, оставшиеся в живых санитары стали собирать 
раненых и убитых. Подобрали и Марию. Её посчитали мёртвой, но один из 
санитаров увидел, как на лице Марии дрогнуло веко. Это её и спасло. Марию 
доставили в прифронтовой госпиталь. Около года она была глухой, слепой и 
немой, находясь в бессознательном состоянии. Диагноз врачами был постав-
лен такой: отделение мышечной ткани от костей. Потом ещё четыре года в раз-
личных госпиталях. Ей было сделано около десяти операций. На ампутацию 
ног она не согласилась. Аргумент был веский: какой есть смысл умирать по 
частям? Жить значить жить! Дух героев устрашить невозможно! 

Удивительная история произошла с Марией во время лечения в госпитале Том-
ска. В этот госпиталь из Москвы прибыла врачебная комиссия с целью проверки 
условий содержания раненых. Возглавлявший комиссию, профессор из Москвы, 
обратил при обходе внимание на Марию. Он стал опрашивать раненую об её здо-
ровье. Потом спросил: «А откуда ты, дочка, родом?» – «С Алтая», – был ответ. 
– «Откуда с Алтая?» – последовал новый вопрос. Мария ответила: «Да есть там 
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такое село Подойниково. Раньше оно называлось Овечкино». И ещё один вопрос 
последовал от профессора: «А ты знаешь там Рогач Осипа?» – «Знаю, – ответила 
Мария – это мой отец». Профессор опустился перед Марией на колени. По его 
лицу катились слёзы. Он поведал: «Я с твоим папой воевал в Первую мировую 
войну. Это же мой друг! Он был в звании унтер-офицера. С ним было не страшно 
ходить в атаку!» Профессор остался в госпитале и помог Марии встать на ноги.

После госпиталя Мария, приехав в Новосибирск, стала искать дочь. Но 
адрес того детдома сменился, а нового никто не знал. И снова своё веское слово 
произнесла госпожа Судьба. Вот что рассказала Зинаида Петровна Меженная, 
в девичестве Рогачёва, дочь Петра Осиповича, ныне проживающая в Новоси-
бирске: В 1943 году нас, школьников, пригласили на празднование Нового года 
в дом Культуры имени И.В. Сталина, предупредив: на празднике будут при-
сутствовать ребятишки из детдома – будьте с ними предельно вежливы. Все 
они сироты. Когда детдомовских детишек привезли, Зиночка (в то время так 
ласково её называли) обратила внимание на одну девочку. Уж не наша ли это 
Шурочка, дочь пропавшей без вести тётушки Марии? Подошла и спросила: 
«Ты Шурочка?» – «Да», – ответила девочка. – «А фамилия твоя Рогач?» – «Нет, 
– последовал ответ. – я Дымова». По лицу разочарованной Зиночки потекли 
слёзы. Дома Зиночка поведала своей маме о встрече на празднике. Евдокия 
Кузьмовна всплеснула руками – нашлась Шурочка. Дело в том, что Шурочку 
искала её родная бабушка Прасковья Николаевна, но поиски были безуспеш-
ными. Прасковье Николаевне сообщили о месте нахождения её внучки, и она 
забрала Шурочку жить к себе домой в село Подойниково. А вскоре после этого 
в село, с целью навестить родителей, приехала Мария. Она с волнением откры-
ла двери родного дома и… Я думаю что, здесь любые слова будут неспособны 
передать радость этой встречи. И, как сказано: дела давно минувших дней. 
Преданья старины глубокой. Пусть наша память будет с нами! Память о тех, 
кто достоин носить имя дитя Отечества!

Предистория истории. Рассказ Наташи лучниковой
Однажды в селе Подойниково Алтайского края произошло событие, каза-

лось бы, невероятное. Из названия школы села было убрано имя Героя Совет-
ского Союза Рогачёва Михаила Иосифовича. Это случилось в то самое время, 
когда на территории просвещённой Европы сносили памятники Советских 
«оккупантов», освободившей её от гитлеровского нацизма. Недоумевающие 
жители обратились за помощью к своему депутату С.А. Лучникову. Он не-
медленно написал заявление в прокуратуру. Работники прокуратуры хладно-
кровно ответили: в действии чиновников народного образования нарушений 
закона нет, так как имя было присвоено восьмилетней школе, а ныне эта школа 
является средней. Но этот ответ не удовлетворил депутата. Началась работа 
в архивах, поиски родственников Героя. На это ушло очень долгих три года. 
Обращался Сергей за помощью и ко всем видам властей Алтайского края, но 
без положительного результата. Последним было обращение к губернатору 
Алтайского края Карлину А.Б. Сергей в обращении написал: 

Уважаемый Александр Богданович! Прошу Вас принять участие в посмерт-
ной судьбе Героя Советского союза Рогачёва Михаила Иосифовича. Далее из-
лагалось суть возникшей проблемы.

Губернатор выразил Сергею своё восхищение его активной гражданской 
позицией и уверил в том, что меры будут приняты незамедлительно.

Для того чтобы отвязаться от депутата, просветители удумали вновь при-
своить школе села Подойниково, в которой обучался М.И. Рогачев, его имя. 
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Дважды на Руси не крестят – был ответ Сергея – имя присваивается с целью 
увековечивания образа его носителя. Вновь работа в архивах. И буквально за 
несколько дней до депутатской сессии, на которой должно было состояться 
новое «увековечивание» имени Героя, депутату удаётся отыскать документ 
Совета министров РСФСР, примерно, следующего содержания: в мае месяце 
1965 году Подойниковская восьмилетняя школа была преобразована в сред-
нюю школу, а в октябре месяце этого же года школе было присвоена имя Героя 
Советского Союза Рогачёва Михаила Иосифовича. Имея на руках копию этого 
документа, С. Лучников, на начавшейся депутатской сессии предложил внести 
в её повестку изменение в вопросе о присвоении школе имени Героя. Он наста-
ивал на том, что нужно не присвоить, а вернуть школе имя Героя. Перед своим 
выступлением Сергей попросил депутатов и приглашённых встать и почтить 
память Героя минутой священного молчания. Затем он познакомил собравших-
ся с сутью, найденного им документа, задав вопрос по поводу, какой же школе 
было присвоено имя: восьмилетней или средней? Депутаты, вникнув в суть 
документа, единогласно проголосовали не за присвоение, а за возвращение.

Вскоре Сергей созвонившись с родственниками Героя, с которыми он по-
знакомился во время исполнения своего гражданского долга, договорился с 
ними встретится на Мемориале воинской Славы в селе Панкрушиха возле бю-
ста Героя Советского союза Рогачёва Михаила Иосифовича.

Предложение было принято. Собралось 24 человека, в том числе и из ближ-
него зарубежья. Некоторые из них видели друг друга впервые. Волнительно 
было видеть слёзы радости на лицах родственников. Получилось живое и не-
забываемое: Жди меня.

Надо добавить: не обошлось для семьи Сергея и без трагических обсто-
ятельств во время исполнения им своего священного долга по отношению к 
памяти Героя. Но это уже другой разговор.

вОСПИТАНИЕ МАлЕНьКОГО ГРАЖДАНИНА  
БОльШОЙ РОДИНЫ

Ильясова М.в., Петрова Н.А. (Барнаул)
Во все времена, и в наше время особенно, актуальна проблема формирова-

ния основ нравственности и патриотизма в детской среде.
В Федеральной программе прописаны следующие задачи: приобщение 

детей к базовым ценностям российского народа –жизнь, достоинство, права 
и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд. Приоритет духовного над матери-
альным, гуманизм, историческая память и преемственность поколений. 

Для детей дошкольного возраста воспитание патриотизма и первых чувств 
гражданственности естественно через воспитание любви к малой Родине. Это, 
то место, где ты родился, где ты счастлив, где живут твои самые родные и близ-
кие люди. Любовь к родному городу, поселку, гордость за свою страну имеют 
огромное значение для развития личности ребенка. Без любви к Родине и ува-
жения ее истории и культуры невозможно воспитать гражданина и патриота 
своей Родины, сформировать у детей чувство собственного достоинства, по-
ложительные качества личности: доброту, честность, гуманизм, отзывчивость.

Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него че-
ловек ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли человек привязан-
ность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от обстоятельств 
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жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном воз-
расте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. 
Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не зна-
ет ничего». Потому что без знания своих корней, традиций, культуры своего 
народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, 
свой дом, свою страну.

Работая в этом направлении, в Детском саду № 236 г. Барнаула нами был 
создан центр «Наш край», объединяющий в себе следующие разделы: «Алтай-
ский край вчера и сегодня», «Село мое Власиха», «Гуляя по городу Барнаулу», 
«Ими гордится Алтайский край» «История улиц села Власиха», представлены 
фотографии прошлых лет и современности города, края, села, жителями ко-
торого являются наши воспитанники, созданы альбомы «Дома вчера и сегод-
ня», «Во что играли наши деды», «Как строили дома», «Народный костюм», 
«Одежда прошлого и настоящего» и т.п.

Используя эти фотографии и альбомы в повседневной жизни, дети имеют 
возможность сравнивать, анализировать, узнавать историю, исследовать, что 
расширяет познавательную активность, кругозор детей, мышление, коммуни-
кативные навыки.

В центре созданы макеты города, села, где дети выступают в роли архитек-
торов, разрабатывая свои варианты городов, улиц, что развивает их воображе-
ние, способствует более эффективной социализации, становлению культуры 
поведения.

В Центре представлены куклы в народных одеждах, что позволяет детям 
познакомится со старинной одеждой русского народа, рассмотреть колорит ко-
стюма, сравнить и вычленить особенности праздничной и будничной одежды, 
девичьей и женской и т.д. Также куклы в национальных костюмах позволяют 
детям обрести представление не только о своем национальном костюме, но и 
о костюмах других наций.

В нашем Центре дети знакомятся и с героями Руси, ведь русский эпос богат 
богатырями, поэтому в центре присутствуют атрибуты военной тематики: это 
кукла в военном костюме, военные корабли (выполненные Алябиным В.С.), 
альбомы военной тематики (содержащие военную технику, памятники находя-
щиеся в городе, селе).

Совместная деятельность с детьми планируется согласно тематическому 
плану. Занятие по плану построены так, что мы сочетаем и художественное 
слово, и изображение, что способствует более яркому, наглядному, и образно-
му восприятию тем занятий, дети свободно высказывают свои мысли, делятся 
впечатлениями, а главное у них развивается чувство сопричастности к родно-
му дому, краю, городу, что является основой патриотического воспитания.

Педагогический коллектив активно взаимодействует с родителями. Стало 
хорошей традицией устраивать выставки, посвященные знаменитым датам 
Алтайского края, города, села. Проводим встречи с интересными людьми: Аля-
бин В.С – познакомил детей с различными видами кораблей, начиная от плота, 
заканчивая военным кораблем. Бельков В.С – через свое творчество художника 
познакомил детей с достопримечательностью города, Гулам Н.И. – знакомит 
детей с традиционным костюмом.

Совместно с родителями были созданы военные костюмы времен Второй 
мировой войны, народные костюмы, в которых дети ежегодно выступают на 
районных, городских, международных фестивалях, посвященных 23 февраля, 
9 мая, фольклорных фестивалях.
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Вместе готовим атрибуты к выступлениям: сумка медсестры, ящики для 
патронов, котелок, солдатская гармонь и др.

Дети учатся чтить память погибших солдат, помнить об их подвигах, узна-
ют свою культуру, традиции, обычаи.

Патриотическое воспитание юного гражданина – проблема настолько 
сложная, тонкая и глубокая, что лишь при активном взаимодействии с семьями 
воспитанников, использование разнообразных форм сотрудничества возможно 
нахождение эффективных способов ее разрешения.

РЕАлИзАЦИя РЕГИОНАльНОГО КОМПОНЕНТА в РАБОТЕ  
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ вОСПИТАНИЮ ДОШКОльНИКОв

Николаева О.в. (Новосибирск)
К патриотизму нельзя только призывать,  

его нужно заботливо воспитывать…  
Д.И. Лихачёв «Письма о добром»

В наше непростое время происходит глобальное обесценивание традици-
онных ценностей и устоев, на которых воспитывались многие поколения рос-
сиян. На передний план ставятся материальные блага и удовольствия, проис-
ходит не только некорректная оценка происходящих событий, но и заведомо 
лживое трактование событий прошлого.

К сожалению, в недалёком прошлом и в образовании были изменены при-
оритеты воспитательных воздействий, которые были направлены в основном 
на социализацию в обществе и успешность. В итоге мы видим, что растёт по-
коление лишённое нравственных ориентиров, национального самосознания и 
достоинства, гордости за свою Родину.

Сегодня, на государственном уровне патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения выделено в качестве приоритетного направления.

В 2023 году Федеральная программа воспитания, являясь структурным 
компонентом федеральной образовательной программы дошкольного образо-
вания, задала новые ориентиры в воспитании подрастающего поколения.

Одно из пяти направлений Федеральной рабочей программы воспитания – 
патриотическое воспитание, которое имеет целью содействие в формировании 
у дошкольника позиции «патриотизма наследника», которое «предполагает 
приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа…», а также 
позиции «патриотизма защитника», стремящегося это наследие сохранить [1].

ФОП ДО ставит перед педагогом задачи по формированию у дошкольников, 
в том числе, уважения к памяти защитников Отечества, подвигам Героев Отече-
ства, сохранению исторической памяти и преемственности поколений [1].

Воспитание патриотизма начинается с любви к своей семье, городу, родно-
му краю. Со знания своей малой Родины. Задача педагога – зародить интерес 
ребёнка к истории родного края, знаменитым людям и подвигам земляков. За-
ложенные в раннем детстве чувства помогут воспитать настоящего патриота 
своей Родины.

В детском саду сложилась система физкультурно-оздоровительных меро-
приятий патриотической направленности, в которых значительное место за-
нимает региональный компонент. Это спортивные праздники и развлечения, 
такие как: «Мы – сибиряки», «Сибирский характер», «Пешком по родному 
краю» и т.д. В рамках физкультурных праздников и развлечений дети вспоми-
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нают и знакомятся со знаменитыми земляками, значимыми местами нашего 
города, природой родного края.

Это и Традиционные праздники, посвящённые Дню победы, где дети закре-
пляют знания о событиях ВОВ, славят ветеранов, знакомятся с историческими 
фактами Новосибирска и проигрывают сюжеты боевых действий. 

На одном из заседаний оргкомитета «Победа» было подчёркнуто, что «…
следует искать и показывать примеры еще неизвестных героев Великой От-
ечественной, о чьих подвигах знают пока только страницы архивных докумен-
тов…» (В.В.Путин), а также искать новые эффективные формы работы с под-
растающим поколением, направленные на сохранение исторической памяти [2].

К 75-летию Победы был разработан проект «Патриотическое воспитание 
детей старшего дошкольного возраста на примере сибиряков, воевавших в со-
ставе лыжных подразделений», цель которого – создание условий для форми-
рования нравственно-патриотических качеств личности дошкольника, через 
приобщение детей к героико-историческому наследию и сохранение истори-
ческой памяти о подвиге воинов-сибиряков, воевавших в лыжных подразделе-
ниях на фронтах ВОВ.

В грозные годы ВОВ сибиряки сражались под Москвой и Сталинградом, 
на Курской дуге и под Ржевом, защищали Ленинград, одни из первых вошли в 
Берлин. Не было ни одного фронта, где бы ни сражались наши земляки. 

В Сибирском военном округе в 1942 году были сформированы три отдель-
ные лыжные бригады. В состав каждой бригады входили уроженцы Новоси-
бирска и Новосибирской области. Большинство из них погибли и были похо-
ронены на местах боев [3]. Но память о подвиге лыжников должна оставаться 
в сердцах последующих поколений. 

В рамках реализации проекта были проведены мероприятия, с региональ-
ным уклоном, вошедшие в дальнейшем в воспитательную работу детского сада.

Это спортивно-экологическое развлечение «По родному краю», в котором 
дети, совершая пешую прогулку, вспоминали правила поведения в природе, 
пели песни под гитару у импровизированного «костра».

В рамках игровой обучающей ситуации «Сибиряк – значит лыжник» дети 
узнали не только об экипировке современного лыжника, но и о лыжных базах 
Новосибирска, известных спортсменах-лыжниках и почему существует выра-
жение «Сибиряк – значит лыжник».

Неподдельные эмоции и большой интерес у детей вызвала образовательная 
деятельность «Лыжники-сибиряки, участники ВОВ», в рамках которой, дети 
узнали об участии лыжников-сибиряков в ВОВ, увидели, как выглядел боец 
Красной армии в зимнем обмундировании, узнали, почему воинов-лыжников 
называли «снежными призраками» и за что их боялись фашисты. 

В рамках проекта была организована лыжная подготовка детей старшего 
дошкольного возраста. Воспитанники нашего детского сада впервые стали 
участниками областного лыжного спортивного праздника «Лыжня зовёт!». 

Самым грандиозным мероприятием проекта стала «реконструкция» бое-
вого похода лыжников 29 Новосибирской отдельной лыжной бригады. Дети 
подготовительных групп на лыжах в маскхалатах с «винтовками» за плечами 
прошли по территории детского сада. Воспитанники старших и подготовитель-
ных групп не только увидели бойца лыжного подразделения в полном зимнем 
обмундировании, но и своих друзей, которые в боевом построении прошли 
перед зрителями. А после минуты молчания к звезде «Вечного огня» дети воз-
ложили цветы, которые сами изготовили в рамках «Творческих мастерских». 
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Консультантом, участником и помощником в реализации проектных меро-
приятий стал выпускник нашего детского сада, студент НГПУ, участник исто-
рического эксперимента в рамках съёмки фильма «Снежные призраки» о под-
виге 29 Новосибирской отдельной лыжной бригады Николаев И.И.

Реализация проекта позволила не только расширить и углубить действую-
щую в ДОУ систему по патриотическому воспитанию, наполнив её новыми 
эффективными формами патриотического воспитания дошкольников, но и вы-
звать у детей неподдельный интерес и искренний эмоциональный отклик.

Ещё В.А. Сухомлинский сказал: «Как у маленького деревца, еле подняв-
шегося над землей, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности ко-
торого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так 
педагог должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной 
любви к Родине». 

И чем раньше мы начнём воспитывать патриотизм в ребёнке, отдавая ему 
душу, сердце, переживая вместе с маленьким человеком, не формально подходя 
к процессу воспитания патриотизма, а вкладывая все свои чувства, тем быстрее 
и полнее разовьётся в нём способность к беззаветной любви к своей Родине. Тем 
вероятнее, что вырастет человек, способный на безграничную преданность к 
своей земле, любящего свою семью, своё Отечество, уважающего окружающих, 
знающего и гордящегося делами своего народа, ценящего наследие предков.

лИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
1. ФОП ДО.
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ИННОвАЦИОННЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ  
С ДЕТьМИ ДОШКОльНОГО вОзРАСТА  

ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ вОСПИТАНИЮ
Гончарова М.С., Немытых Н.А.,  

Москвина И.А., Суслова Е.Ю. (Прокопьевск)
Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, 

к родному городу, к родной речи – задача первостепенной 
важности, и нет необходимости это доказывать. 

Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого 
– с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно 

расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь 
к своему государству, к его истории, его прошлому 

и настоящему, а затем ко всему человечеству. 
Д.С. Лихачёв

Важнейшей нравственной ценностью является возрождаемое в Российском 
Государстве чувство патриотизма, формирование в молодом поколении граж-
дански активных, социально-значимых качеств.

Чувство любви к Отчизне формируется у детей постепенно, в процессе на-
копления знаний и представлений об общественной жизни страны, родного 
края, города, достопримечательностях, коренных жителях, труде людей, при-
роде. Зарождается это сложное чувство из любви к близким, к тому месту, где 
ребенок родился, где прошли его годы детства, к своей малой родине. Воспи-
тывать это чувство необходимо с раннего возраста.
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Патриотическое сознание – это, конечно же, и региональный компонент, 
который требует особого внимания в работе с дошкольниками. Ни одна из 
программ не даёт возможности в полном объёме решить задачи по ознаком-
лению детей с родным краем. Важной составной частью работы нашего до-
школьного учреждения является приобщение дошкольников к традициям и 
обычаям коренных народов Кузбасса: шорцы, телеуты, сибирские татары, к 
элементам устного народного творчества, национальной культуры и искусства 
через реализацию дополнительной общеразвивающей программы для детей 
дошкольного возраста по краеведению «Родной край – люби и знай», которая 
расширяет содержание основной образовательной программы дошкольного 
учреждения по направлению «Познавательное развитие».

Задачи дополнительной общеразвивающей программы:
• формировать у дошкольников интерес к родному краю, городу, их досто-

примечательностям, событиям прошлого и настоящего;
• знакомить детей с особенностями растительного и животного мира род-

ного города и края;
• знакомить с бытом и традициями коренных жителей нашего региона: 

шорцами, телеутами, сибирскими татарами и особенностями проживания в 
настоящее время;

• расширять нравственно-патриотические представления дошкольников о 
социально-экономической значимости родного города и Кузбасса;

• воспитывать нравственно-патриотические отношения и чувства сопричаст-
ности к родному городу, к Кемеровской области (Кузбассу), к природе, культуре 
на основе историко-национальных и природных особенностей родного края.

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, 
в играх, в труде, в быту, досугах, проектной деятельности, театрализованных 
представлениях, выставках детских работ, в конкурсах, экскурсиях, изготовле-
нии макетов жилищ народов, населяющих наш край.

Работа по патриотическому воспитанию детей включает в себя 3 блока:
1 блок: «Мой город»
Воспитанники знакомятся с названиями своей улицы, улицы на которой 

располагается детский сад, с объектами, расположенными на соседних ули-
цах, его достопримечательностями, местами, имеющие историческое значение 
и памятники. Дети вместе с родителями по нашим рекомендациям посещают 
достопримечательности родного города. В традиции заложены экскурсии, ор-
ганизованные дошкольным учреждением. Совместно с родителями мы расска-
зываем детям о своих любимых местах, гуляя с детьми, каждый раз находим 
объект для наблюдения. Вот ребенок видит свою улицу утром, когда идет в 
детский сад, вечерняя улица совсем иная. Так ребенок с помощью взрослых 
всматривается в то, что его окружает, видит трудовую и праздничную жизнь 
родного города. Мы объясняем, что у каждого человека есть родной дом и го-
род, где он родился и живёт. Приучаем воспитанников дошкольного возраста 
самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, выводы. 

2 блок: «Моя Родина – Кузбасс»
В этом блоке формируем знания об историческом прошлом и настоящем род-

ного края, любви и привязанности к родному краю, красоте и многообразию род-
ной природы, расширяем знания о богатствах и достоянии Кузбасса, знакомимся 
с земляками и знаменитыми людьми, с городами области, с 7 чудесами Кузбасса.

3 блок: «Родная культура и традиции»
Дошкольники знакомятся с обычаями, традициями, трудом русского на-

рода, с поэтическим народным творчеством. Наряду с этим много внимания 
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уделяется изучению быта коренных жителей Кузбасса (шорцы, телеуты), рас-
ширяли представления детей о самобытности нашего народа в прошлом и на-
стоящем, формировали уважительное отношение, бережное отношение к куль-
турным ценностям.

Для работы по каждому блоку составлен тематический план (для всех воз-
растных групп). Изменяются только содержание, объем познавательного ма-
териала.

Дошкольное детство – пора открытий. Наша задача – помочь ребенку де-
лать открытия, наполнив их воспитывающим содержанием, которое бы спо-
собствовало формированию у него нравственных чувств. Пусть маленький 
человек с нашей помощью открывает красоту родного города, края, удивляет-
ся тому новому, которое, казалось бы, давно ему известно. При ознакомлении 
ребенка с малой родиной необходимо опираться на имеющийся у него опыт, а 
также учитывать психологические особенности дошкольника.

Воспитание любви к родному городу у старших дошкольников будет 
успешным при соблюдении следующих условий: сотрудничество взрослого и 
ребенка, создание положительной атмосферы в группе, развитие умения ана-
лизировать проблемные ситуации.
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вОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИзМА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОльНОГО вОзРАСТА
Колбина И.Е., Смаровоз С.С., храпко И.в. (Гурьевск)

В статье анализируются вопросы о возросшей потребности духовно-
нравственного и патриотического воспитания детей старшего дошкольно-
го возраста как необходимого элемента сохранения и дальнейшего развития 
общества и личности; необходимости расширения знаний детей старшего 
дошкольного возраста об истории родного края, семьи, обычаях и культуре 
народа, носителями которых они являются. 
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Патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс. В 
основе него лежит развитие нравственных чувств. Чувство патриотизма мно-
гогранно по содержанию – это и любовь к родным местам, и гордость за свой 
народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание 
сохранять и приумножать богатство своей родины. 

Эпиграфом к нашей работе могут быть слова Д.С. Лихачева: «Любовь к 
родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с любви к 
своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширя-
ясь, эта любовь переходит в любовь к Родине, её истории, прошлому и настоя-
щему, ко всему человечеству».

Невозможно представить себе культурного и всесторонне образованного 
человека, который бы не знал истории, традиций и обрядов, языка своего на-
рода. Нравственное воспитание испокон веков высоко ценилось в человеческом 
обществе и являлось предметом исследований основоположников философии 
и педагогики (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, В.А. Сухом-
линский, И.А. Ильин, В.С. Соловьёв, В.В. Зеньковский) и современных учёных 
(В.Г. Александрова, В.А. Беляева, Е.А. Воронина, Л.П. Гладких, Н.А. Пархомен-
ко, О.Л. Князева, Е.В. Пчелинцева, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова и др.). 

Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский считали, что начинать воспитывать у детей 
патриотизм нужно с дошкольного возраста. Наиболее благоприятным возрас-
том для этого является возраст 5-7 лет, так как дошкольник отвечает довери-
ем взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная 
отзывчивость, искренность чувств. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспита-
ния: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все боль-
шее общественное значение, становится задачей государственной важности. 
Дошкольное образовательное учреждение – это самое первое звено системы об-
разования, где формируется чувство любви к своей малой родине, родной при-
роде, к своей семье, к своей Родине. А это и есть начало патриотизма, который 
рождается в познании, и формируется в процессе целенаправленного воспита-
ния. Федеральный государственный образовательный стандарт ставит цели по 
нравственно – патриотическому воспитанию: создание условий для становления 
основ нравственно – патриотического сознания детей, всестороннего личност-
ного, морально-нравственного, познавательного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 
видов деятельности, позитивная социализация дошкольника.

Нашей задачей, как педагогов, является: воспитание у ребенка любви и при-
вязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, стране; формиро-
вание бережного отношения к природе и всему живому; воспитание уважения 
к труду; развитие интереса к русским традициям и промыслам; формирование 
элементарных знаний о правах человека; расширение представлений о городах, 
знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства 
ответственности и гордости за достижения страны; формирование толерантно-
сти, чувства уважения к другим народам, их традициям. Данные задачи решают-
ся во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в быту.

В современном мире все чаще сталкиваемся с такой ситуацией, когда до-
школьники, да и дети постарше знают больше о каком-нибудь иностранном 
курорте и с упоением рассказывают потом, как хорошо было бы жить там, но 
совершенно не знают то, что характерно для родного края.

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нрав-
ственной личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятель-
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ности часто является семья, потому что там отсутствует уважительное отно-
шение к своей родине и ее традициям. Кроме того, многие родители считают, 
что ребенку дошкольного возраста ещё рано «забивать» голову рассказами о 
родном городе, тем более о крае или области, а ведь именно в дошкольном 
возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требований и об-
разцов поведения на основе подражания. 

Поэтому необходим комплексный, системный подход и программная фор-
ма организации нравственно-патриотического воспитания детей старшего до-
школьного возраста. Ребенок становится патриотом, а не рождается им.

Вывод
Приобщая ребенка к истории, культуре родного края мы формируем гор-

дость за свой родной край, помогаем почувствовать себя маленьким «па-
триотом» своей «малой Родины». Мы развиваем личность каждого ребенка, 
который, надеемся, будет любить свой родной край – Кузбасс, так как яркие 
впечатления о родном крае, ее природе, истории, полученные в детстве, неред-
ко остаются в памяти человека на всю жизнь. Воспитание чувства патриотизма 
у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, 
к родному городу, краю и родной стране играют огромную роль в становлении 
личности ребенка.
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РАЗДЕЛ 3. 
ИСТОРИЧЕСКАя ПАМяТь КАК ОСНОвА ДУхОвНЫх 

И КУльТУРНЫх ТРАДИЦИЙ РУССКОГО НАРОДА
ЦЕлЕвЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ФАльСИФИКАЦИЙ ИСТОРИИ 
вЕлИКОЙ ОТЕЧЕСТвЕННОЙ вОЙНЫ 1941-1945 ГОДОв  

И Их УЧЕТ в ФОРМИРОвАНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОзНАНИя ДЕТЕЙ И МОлОДЕЖИ

Быков А.К. (Москва)
Чем больше лет проходит с окончания Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, тем все более интенсивной становится 
информационная война за историческую интерпретацию их хода и результатов. 

Извращение истории войн в западных странах имеет две основные при-
чины, выступающие одновременно и целевыми приоритетами:

1) стремление создать в каждой стране патриотическую и национально ори-
ентированную историю своей страны, которая бы воспитывала подрастающее 
поколение на позитивных примерах, изъять из истории компрометирующие ее 
светлые страницы факты.

Извращение истории стало элементом государственной политики многих 
европейских стран, ведь действия их правительств в годы Второй мировой 
войны демонстрируют примеры соглашательства с фашистской Германией. 
Трудно говорить о героизме стран континентальной Европы, которая оказалась 
во власти фашистов в короткие сроки, почему бои за Францию, Бельгию и Гол-
ландию продолжались всего 44 дня, почему война в Польше завершилась всего 
за 27 дней, почему ничего не смогла на начальном этапе войны противопоста-
вить Германии Англия, почему яростное сопротивление фашистской Германии 
началось только после развязывания ею войны с СССР? Сложно поднимать 
национальное самосознание и национальную гордость западноевропейцев на 
этих фактах. 

Отсюда проистекает стремление просто переписать историю, убрать из 
нее все, что может дискредитировать правящие режимы этих стран. Об этом 
говорит анализ того, что преподают по Второй мировой войне школьникам в 
европейских странах и США. Американцы, как пишет «Вашингтон пост», по-
сле изучения школьной программы твердо убеждены, и это нашло отражение 
в исторической литературе, что это они победили во Второй мировой войне, 
а Красная армия выступала «Более или менее в качестве помощника». Только 
7% жителей США замечают вклад СССР в победу над Третьим рейхом [6]. 

Британские историки уверенно приписывают победу над Гитлером сво-
ей стране. Как выяснил ТАСС, с 2007 года из учебников по истории в Вели-
кобритании изъяли упоминание о Сталине как лидере одной из трех стран-
союзников, о Гитлере и даже о Черчилле. Английские учебники, детально 
описывая европейский театр военных действий, отрицают ведущую роль в 
разгроме нацизма не только СССР, но и США. По результатам соцопросов 59% 
англичан убеждены, что Гитлера победила Великобритания.

Такое «историческое образование» дает свои плоды [7]. В мае 1945 г. 57 % 
граждан Франции утверждали, что СССР внес решающий вклад в разгром фа-
шистской Германии. Только 20% полагали, что это сделали американцы и 12% – 
что британцы. Но уже к 1994 г. все полностью переменилось. В 2015 г., согласно 
опросам, только 25% французов называли вклад СССР решающим, тогда как 



88

54 % (58% в 2004 г.) полагали, что Третий рейх разгромили США. Вклад бри-
танцев в победу над Гитлером назвали решающим 18% респондентов;

2) стремление европейских стран решать текущие внешнеполитические и 
внутриполитические проблемы с ориентацией населения на образ «внешнего 
врага», которым традиционно выбрана Россия. Сплочение на антироссийских 
позициях происходит и по линии ревизий Второй мировой войны, носящим 
постоянный и наступательный характер. Об этом свидетельствует цепочка 
фальшивых логических исторических выводов, которые в последние годы на-
вязываются в общественном мнении западных стран: роль СССР в победе над 
фашизмом была незначительной, главную роль в разгроме фашизма сыграли 
США и Великобритания; нацизм и сталинизм по своей преступности тожде-
ственны, освободительная миссия советских войск может рассматриваться как 
оккупация других стран; России нечем гордиться во Второй мировой войне, ее 
не надо бояться, она не является мощной державой, ее можно и нужно выво-
дить на задворки мировой политики.

США, страны Западной Европы на протяжении всей истории ставили и 
ставят своей целью сведение роли России к второразрядной стране, снижение 
ее роли в мировой политике. Доминирующая идея в годы СССР, в том числе и 
по событиям Второй мировой войны, что страны Запада (как империалисти-
ческие государства) борются с Советским Союзом (как оплотом социализма) 
на основе непримиримости классовых интересов, может быть подвергнута 
сегодня сомнению. Открытая современная антироссийская политика США, 
западноевропейских государств в отношении России как уже страны с капита-
листическим строем говорит об одном: им в первую очередь нужно обрушить 
государственную силу России, а какой в ней государственный строй – это не 
главный, вторичный признак. В подтверждение тезиса можно привести слова 
Збигнева Бжезинского: «Последствия «холодной войны» ставят перед Западом 
повестку дня, которая ошеломляет: ее суть состоит в обеспечении того, чтобы 
распад Советского Союза стал и прочным концом Российской империи».

Теоретические фальсификационные исследования европейских историков 
аргументируют «обоснованность» реальных политических решений их госу-
дарств [3, с. 25]. Так, в связи с 70-летием начала Второй мировой войны Пар-
ламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию «О воссоединении разделен-
ной Европы», в которой вина за развязывание этой войны возлагается в равной 
степени на Германию и СССР, советское участие в ней объявляется страшной 
трагедией для европейских народов, а Российской Федерации предлагается от-
казаться от прославления Великой Победы и парадов в ее честь. Парламентская 
ассамблея ОБСЕ присоединилась к решению Европарламента ежегодно 23 ав-
густа – в день заключения советско-германского договора 1939 г. о ненападении 
– отмечать Общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма.

Грубой исторической фальсификацией следует считать тот факт, что Евро-
пейский парламент в резолюции от 19 сентября 2019 г. «О важности сохране-
ния исторической памяти для будущего Европы» высказал осуждение Догово-
ра о ненападении между Германией и Советским Союзом и Договора о дружбе 
и границе между СССР и Германией, которые, согласно резолюции, «поделили 
Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными 
режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны».

Каковы же основные направления фальсификаций Великой Отечественной 
войны и как они отражаются на патриотизме молодых российских граждан, их 
патриотическом воспитании?
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Ложные утверждения, пропагандистские клише, распространяемые на За-
паде о Второй мировой войне [4, с. 12-17], следующие:

• идея о равной преступности советского и нацистского режимов, тожде-
ственности Освенцима и ГУЛАГа. В дело идут взятые с потолка цифры «уби-
тых коммунизмом» людей. Тем самым навязывается тезис о том, что комму-
низм был преступнее нацизма. 

Но если коммунизм – абсолютное зло, то все, противостоящие ему, сража-
лись на стороне добра. Прибалтийские полицейские, жегшие деревни под Ле-
нинградом и в Белоруссии, в новой истории оказываются борцами за свободу, 
а солдаты Красной Армии – коммунистическими оккупантами, принесшими 
порабощение Восточной Европе. В новой истории не остается места для По-
беды; память наших дедов и прадедов оказывается оскверненной.

• идея «третьей силы», разработанная во время «холодной войны» анти-
советскими эмигрантами. Согласно этой идее во время войны существовали 
силы, противостоящие и Сталину, и Гитлеру. На роль «третьей силы» обычно 
предлагаются власовцы, прибалтийские «лесные братья» и бандеровские фор-
мирования ОУН-УПА;

• идея о «советской оккупации», которая якобы началась с изгнанием не-
мецких войск из Прибалтики, Украины и Восточной Европы в целом. Логика 
такова: после прихода советских войск проводились репрессии, а значит, это 
было не освобождение, а оккупация;

• идея о чрезмерности цены Победы, сопровождающиеся формированием 
предельно негативного образа советского солдата за рубежом и обесценением 
смысла Великой Отечественной войны внутри страны.

Идеологические установки в отношении российской молодежи в интересах 
изменения их восприятия событий Великой Отечественной войны чаще все-
го носят замаскированный характер, осуществляются с использованием раз-
личных информационно-коммуникационных средств (Интернет, телевидение, 
компьютерные игры, детские мультфильмы и комиксы, мемуарная литература 
военного руководства фашистской Германии и мн. др.). Среди наиболее по-
пулярных и навязываемых фальсификационных тезисов, умаляющих значение 
Великой Победы, следующие: победа была достигнута чрезмерно дорогой 
ценой жизни нескольких десятков миллионов советских людей; победе спо-
собствовали суровые климатические условия и огромная территория, а не ге-
роизм воинов и тружеников тыла; основные события в войне происходили на 
Западном театре военных действий, а не на Восточном; победа во многом была 
обеспечена помощью союзников по ленд-лизу; самопожертвование в бою во-
инов диктовалось страхом перед загранотрядами, а не патриотизмом; в СССР 
не было выдающихся полководцев, победы обеспечивались за счет больших 
человеческих жертв; и пр.

Деформации патриотизма могут возникать у детей и молодежи под воздей-
ствием активной фальсификационной кампании истории Великой Отечествен-
ной войны. При этом под патриотизмом мы понимаем устойчивое качество че-
ловека, проявляющееся в любви к Родине, высоком патриотическом сознании, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанно-
стей по защите интересов Родины, патриотически направленной деятельности. 

Деформации могут затрагивать как элементы патриотизма, так и его формы 
и типы в целом. Деформации патриотического сознания и отношения к истории 
Великой Отечественной войны приводят детей и молодежь к асоциальным и со-
циально-пассивным формам и типам патриотизма [5]: патриотический индиф-
ферентизм – безразличное, равнодушное отношение к родине или даже вообще 
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отсутствие определенного отношения к ней, забвение родины – ее исчезновение 
из поля предметов возможного внимания; антипатриотизм – ненависть к родине, 
как правило, результат естественной протестной реакции человека, стремяще-
гося вырваться из сложившегося жизненного мира, но временно не способного 
это сделать (например, путем изменения социально-экономических условий, ми-
грации или эмиграции); лжепатриотизм (или псевдопатриотизм) – ненависть и 
презрение к родине; между двумя крайними формами патриотизма и антипатри-
отизма существует множество переходных форм; патриотический нигилизм – это 
отрицание позитивной ценности родины как таковой, то есть отрицание особого 
и незаменимого места родины в системе человеческих ценностей; патриотиче-
ский нигилизм выражается в слепом поклонении всему иностранному, фанатиче-
ской преданности какой-либо чужой или древней культуре и т.п.

Деформации патриотизма подрастающего поколения на уровне его элемен-
тов можно классифицировать таким образом:

1) деформации на уровне патриотического сознания [2]: незнание или ис-
каженное восприятие истории Великой Отечественной войны; отрицание или 
умаление исторической роли и значения Победы в Великой Отечественной во-
йне; некритическое отношение к навязываемым зарубежными государствами 
и политиками фальсификациям героического подвига нашей страны в Великой 
Отечественной войне; отрицание патриотизма советского народа как важней-
шего фактора победы В Великой Отечественной войне.

Патриотизм во все времена и во все периоды нашей истории, вне зависимо-
сти от политики и экономики, был и остается важнейшей ценностью россий-
ского многонационального народа, национальной идеей России. Патриотизм 
как один из характерных черт россиян особенно ярко проявился в годы Вели-
кой Отечественной войны [1, с. 29-31].

Вся история Великой Отечественной войны полна примеров патриотизма 
советских людей. Так, по сообщению ТАСС, в первый день мобилизации в 
многомиллионной Москве не нашлось ни единого военнообязанного, который 
бы не явился на призывной пункт. Только за первые 3 дня войны от москви-
чей поступило более 70 тысяч заявлений с просьбой направить на фронт. За 
неделю с начала войны через призывные пункты страны было мобилизовано 
свыше 5 млн. человек. Требовали направить на передовую тысячи граждан, за-
бракованные по состоянию здоровья или имевшие бронь. Летом и осенью 1941 
года было сформировано около 60 дивизий и 200 полков народного ополчения, 
общая численность которых составила до 2 млн. человек.

Высочайший патриотизм и пример самопожертвования показали совет-
ские воины, закрывшие своим телом амбразуры вражеских дзотов. Первым 
совершил такой подвиг политрук А.К. Панкратов, который 24 августа 1941 г. 
в контратаке под Новгородом в критический момент боя пожертвовал своей 
жизнью ради обеспечения успешной атаки подчиненных. В последующем ана-
логичные подвиги совершили солдаты и офицеры С.Куликов, А. Удодов, В. 
Майборский, А. Матросов – всего более 300 человек! 134 из них получили 
звание Героя Советского Союза. Ни один из гитлеровских солдат не отважился 
на подобный подвиг за все 6 лет Второй мировой войны;

2) деформации на уровне патриотических отношений и чувств: отсутствие 
гордости за Великую Победу; игнорирование участия в мероприятиях, связан-
ных с событиями Великой Отечественной войны; демонстрация пренебрежи-
тельного или безразличного отношения к событиям и героям войны, карикату-
ризация совершенных подвигов советскими воинами;
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3) деформации на уровне патриотически направленной деятельности: 
уклонение от участия в патриотически ориентированных мероприятиях в 
честь Великой Победы; социальная пассивность в противодействии извраще-
ниям истории Великой Отечественной войны, использование интернет-ресур-
сов с заведомо ложной трактовкой событий Великой Отечественной войны.

Учитывая риски в формировании деформаций патриотизма у детей и молоде-
жи, особенно на уровне патриотического и исторического сознания, в воспита-
тельной работе важно не допускать безразличия к историческим фальсификациям 
со стороны субъектов патриотического воспитания, оперативно и аргументиро-
ванно разоблачать новые ложные толкования истории западными идеологами.

В заключение следует отметить, что в условиях проведения специальной во-
енной операции на Украине в западных странах фальсификации истории Вели-
кой Отечественной войны приобрели открытый характер, когда участие СССР 
во Второй мировой войне получает только негативную оценку, рисуется только 
черными красками. Показательна и поучительна ситуация с историей Великой 
Отечественной войны на Украине: украинская молодежь активно накачивалась 
национальной, переходящей в неонацистскую идеологией [6] именно при ра-
дикальном пересмотре роли и места этой войны в истории Украины, в отказе 
от всемирно-исторического значения победы над германским фашизмом совет-
ского народа и восхвалении, прямом одобрении бандеровского национализма. 
Наглядный пример нагнетания неонацистской идеологии в Украине, ее систем-
ном деструктивном влиянии на сознание молодежи при массированной фаль-
сификации истории страны еще раз убеждает в необходимости осуществлять 
системную и целенаправленную работу по укреплению исторической памяти, 
формированию исторического сознания российской молодежи.
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«влАДИМИР КРАСНОЕ СОлНЫШКО» КАК КРЕСТИТЕль  
вСЕя РУСИ И ОСНОвАТЕль ПРАвОСлАвНОГО ГОСУДАРСТвА.  

ЕГО РОль в ИСТОРИИ ГОСУДАРСТвА И ЦЕРКвИ,  
в ДУхОвНОМ И КУльТУРНОМ ПРЕОБРАзОвАНИИ 

СлАвяНСКИх НАРОДОв И хРИСТИАНИзАЦИИ ОБщЕСТвА
лазорский А.А. (Новосибирск)

1. Общие сведения о великом князе владимире Красное Солнышко
На скрижалиях истории не многие события можно сравнить с именем Свя-

того Равноапостольного Великого Киевского князя Владимира. В православ-
ной Церкви и в народе его больше знают под именем «Владимира Красное 
Солнышко» или «Крестителя всея Руси». Одним из главных поворотных собы-
тий истории, изменившим вектор развития духовной жизни людей и культуры 
славянских народов, стало доминирующее изменение христианских условий 
дальнейшего их существования. После крещения, Русь превратилась в духов-
ного наследника культурных ценностей, давлеющей до этого Византийской 
империи. Кем же все все таки был тот могущественный человек в истории 
древнего Киевского государства, проживавшего в конце первого тысячелетия?

Владимир Великий был сыном князя Святослава (+972) и матери Малуши 
(+1001) – дочери древлянского князя Малка Любечанина [1, с. 576]. Владимир 
был внуком Святой Равноапостольной княгини Ольги (+969), во святом креще-
нии Елены [1, с. 552]. Из истории Русской Церкви известно что Ольга была су-
пругой великого Киевского (языческого) князя Игоря и приводила к покорности 
древлян и, овладев их городами повелела казнить князя Мала, за которого ее 
пытались сватать после убийства Игоря, а детей его Добрыню и Малушу взяла 
с собой. Добрыня вырос храбрым и умелым воином, обладал государственным 
умом, в последствии был хорошим помощником племяннику Владимиру в делах 
военного и государственного управления. Малуша «вещая дева» стала христи-
анкой (вместе с Великой княгиней Ольгой в Царьграде). Ольга жила в период 
жестокой борьбы с язычеством и княжила после Олега (+912). В этот новый 
период, примерно после 945 г. Церковь уже становится значительной духов-
ной и государственной силой в Русском государстве. Об этом свидетельствует 
текст договора государства с греками, который включен летописцем в «Повесть 
временных лет» (события 6453 г. от сотворения мира или 945 г. от Рождества 
Христова). Уже в те времена Мирный договор с Константинополем должен был 
утверждаться обеими религиозными общинами Киева: «Русь крещенная, т.е. 
христиане должны были приводиться к присяге только в соборном храме. А как 
можно было решить такой важный вопрос заключения мира в Древней Руси, 
где процветает язычество и нет христианства? В силу косности языческих обы-
чаев князь Игорь не смог заключить мирный договор с греками и, только впо-
следствии, «языческой клятвой на мечах» договор был подписан. Дни язычества 
были сочтены. Славянские племена переходили в новый этап развития – при-
нятие христианской веры. Для Ольги этот вопрос был основным и, она стала его 
решать через детей и внуков. Святослав против воли матери сделал Малушу сво-
ей женой. Разгневанная Ольга, считая невозможным брак своей «ключницы», 
пленницы, рабыни с сыном Святославом, наследником великого Киевского кня-
жения, отправила Малушу на свою родину недалеко от Выбут. Там, в 960 году 
и родился мальчик, названный русским языческим именем Владимир-владею-
щий миром. [1, с. 577]. В 970 году Святослав, отправляясь в поход из которого 
ему не суждено было вернуться, поделил Русскую Землю между своими тремя 
сыновьями. В Киеве княжил Ярополк, в Овруче, в центре Древлянской земли – 
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Олег, в Новгороде – Владимир. В первые годы княжения мы видим Владимира 
яростным язычником. Он возглавляет поход, в котором ему сочувствует вся язы-
ческая Русь, против Ярополка – христианина.11 июня 978г. Владимир вступает в 
Киев и становится «единодержцем» Киевского государства [1, с. 577]., «покорив 
окрестные страны, одних-миром, непокорных-мечем». Молодой Владимир пре-
давался бурной чувственной жизни, хотя не был таким сластолюбцем каким 
его иногда изображают. Он «пас свою землю правдою, мужеством и разумом». 
Возвращаясь из походов устраивал для дружины и для всего Киева щедрые 
и веселые пиры. Владимир имел нескольких жен (Роднега, блаженная цари-
ца Анна Византийская +1011 г., Мальфрида –младшая дочь немецкого графа 
Куно фон Эннингена, внучка императора Оттона Великого), от каждой имел 
сыновей. Известно что в браке с Роднегой (Болгария ) были сыновья: Изяс-
лав, Мстислав, Ярослав, Всеволод. Точное количество сыновей не знают даже 
историки и летописцы, но предполагают что их было-12 (Борис, Позвизд, Свя-
тослав Окаянный, Судислав, Мстислав, Станислав, Изяслав, Ярослав Мудрый, 
Всеволод, Глеб и др). Летописный список В.Н.Татищева (Иоакимовская лето-
пись) указывает что у Владимира было всего 10 сыновей [5, с. 2]. Известно, что 
у Владимира было 2 любимых сына: Борис (княжил в Ростове) и Глеб (княжил 
в Муроме и Владимире).

2. Предпосылки и причины возрождения христианства
Князь Владимир был мудрым государственным деятелем и хорошо понимал, 

что языческая вера Киевской Руси является тормозом и преградой для культур-
ного и политического развития государства. Он понимал что язычество не спо-
собствовало укреплению княжеской власти. К этому был целый ряд причин:

• языческих верований у наших предков, древних славян действительно было 
много. На слуху у всех были популярные языческие имена богов: Перун, Велес, 
Дажьбог, Ярыло и др. У каждого племени, села, города были свои боги – покро-
вители, которые не способствовали единению племен. Это вело к политическому 
ослаблению Киевской Руси.

• языческие обычаи были достаточно жестокими. Порой даже человече-
ские жертвы приносились верховному богу Перуну.

•  языческая вера Киевской Руси стала не выгодной во внешней политике. В 
большинстве стран Европы уже стали появляться первые ростки христианства. 

3. История крещения Руси. Первое крещение Руси
Из исторических летописей известно что первой светочью христианства 

на Руси был Андрей Первозванный – один из 12 апостолов Иисуса Христа, 
который отправился проповедовать новую веру в Северное Причерноморье, в 
Скифию, а оттуда поднялся вверх по Днепру и водрузил крест на холмах, где 
впоследствии был основан Киев. Достоверность этого события ставится под 
сомнение даже церковными историками. А то, что в средневековные времена 
на этих землях были многочисленные христианские поселения – это истори-
ческий факт. Чаще всего это были паломники и миссионеры из просвещенной 
Византии, изгонявшие язычников-варваров. Христианизация Руси продолжа-
лась. После обращения в христианство первых киевских князей Аскольда и 
Дира, в 860 году состоялось Первое крещение Руси [4, с. 3], (его еще на-
зывают Аскольдово или Фотиево Крещение, по имени византийского им-
ператора Фотия 1). В тоже время в Киеве был создан первый христианский 
епископат. К сожалению князья Аскольд и Дир, при государственном перево-
роте были свергнуты и убиты князем Олегом (вещим) и вновь начался период 
реставрации язычества. Князь Святослав, отец Владимира Великого, был «до 
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мозга костей» язычником. Поэтому до появления князя Владимира речи о хри-
стианстве не шло.

4. Крещение князя владимира
Господь уготовал князю Владимиру особую участь. Ему предстояло на 

жизненном поприще принять решение об избрании истинной веры для себя и 
всего народа Руси. Дело принятия Крещения облегчалось внешними обстоя-
тельствами. Византийскую империю сотрясали удары мятежных полководцев 
Варды Склира и Варды Фоки, каждый из которых примерял царскую корону. 
Императоры, братья-соправители Василий и Константин , обратились за по-
мощью к Владимиру. Царь Руссов согласился на помощь, но попросил в на-
граду руку сестры императора – Анны [1, с. 578]. Это была неслыханная дер-
зость для византийцев. Красавица Принцесса должна была выйти замуж за 
«варварского государя». Но Константинополь все же согласился на условии 
что Владимир примет святое Крещение. И такое решение было принято, но не 
выполнялось. В 988 году в древнем греческом Херсонесе, в Крыму, Владимир 
покорил «неприступный» оплот византийского господства на Черном море, 
нанеся сокрушительный удар по экономическим и торговым связям империи 
«Корсуню, град греческому». Удар был настолько чувствителен, что эхо его 
отозвалось по всем Византийским пределам. Владимира с того времени ста-
ли именовать «могущественным военным басилевсом» и чеканить монеты с 
его императорским изображением. в херсонесе, где каждый камень помнит 
святого Андрея Первозванного, свершилось крещение, а затем и венчание 
князя владимира с блаженной Анной [1,с.578], подтвердив единство благо-
вестия Христова на Руси и в Византии. Великий князь с супругой, весной 988 
года отправились через Крым, Тамань и Азовские земли, входившие в состав 
его обширных владений, в Киев. Впереди великокняжеского поезда с часты-
ми молебнами и песнопениями несли кресты, иконы и святые мощи. Казалось 
сама Вселенская Церковь двинулась в просторы Русской земли, и обновленная 
в купели Крещения Святая Русь открывалась навстречу Христу и Его Церкви.

5. Крещение Киева и Руси
Вернувшись в столицу, князь Владимир приложил немало усилий по подго-

товке к крещению народа. Первыми приняли крещение его сыновья и другие их 
приближенные. Трудно переоценить суть духовного переворота, совершаемого 
молитвами самого равноапостольного князя Владимира в русском народе, во 
всей его жизни, во всем мировоззрении. Повсюду, во Святой Руси, от древних го-
родов, сел и до дальних погостов, повелел святой Владимир ниспровергнуть все 
языческие изваяния, иссечь истуканов, а на месте их рубить по холмам церкви, 
освещать престолы для Бескровной Жертвы. Храмы Божии вырастали по лицу 
земли, на возвышенных местах, у излучин рек, на старинном пути «из варяг в 
греки» – словно путеводные знаки, светочи народной святости [1, с. 579].

Идола верховного бога Перуна сбросили с постамента, привязали к хвосту 
лошади и отволокли к печенежским порогам, по дороге его били палками 12 
воинов, чтобы избавиться от бесов [4, с.8]. После этого князь приказал всем ки-
евлянам собраться у берега Днепра, где и состоялось массовое крещение. Насту-
пило незабываемое и единственное в русской истории утро Крещения киевлян 
в водах Днепра [1, с. 579]. Накануне князь Владимир объявил по городу: «Если 
кто не придет завтра на реку – богатый или бедный, нищий или раб – будет мне 
враг». Священное желание святого князя было исполнено беспрекословно.

В чистых водах Днепра, как в «бане пакибытия», осуществилось таин-
ственное преображение русской духовной стихии, духовное рождение наро-
да для христианского служению человечеству. «Тогда идольский мрак стал 
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отходить от нас и явилась заря Православия, и Солнце Евангельское землю 
нашу осияло». В память этого священного события, обновления Руси водою и 
Духом, в Русской Церкви был установлен обычай ежегодного крестного хода 
«на воду» 1-го августа, соединившимся с праздником Происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Креста Господня, общим с Греческой Церковью и 
русским церковным праздником Всемилостивому Спасу и Пресвятой Бого-
родице (установленным святым Андреем Боголюбским в 1164 г.) [1, с. 579]. 
После крещения в Киеве аналогичное крещение проводились и в других горо-
дах Руси. Не везде крещение проходило мирно. Местные язычники оказывали 
яростное сопротивление, не желая принимать христианство и давать в обиду 
языческих идолов. Например, подавлением восстания новгородских язычни-
ков руководил Добрыня Никитич – воевода князя Владимира (впоследствии 
ставший былинным богатырем) [4, с. 9]. Летописец описывает реальные исто-
рические события следующим образом: «Путята крести мечем, а Добрыня 
огнем». Известно, что крещение не везде было добровольным, оно местами 
насаждалось силою, т.е. приставленным к горлу мечем. Такие были нравы в те 
средневековые времена. Постепенно христианство стало государственной ре-
лигией Киевской Руси. Кое- где оставались языческие волхвы, действовавшие 
подпольно и тайно совершавшие языческие обряды. Всюду по Святой Руси, 
во всех древних городах и погостах ниспровергались истуканы и на их ме-
стах возводились церкви. Храмы старались строить на возвышенных местах, 
как правило на развалинах языческих святилищ или на крови святых мучени-
ков и на берегах рек. Следуя этому правилу святой Владимир построил храм 
Василия Великого на холме, где до этого располагался жертвенник Перуна. 
Владимир заложил каменный храм Успения Пресвятой Богородицы (десятин-
ный) на месте убиенных святых варягов – мучеников (память 12 июля). Этот 
великолепный храм стал первопрестольным храмом Русской Церкви. Храм 
Софии – Премудрости Божией, построенный в честь святой равноапостольной 
Ольги, был освящен как кафедральный собор. Кафедральный собор Пресвятой 
Богородицы Владимир посвящал как главный храм Земли Русской и Владычи-
це Небесной. Храмостроительные труды равноапостольного князя Владими-
ра прославлялись. Историки отмечают как святитель Илларион, митрополит 
Киевский восклицал: »Капища разрушаются, и церкви поставляются, идолы 
сокрушаются и иконы святых являются, бесы убегают, Крест грады освяща-
ет». Впервые Церкви была пожалована «десятина». Церковный Устав князя 
Владимира гласил: «Се даю церкви сей Святыя Богородицы десятину из всего 
своего княжения, и тако же и по всей земле Русской от всего княжья суда де-
сятую векшу, из торгу – десятую неделю, а из домов на всякое лето – десятое 
всякого стада и всякого жита, чудной Матери Божией и чудному Спасу». Этим 
же Уставом перечислялись «церковные люди», освобождавшихся от судебной 
власти князя [1, с. 580]. С Десятинной церковью и епископом Анастасом исто-
рики связывают начало русского летописания. Написано Жития святой Ольги, 
святых мучеников Бориса и Глеба и др.

6. Историческое значение Крещения Руси
Сложно оценить глубину духовных событий, совершенных деяниями и мо-

литвами этого святого человека – князя Владимира, посеявшему первые ростки 
православной Веры в русском народе, во всей его дальнейшей жизни общества.

Целая эпоха при жизни святого Владимира – есть ключевой период госу-
дарственного становления православной Руси. В этот период произошло:

• оформление государственных границ державы, объединение славянских 
земель; 
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• напряженная духовная и политическая борьба с соседними государства-
ми и племенами; – Крещение Руси от православной Византии было важным 
шагом государственного самоопределения; 

• самым главным врагом князя Владимира был Болеслав Храбрый, пытав-
шийся объединить западнославянские и восточнославянские племена под эги-
дой католической Польши еще «в лето 6489 (981 г.). «Иде Володимер на ляхи и 
взя грады их, Перемышль, Червень и иные грады, иже есть под Русью». Послед-
ние годы Х столетия также наполнены войнами святого Владимира и Болеслава; 

• целая сеть заговоров против Владимира была раскрыта в начале Х1века со 
стороны Святополка Окаянного, женившимся на дочери Болеслава и рвущимся 
к власти вместе с католическим епископом Колобжегским Рейбери, что ставило 
вопрос по дальнейшему историческому существованию Русского Государства и 
Русской Церкви; благодаря решительным действиям Владимира который пре-
дотвратил готовившееся покушение и арестовал заговорщиков [1, с. 582]; 

• новая беда назревала на Севере, в Новгороде. Когда Ярослав, еще не бу-
дучи «мудрым», в 1010 г., став держателем Новгородских земель, решил отло-
житься от своего отца, великого Киевского князя, перестав платить в Киев дань 
и десятину. Единству Русской земли, за которую всю жизнь боролся Владимир, 
угрожала опасность. В гневе и скорби Владимир повелел «мосты мостить, гати 
гатить», готовиться к походу на Новгород. 

• но силы Владимира и здоровье были на исходе, он заболел и предал дух 
Господу в селе Спас – Берестове 15 июля 1015 года. Прожил святой Владимир 
55 лет, 37 лет правил Русским государством (978-1015), из них 28 лет прожил 
во святом Крещении; 

• христианство оказало огромное влияние на развитие культуры и просве-
щения: искусство иконописи, книжное дело (переписывание жития святых), 
повышался уровень образования, увеличивалось градостроительство и храмо-
строительство Церквей; 

• улучшились общие нравы, исчезли человеческие жертвоприношения; – 
впервые было запрещено многоженство, улучшилось отношение к женщинам; – 
благодаря принятию христианства повысился престиж Киевской Руси на между-
народной арене. Преемник князя Владимира Ярослав Мудрый уже спокойно мог 
совершать династические браки, отдавая своих дочерей замуж за французского 
и шведского королей, укрепляя внешнеполитические отношения государства. 

Святой Владимир зорко охранял границы своих государственных рубежей, 
не допускал врагов на свою территорию. Уделял много времени строительству 
городов по всей Руси и крепостей. Им построена «засечная черта» – линия 
оборонительных пунктов против кочевников. «Нача ставити Володимер грады 
на Десне, по Выстре, по Трубежу, по Суле, по Стугне. Он населял эти грады 
новгородцами, смольнянами, чудью и вятичами. И воевал с печенегами и одо-
левал их». Действенным оружием часто была мирная христианская проповедь 
среди степных кочевников [1, с. 584]. 

В Никоновской летописи (990 г.) записано: »Того же лета приидоша из бол-
гар к Володимиру в Киев четыре князя и просветишася Божественным Креще-
нием». В следующем году «приде печенегский князь Кучуг и прият греческую 
веру, и крестися во Отца и Сына и Святого Духа, и служаще Владимиру чи-
стым сердцем». Множество иноземцев приняли эту веру. 

Такова была историческая роль в Крещении всей Руси, великого святого 
равноапостольного князя Владимира Красное Солнышко и Крестителя Руси. 
Его сравнивают с благовестием Русской Земле и святых апостолов.
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МЫ – хРАНИТЕлИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМяТИ
Балабушевич Г.К. (Новосибирск)

…прошлое еще отнюдь не прошло, оно продолжает жить  
на уровне чувств, на уровне самосознания, на уровне 

политических ориентаций, только не как история  
с ее фактичностью, а как продукт интерпретаций,  

наделяющих его смыслами. И главный смысл, 
вкладываемый в него людьми, зависит от того,  

какие требования предъявляет к ним современность.  
Поэтому в прошлом на самом деле меньше прошедшего,  
чем многим кажется. И только этим обстоятельством  
объясняется то, что по поводу того или иного прошлого  
происходит столько конкурентной борьбы, конфликтов 

и боев. Если бы прошлое было всего лишь историей,  
оно было бы заморожено. И не болело бы. 

Харальд Вельцер
Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на встрече с ве-

теранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге 18 января 2023 
года, сказал: «Человек очень быстро всё забывает плохое, всё очень быстро 
забывается. Новое поколение уже воспринимает то, что было до рождения 
человека, как какие-то доисторические события, которые вроде бы к нему не 
имеют уже никакого отношения. А чтобы человек понял, что это не так, мы, 
безусловно, должны этим заниматься. … историческая память должна сохра-
няться именно для того, чтобы таких трагедий, которые переживал наш народ 
во время Великой Отечественной войны, никогда бы не повторялось. Есть и 
практический смысл, чтобы мы могли вовремя реагировать на возникающие 
в отношении нашей страны угрозы. Это очень важная вещь. Поэтому мы, без-
условно, будем работать по всем направлениям».

Необходимость сохранения исторической памяти вытекает из самой Консти-
туции Российской Федерации, в преамбуле которой провозглашаются наряду с 
другими принципами российской государственности, почитание памяти предков 
и ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, 
В статье 44 Конституции РФ указано: «Каждый обязан заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры».

Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» в разделе «Защита традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти» 
подчеркивается, что защита традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти осуществляется в целях укрепле-
ния единства народов Российской Федерации на основе общероссийской граж-
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данской идентичности, сохранения исконных общечеловеческих принципов и 
общественно значимых ориентиров социального развития. Защита традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической 
памяти обеспечивается путем, в том числе, защитой исторической правды, 
сохранения исторической памяти, преемственности в развитии Российско-
го государства и его исторически сложившегося единства, противодействия 
фальсификации истории а также поддержкой общественных проектов, направ-
ленных на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической па-
мяти и культуры народов Российской Федерации.

В МАОУ г. Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горно-
стай» с 2015 года на уроках обществознания и права по тематике прав челове-
ка и по программе внеурочной деятельности в области изучения прав человека 
реализуется Многовекторный воспитательно – образовательный проект «Histo-
ria magistra vitae» (История-учительница жизни), направленный на сохранение 
исторический правды и памяти о преступлениях против человечества, совер-
шенных нацистскими преступниками в XX веке в отношении граждан многих 
стран, и в первую очередь, в отношении народов Советского Союза.

Проект носит длящийся характер и не теряет актуальности. Он включает 
комплекс мероприятий разного характера: от уроков для учащихся 7-11 клас-
сов до участия в Сессиях по правам человека для школьников и студентов го-
рода Новосибирска, а также актуализацию темы в публикациях и на меропри-
ятиях для учителей. Проект был рассчитан на 5 лет, но учитывая актуальность 
темы, решено продолжить его реализацию, как минимум, до 2025 года.

Ежегодно в мероприятиях проекта участвует от 150 человек.
Реализация проекта способствует сохранению исторической правды, лучше-

му пониманию подвига народа и подвига каждого человека, пережившего тра-
гическое время, и служит предостережением молодежи: «Будьте бдительны!» 
(Ю. Фучик).

Этот проект начался с урока-экскурсии «Знать, помнить, не допустить!» по 
материалам поездки автора в Музей Малой крепости Терезин (Чехия) в 2015 г. 
А затем, обнаружив интерес старшеклассников к теме, мы стали показывать 
учащимся 10-11 классов документальные фильмы цикла «Аушвиц – Берке-
нау», организовали встречу с бывшей малолетней узницей фашистских лагерей 
В.П. Юргановой, посетили Музей малолетних узников фашистских концлаге-
рей школы № 192 и т.д. Таким образом, количество мероприятий данной тема-
тики увеличивалось, добавились круглые столы, стендовые выставки, уроки в 
7-х классах «О чем рассказали открытки», просмотр документального фильма 
«Нюрнбергский процесс». Окончательно целостный проект сложился к концу 
2017 года. Вопросы сохранения исторической правды, нарушений прав человека 
нацистами стали обсуждаются на ежегодных сессиях «Права человека в XXI 
веке», участниками которых являются не только наши учащиеся, но и школь-
ники и учителя других школ города, студенты, представители общественных 
организаций. Основная часть мероприятий поводится в период Недели памяти 
жертв Холокоста. Но тематика наших мероприятий выходит за рамки Холокоста 
и дает представления о других преступлениях нацистов против человечности. 
Например, в 6-7 классах проводятся уроки памяти «Блокадный хлеб», которые 
посвящаются годовщине освобождения Ленинграда от блокады.

Данные мероприятия значимы сами по себе, но они помогают в усвоении 
тем правового курса «Преступления против человечности», «Международные 
механизмы защиты прав человека», «Право на жизнь». Учащимся становится 
понятной гордость старших поколений за победу над нацизмом. Кроме того, 
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неизбежно возникает желание узнать правду о событиях прошлого, чтобы по-
нять, что происходит в мире сегодня. 

Проведение мероприятий такой тематики требует душевных усилий не 
только учителя. Многие участники относятся к обсуждаемым событиям очень 
эмоционально, близко к сердцу принимают увиденное и услышанное, поэтому 
следует избегать нагнетания трагизма и в то же время не пытаться преумень-
шить степень физических и нравственных страданий участников и свидетелей 
трагических событий.

Например, занятие (урок) «О чем рассказали открытки» разработано для 
учащихся 7-8 классов на основе личных впечатлений автора от поездок в Те-
резин и Освенцим в 2014-2015 годы. В качестве иллюстративного материала 
использованы личные фотографии, открытки из личной коллекции и книги из 
личной библиотеки. Возможно, может показаться странным, что в человек, 
не связанный никакими связями с жертвами Холокоста и их родственниками 
проявляет такой интерес к данной теме. Но как человек, гражданин России, 
учитель, я считаю крайне необходимым доносить до наших детей правду о 
трагичнейшей странице истории – Холокосте. Ученики должны получать при-
вивку от таких явлений как дискриминация, нацизм, человеконенавистниче-
ская идеология и других подобных, что, к ужасу и сожалению, не изжито до 
сих пор. В ходе урока учащиеся знакомятся с понятием Холокост, узнают крат-
кую историю концентрационного лагеря Терезин и лагеря смерти Освенцим, 
могут выразить свое отношение к нацистской идеологии, пытаются сформули-
ровать свою гражданскую позицию по данному вопросу.

Урок – экскурсия «Знать, помнить, не допустить!» разработан для учащих-
ся 9-11 классов, уже имеющих представления о правах человека, о междуна-
родных документах по правам человека, о нарушениях прав человека. Занятие 
может быть проведено также и как самостоятельное внеурочное мероприятие, 
и как часть цикла мероприятий, проводимых в рамках внеурочной деятель-
ности по тематике прав человека. Данный урок (занятие) способствует фор-
мированию толерантного сознания, уважению к правам человека, пониманию 
всеобщности прав человека, равенства, нетерпимого отношения к проявлени-
ям шовинизма, неонацизма, антисемитизма, ксенофобии и других негативных 
явлений современного мира.

Интерактивное занятие «Historia magistra vitae» (История-учительница 
жизни) предназначено для учащихся 9-11 классов и направлено на понимание 
необходимости сохранения памяти о бесчеловечных проявлениях в современ-
ной истории человечества, знакомство с проявлениями высшей степени соли-
дарности представителей разных народов.

Круглые столы организуются с непосредственным участием старшекласс-
ников. Вот отзыв одиннадцатиклассницы участницы круглого стола в подго-
товленной заметке в газету «Горностай»:

«26 января 2018 года, накануне Международного дня памяти жертв Холо-
коста, в МАОУ ОЦ Горностай был проведен круглый стол, организованный 
учащимися 10 С/Э класса. Были представлены сообщения о геноцидах XX 
века: геноциде армян властями Турции в период Первой мировой войны, мас-
совому уничтожению нацистами евреев во время Второй мировой войны, о 
концлагерях, в которых были зверски убиты сотни тысяч людей различных на-
циональностей и освобождению концентрационного лагеря Освенцим Крас-
ной армией. В качестве приглашенного гостя присутствовал скрипач Давид 
Агинян, который исполнил композиции, создавшие неповторимую атмосферу 
и заставившие присутствующих полностью проникнуться ужасными событи-
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ями XX столетия. В процессе презентации докладов были затронуты важные 
вопросы, напрямую касающиеся прав человека. В результате обсуждений мы 
еще раз убедились в том, что нельзя забывать о темных страницах в мировой 
истории, поскольку в наших силах не допустить, чтобы подобное произошло 
снова. Осознание того, что на месте жертв Холокоста мог оказаться любой, 
не должно покидать наши умы. Истории свойственно повторяться. Нам необ-
ходимо быть бдительными и передавать уважение к памяти жертв Холокоста 
последующим поколениям». 

Все мероприятия сопровождаются либо стендовыми выставками, предо-
ставленными нам различными организациями, либо выставками Мини-музея 
«Общество». Может показаться, что ничего нового в данной работе нет: все 
проводят уроки, организуют встречи и т. д. Однако хочется подчеркнуть, что у 
нас все мероприятия циклически связаны между собой, перетекают из одного 
в другое, завершаются непременными публичными отзывами детей. 

Дети переходят из класса в класс, но уроки, выставки, фильмы для них не 
повторяются. То есть за 5 лет участия в мероприятиях проекта, с 7 по 11 клас-
сы, учащиеся накапливают значительную информацию и собственный соци-
альный опыт. За время реализации проекта в его мероприятиях приняли уча-
стие не менее 2000 человек.

Надо непременно рассказать детям о чудовищных преступлениях XX века, 
ибо в наши дни подобное также начинает происходить.

Задача сохранения исторической памяти о подвигах соотечественников яв-
ляется гражданским долгом каждого человека. Это долг перед современной 
молодежью, которой предстоит в свою очередь передавать свидетельства на-
шего времени следующим поколениям. 

В нашем образовательном учреждении работает преподаватель ОБЖ Гре-
блюк Александр Дмитриевич. Он подполковник в отставке, участник боевых 
действий в Афганистане, руководитель Исполкома Новосибирского отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство. 
Еще в 1989 году, являясь начальником политического отдела 345 отдельного 
парашютно-десантного полка в составе ограниченного контингента советских 
войск в Республике Афганистан, Александр Дмитриевич собрал и передал в 
Центральный музей Вооруженных сил (г. Москва) 1300 экспонатов, рассказы-
вающих о мужестве и героизме солдат и офицеров при исполнении воинско-
го долга. По инициативе Александра Дмитриевича в МАОУ ОЦ «Горностай» 
создано образовательное пространство, в котором размещены в стендовом 
варианте материалы о воинах сибиряках: участниках Великой Отечественной 
войны, участниках локальных войн и теперь уже об участниках Специальной 
военной операции. Материалы постоянно обновляются и представляют инте-
рес не только для школьников, но и для учителей. В настоящее время в школе 
организована стендовая выставка, рассказывающая об участниках СВО – вы-
пускниках «Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова 
училища» – Героях России. Это только часть мероприятий, организованных 
Александром Дмитриевичем, для сохранения исторической памяти и патрио-
тического воспитания молодежи.

Дело сохранения исторической памяти – задача не только государства, но и 
моральный долг любого гражданина.
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ИзУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСлЕДИя  
НАЦИОНАльНОГО КОСТЮМА КАК ФОРМА  

ОРГАНИзАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССлЕДОвАТЕльСКОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТОв
Басаргина Е.в., Кармацких Е.А. (Горно-Алтайск)

Сохраняя прошлое, открываем будущее.
Поскольку Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 

им. М.З. Гнездилова (а ранее – Алтайский технологический техникум сервиса) 
всегда был, по сути, единственным учебным заведением Республики Алтай, 
которое могло соединить воедино опытно-исследовательскую работу по изуче-
нию и сохранению этнокультурного наследия народов, населяющих Горный 
Алтай, и практико-производственную базу, дающую возможность воспроизве-
сти в реалии результаты теоретических изысканий, преподаватели и сотрудни-
ки колледжа (в первую очередь, швейных специальностей) также всегда пони-
мали свою миссию и ответственность в этом тонком и непростом деле.

За многие годы непосредственного участия в этом процессе вспоминаются 
самые разные формы освоения и осознания тех чудесных даров, что таят в себе 
иногда внешне неприглядные, часто плохо сохранившиеся образцы материаль-
ной культуры наших предков. Вместе со студентами мы работали в запасниках 
нашего Республиканского музея имени А.В. Анохина, знакомились с этногра-
фическими экспозициями Русского музея на выезде в Санкт-Петербурге и с 
коллекциями Этнографического музея в Москве. 
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Студенты и преподаватели организовывали этнографические экспедиции в от-
даленные районы нашей республики, делали замеры и зарисовки деталей одежды 
и украшений, передающихся во многих семьях из поколения в поколение, несу-
щих на себе древние родовые знаки и глубокую семантическую нагрузку. 

Последним большим событием в этом ряду стала работа с коллекцией экс-
понатов Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург) – вернее, 
той ее части, которую составляют бытовые и культовые костюмы, домашняя 
утварь, музыкальные инструменты, религиозная атрибутика, собранные осно-
вателем РЭМ Дмитрием Клеменцем во время экспедиции на Алтай в конце 
XIX – начале XX вв. 

Фрагменты «алтайской коллекции» Д. Клеменца были представлены в 2018 
г. для наших земляков в залах Национального музея РА имени А.В. Анохина и 
любезно открыты нам для изучения сотрудниками научного отдела музея – на-
шими давними друзьями и партнерами.

Бережная и кропотливая работа по освоению полученных данных продолжа-
лась более двух лет, результатом ее стало воспроизведение двух комплектов-но-
воделов – полных копий челканской мужской и теленгитской женской одежды, 
дополненных верхними халатами и аутентичными головными уборами.

Оба этих комплекта, выполненные в рамках дипломных проектов нашими 
выпускниками С. Салчак и Р. Тадыровой, были преподнесены в дар Нацио-
нальному музею РА им. А.В. Анохина, в честь его 100-летия, для пополнения 
экспозиции национального костюма.

Разумеется, такая работа создает мощный импульс творческой энергии, по-
буждающий заняться дальнейшим раскрытием своеобразных возможностей 
национального костюма, но теперь уже в контексте современного дизайнер-
ского видения.

Поэтому на протяжении последних двух десятилетий сложился особый ал-
горитм реализации практико-обучающей программы, в соответствии с которой 
будущие конструкторы-модельеры проходят три этапа совоения национально-
го культурного наследия:

• изучение народных традиций, образов, каноничных форм и цветосочета-
ний на основе сохранившихся аутентичных образцов национальной одежды;

• воспроизведение полных копий-новоделов изученных образцов в совре-
менных материалах, максимально приближенных к традиционным, с тщатель-
ным соблюдением всех известных деталей и подробностей;

• творческое осмысление и воспроизведение характерных черт националь-
ной материальной культуры в авторских проектах дизайнерских коллекций эт-
нического стиля.

На сегодняшний день в фондах колледжа хранится значительное количе-
ство подобных коллекций разных лет, многие из которых побывали на дизай-
нерских конкурсах самых различных уровней, от регионального до междуна-
родного, имеют множество заслуженных наград.

Однако главная ценность этих работ – дерзкая дизайнерская мысль, позво-
ляющая вдохнуть свежесть и молодость в каноничные формы, раскрыть двери 
в новую жизнь древним народным традициям. Поэтому главным заинтересо-
ванным зрителем этих работ является, конечно, население нашей республики, 
а главным подиумом – сценическая площадка основного национального празд-
ника алтайского народа – Эл Ойын.

Делегации ГАГПК, тогда еще АТТС, представительствовали на Эл-Ойыне 
практически с того самого первого раза, когда этому празднику был придан 
особый статус и масштаб – в 2002 году в Чемальском районе.
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Руководство колледжа очень ответственно подошло к подготовке выезда, 
предусмотрев для делегации (подавляющую часть которой, естественно, со-
ставляли участники студенческого Театра моды «Шелковая кисточка») все 
возможные бытовые удобства. В результате колледж расположился целым би-
вачным лагерем, с множеством палаток, столовой на открытом воздухе и даже 
полевой кухней в полной комплектации. Стоянка была настолько удачно обо-
рудована, что к нам «на вкусный запах» неоднократно заходили гости фести-
валя, пытаясь заказать себе обед за уютными столами.

Но и поработать участникам пришлось буквально в поте лица. Территория 
праздника располагалась на огромной поляне в районе турбазы «Катунь», и от 
места нашей стоянки до главных сценических площадок, где нам предстояло 
репетировать и выступать, лежало расстояние в несколько километров, кото-
рое приходилось преодолевать пешком, несколько раз в день, что само по себе 
было испытанием. 

Учитывая палящий июльский зной, неожиданные внезапные ливни и рез-
кое похолодание к вечеру, путешествия эти всегда проходили с приключения-
ми. Однако ребята с честью выдержали все нагрузки и с большим энтузиазмом 
выступили во всех намеченных мероприятиях. 

Днем это было участие в конкурсе народного костюма, где мы представ-
ляли уже сложившуюся к тому времени коллекцию новоделов – комплектов 
одежды различных алтайских родов, а вечером участвовали в молодежной 
программе, где показывали уже свои авторские работы – творческие коллек-
ции этнического направления.

Справедливости ради следует отметить, что опыт научно-исследовательского 
и творческого освоения национальной культуры приобретался не только на ос-
нове работы с алтайскими раритетами. В фондах КОМЦ «Шелковая кисточка» 
сегодня находятся коллекции, основанные на традициях казахского, тувинского, 
русского казачьего и даже староверского костюма. С представителями этих на-
циональных и социальных групп, проживающих в границах нашей республики, 
мы также общались, заимствуя исторический и культурный опыт.

Возвращаясь к чемальскому выезду – резонанс, созданный выступления-
ми «Шелковой кисточки», был так обширен, что организаторы Эл-Ойына в 
дальнейшем изменили наш статус присутствия: на последующих праздниках 
студенческому Театру моды выделялось специальное время в программе для 
сольного выступления, а руководители СТМ получили постоянную «пропи-
ску» в жюри конкурса национального костюма. 

Кроме того, можно сказать, что именно с этой поездки началась настоящая «на-
родная слава» и популярность «Шелковой кисточки» среди населения республики.

В дальнейшем, когда праздник Эл Ойын стабильно обосновался в окрест-
ностях села Ело Онгудайского района, наши «фанаты» загодя занимали луч-
шие места на «зрительском» склоне холма, ожидая обещанное в программе 
выступление «Шелковой кисточки». 

Но и мы старались не обмануть ожидания зрителей, подготавливая к каж-
дому празднику несколько новых коллекций в национальном стиле.

Можно сказать, что участие в Эл Ойыне определенным образом повлияло 
на творческий почерк наших авторов – ведь на больших сценических площад-
ках фестиваля, со значительным удалением зрительской аудитории, хорошо 
воспринимались только объемные, яркие, цельные модели, мелкие детали 
практически были не видны.

Поэтому последние этнические коллекции у нас и получались именно таки-
ми – статные, монументальные, с крупными, выразительными деталями деко-
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ра и эффектными красками. Все это прекрасно смотрелось на обширных про-
странствах горной долины, но, к сожалению, нашим моделям стало тесно на 
узких подиумах дизайнерских конкурсов – салонные критики зачастую стали 
пенять нам за неумеренную мощь модельных решений.

Однако мы по-прежнему считаем, что работаем, в первую очередь, для сво-
ей республики, для сохранения традиций своей земли, для своих земляков. И 
они отвечают нам пониманием, уважением и благодарностью, вдохновляющей 
на дальнейший творческий путь.

А мы вновь и вновь открываем занавес нашего Театра моды и рассказываем 
новую увлекательную историю волшебным языком костюма…

ИзУЧЕНИЕ РОДОСлОвНОЙ СвОЕЙ СЕМьИ  
КАК МЕхАНИзМ СОхРАНЕНИя лИЧНОЙ  

И ГлОБАльНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМяТИ  
И ФОРМИРОвАНИя ПАТРИОТИзМА

Гладышев Д.Ю. (Новосибирск) 
Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает значение изучения исто-

рии своей семьи для формирования любви и интереса к глобальной истории, для 
формирования чувства патриотизма. Рассмотрены вопросы особенностей изуче-
ния истории семьи в детстве, исходя из психологических особенностей возраста. 
Анализируется сущность семейной реликвии. Автор трактует особенности речи 
того или иного члена семьи в качестве нематериальной семейной реликвии.

Ключевые слова. Генеалогия. Семейная реликвия. История. Возраст. Анти-
квариат. Винтажная вещь.

Одним из «сквозных» школьных предметов, проходящих практически че-
рез все годы обучения в школе, является история. История мира, история Рос-
сии, история своего региона. И это важно. Благодаря истории мы можем чув-
ствовать свою принадлежность некоей социальной общности. Потребность в 
принадлежности есть во всемирно известной модели универсальных для всех 
людей потребностей А.Маслоу (1908-1970).

Вопросом конкретного понимания сути принадлежности к своей стране за-
дался автор известного стихотворения «С чего начинается Родина?» М.Л. Ма-
тусовский (1915-1990).

С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.

А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.
 
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой берёзки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растёт.
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А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги просёлочной,
Которой не видно конца.

С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали,
Со старой отцовской будёновки
Что где-то в шкафу мы нашли.

А может, она начинается
Со стука вагонных колёс
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своём сердце принёс...
 
С чего начинается Родина?

Мудрость стихотворения заключается в осознании того, что Родина начи-
нается в сердце человека и в той обстановке, в которой это сердце рождается, 
развивается, живет. Трудно полюбить обширную страну, не зная жизни своих 
предков. Именно с этого локального, камерного, однако же при этом не менее 
значимого, нужно начинать приобщение ребенка к истории.

По завету предков
Воспитывать интерес и уважение к прошлому своей семьи необходимо с 

детства.
В 1-3 года ребенку уже можно показывать какие-то предметы из числа се-

мейных реликвий, чтобы он познавал их тактильно, эмоционально, чтобы они 
входили в круг известных ему вещей.

Возраст 3-7 лет очень важен для формирования базиса интереса ребенка к 
истории своей семьи. Необходимы яркие, образные, эмоциональные рассказы 
о светлых страницах жизни рода. Полезно знакомить ребенка с устными, веще-
ственными источниками, а также с фото-, фоно- и видеоматериалами и инте-
ресными историями об этих вещицах. Учитывая интерес ребенка дошкольного 
возраста к ручному творчеству, возможно рисование, изготовление поделок 
на темы, связанные с родословием. Через рассказы взрослых ребенок должен 
узнавать образцы нравственного поведения. Вся воспитательная деятельность 
по введению ребенка в мир семейной истории в этом возрасте должна быть на-
правлена исключительно на формирование любви к своим предкам, создание 
их положительного образа.

В 7-11 лет у ребенка необходимо продолжать формировать образ своего рода 
как достойного для подражания. Полезно применение знаний из этих научных 
областей, совпадающих со школьными предметами, при изучении прошлого 
семьи. Так, знакомство с миром компьютерных технологий может иметь про-
должение при изучении семейной истории в освоении редакторских программ 
по ретуши старинных фотографий, по монтажу каких-либо видеороликов, свя-
занных с родословием. Можно отреставрировать шаль прабабушки или старин-
ную книгу. В рассказах взрослых об истории своей семьи для детей младшего 
школьного возраста еще должна быть сильной эмоциональная составляющая.

Подростка (11-15 лет) сложнее увлечь изучением своих корней, если ему 
раньше никогда о предках не рассказывали, чем ребенка младшего возраста. 
А вот у подростка, уже интересующегося историей своей семьи, есть большие 
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возможности для углубления этого интереса. Очень важно, чтобы они начали 
осознавать историю своего рода на фоне исторического процесса, разворачи-
вавшегося в стране и в мире в те или иные периоды. При безусловном продол-
жении воспитания в детях уважительного отношения к прошлому рода в этом 
возрасте полезно уже их знакомство с различными эпизодами жизни семьи, в 
том числе и нелицеприятными. Учитывая склонность подростка к «писатель-
скому творчеству», полезно формировать у него привычку к письменной фик-
сации всех знаний об истории семьи, получаемых из различных источников. В 
этом возрасте уже стоит знакомить детей с семейными письменными источни-
ками, в том числе с документами. Он сможет их воспринять, исходя из знаний 
по истории, получаемые на уроках в школе. Полезен первичный поиск данных 
о предках в Интернете на различных информационных ресурсах, содержащих 
базы данных о людях и систематизированных по тем или иным проблемам. К 
примеру, сайты, касающиеся воинских подвигов россиян, сайты, касающиеся 
репрессий и т.д. В том случае, если семья православного вероисповедания, по-
лезно знакомство подростка с житиями святых, чьи имена носили те или иные 
его предки. Для подростков, увлеченных историей как школьным предметом и 
областью знаний, написание работ по своей родословной может стать первой 
профессиональной пробой.

В 15-17 лет при продолжении изучения прошлого рода важно усиление со-
ставляющей рефлексии по поводу тех или иных эпизодов семейной истории. 
Необходимо формировать в юношах и девушках стремление понять мотивы 
тех или иных предков, а не вынести по их поводу некий оценочный вердикт. 
В случае устойчивого интереса молодого человека или девушки к изучению 
прошлого своей семьи и к истории в целом может быть полезной совместная 
работа с ними в архиве по выявлению генеалогической информации по свое-
му роду. Это может стать новой профессиональной пробой для тех молодых 
людей и девушек, кто в будущем хочет профессионально связать свою жизнь с 
историей. Учитывая формирование мировоззрения в данном возрасте, при до-
верительных отношениях у родителей с их уже почти полностью выросшими 
детьми могут быть полезны разговоры о роли знаний своей родословной для 
психологического благополучия человека, о формах воспитания интереса к се-
мейной истории у детей. Это тем более важно, что молодые люди в ближайшее 
время могут уже сами стать родителями.

Из бабушкиного сундука
Вещицы, которых в былые времена касалась рука наших предков, их по-

томками за ненадобностью могут выбрасываться, храниться в домашних архи-
вах или передаваться в общественные и государственные учреждения: музеи, 
архивы, библиотеки. Выбор того или иного варианта зависит от позициониро-
вания человеком себя по отношению к своим предкам и уровня сформирован-
ности у него исторического сознания. 

Старинные вещи порой называют антикварными и винтажными. Может воз-
никнуть ошибочное мнение, что антиквариат, винтаж и семейная реликвия – по-
нятия одного порядка. 

Вещь считается антикварной, если она старше 50 лет и обладает художе-
ственной ценностью. Винтажная вещь – это вещь, возраст которой 20-60 лет. 
Кроме того, в своё время она должна была быть отражением модных тенденций 
своего времени. Как правило, винтажная вещь впоследствии становится анти-
кварной. Антикварные и винтажные вещи имеют общекультурное значение.

Семейная реликвия – понятие, с одной стороны, более широкое, а с дру-
гой – более узкое. Семейная реликвия может быть предметом антиквариата и 
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винтажа, но может и не быть с точки зрения своей значимости, оставаясь при 
этом очень ценной семейной реликвией. Кроме того, семейная реликвия может 
иметь гораздо меньший возраст, чем винтаж, тем более – антиквариат. 

Так, свадебное платье или венчальные принадлежности сразу же после 
свадьбы или венчания могут стать семейными реликвиями, так как они отра-
жают значимое для данной семьи, данного рода событие, но могут и не стать 
ими никогда, но в это же самое время когда-то превратиться в винтажную или 
антикварную вещь. И здесь необходимо говорить еще об одном отличии се-
мейной реликвии от антиквариата и винтажа. Антиквариат и винтаж – понятия 
более объективные, чем семейная реликвия. В отличие от них семейная ре-
ликвия как таковая воспринимается членами рода в зависимости от индиви-
дуальных психологических особенностей того или иного человека, главным 
образом, от его мировоззрения.

Созидание мира семейных реликвий – это индивидуальная сознательная и 
целенаправленная интеллектуальная деятельность по формированию семейной 
истории.

В некоторых случаях для формирования мира собственных семейных ре-
ликвий, хранения их и передачи по наследству необходимо быть немодным и 
идти вразрез с глобальными событиями, происходящими в обществе.

В связи с этим необходимо говорить, что на уровень сформированности по-
нятия семейной реликвии оказывают влияние глобальные цивилизационные 
тенденции развития человечества, последовательное вытеснение традиционной, 
индустриальной, информационной цивилизации и наступление в настоящее вре-
мя цивилизации сервиса. С этим связаны процессы глобализации, разрушения на-
циональных рынков, превращения некоторых стран во «всемирные фабрики», где 
производится множество товаров под совершенно разными торговыми марками. 
Это в свою очередь приводит к тому, что становится меньше уникальных изделий 
в окружающем нас материальном пространстве, которые бы производились, во-
первых, в ограниченных количествах, во-вторых, на национальных фабриках, а 
значит имели бы национальные уникальные характеристики, и, в-третьих, имели 
качество, про которое образно говорят: «сделано на века». Многие сегодняшние 
товары изготавливаются с заведомо небольшим сроком использования. 

Немало важным препятствием к сохранению семейных реликвий становит-
ся чрезвычайная мобильность населения, частые смены места жительства, из-
менение жилищных условий. 

Семейный словарь
В самом начале статьи я привел стихотворение «С чего начинается Родина?» 

В нем есть две строчки:
«…А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать…»
Особенности речи того или иного человека можно считать одним из видов 

устных источников, с помощью которых мы можем больше узнать о человеке. 
Через речь нам открывается его характер, интересы, особенности воспитания 
и социальной среды, к которой он принадлежит, какие-то моменты биографии, 
оставившие столь большой след в жизни человека, что время от времени напо-
минают о себе в его повседневной жизни порой спустя десятилетия.

Когда наш близкий уходит из жизни, характерные обороты его речи про-
должают жить в наших воспоминаниях о нем, а порой переходят и в нашу речь, 
становясь так же и ее неотъемлемой частью.

И особенности говора, свойственного каждой конкретной семье, тоже мож-
но считать семейной реликвией, но нематериальной.
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Одним словом, семейная реликвия – это, с одной стороны, явление, завися-
щее от глобальных тенденций в масштабах всей страны и даже всего мира, а с 
другой стороны, проблема, касающаяся каждого человека в отдельности, каж-
дой семьи, сохранения и передачи из поколения в поколение семейной истории.

Семейные истории, материальные и нематериальные семейные реликвии, 
бережно сохраняемые дома, представляют особый интерес для профессио-
нальных историков. Примером того может служить замечательная книга со-
временного новосибирского историка, краеведа, экскурсовода К.А.Голодяева 
«Новосибирск военный». Львиную ее часть составляют воспоминания самых 
простых людей о временах Великой Отечественной войны.

Родом из детства
Я родился в 1975 году и воспитывался в большой четырехпоколенной семье.
Мое увлечение генеалогией исподволь начали прививать еще в дошкольном 

детстве дедушка, бабушка, прабабушка, время от времени рассказывая яркие 
эпизоды из истории нашей семье. А чуть позже дедушка помог мне составить 
первую в моей жизни генеалогическую схему. В 1985 году к 40летию Победы 
мы с мамой готовили рукотворные подарки дедушке, бабушке, прабабушке... 
На День Победы дедушка всегда доставал и одевал свои медали и ордена. На 
моих глазах дедушка для разных изданий писал воспоминания о своей работе 
на заводах Томска. Чем старше я становился, тем полнее были рассказы род-
ственников о былой жизни. 

…Став взрослым, я продолжил изучение истории своей семьи и с радостью 
пропагандирую это дело, используя свои профессиональные знания.

ФЕСТИвАль «вЫШИТАя РОССИя»
Полякова л.М. (Новосибирск)

Традиционная русская вышивка – загадочное явление нашей древней куль-
туры. Старинная одежда, обрядовые полотенца, столешницы, подзоры и другие 
предметы, предназначенные для обрядовых действий и быта, были вышиты 
определёнными орнаментами и сюжетными узорами. Иногда это сложные и со-
вершенно не понятные нам узоры или, наоборот они кажутся наивными, но мало 
кто знает, что именно эти изображения означают, почему они вышиты или вы-
тканы на этих предметах, как давно и откуда они пришли к нам и зачем они здесь? 

Как правило, они добрые, притягивающие внимание, завораживающие, 
многие чем-то схожи, хотя из-за применения вариаций узоры никогда не повто-
ряются. Изображения вышиты красным и нитками по белому фону, или наобо-
рот белыми нитками по красному фону, или белыми нитками по белому фону. 
Распространены и вкрапления других цветов, но они не являются основными. 
Техника швов канонически выдержана и многообразна.

Кроме научных исследований, неисчерпаемый материал для раскрытия 
тайн и познания древности даёт фольклор. Вот что пишет Доктор философ-
ских наук Дёмин В.Н. в своей книге «Загадки русского севера»: «… фолькло-
ристика, как базисный пласт мировой культуры – явление не просто емкое, но 
в полном смысле необъятное и неисчерпаемое. Будучи простым и удобным 
каналом аккумуляции и передачи накопленного за многие тысячелетия опы-
та и знаний, фольклор (дословно «народная мудрость») вобрал в себя в спец-
ифически компактной символической форме многочисленные факты истории, 
этногенеза, а также связанные с ними бытовые традиции, мировоззренческие 
представления, культовые ритуалы, обряды, поверья, пережитки и т.д.». 
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Ил.2. Конец свадебного полотенца 
из собрания ГИХМЗ, Сергиев Посад

Ил. 1. Фрагмент подола женской рубахи. 
Из собрания ГИХМЗ, Санкт-Петербург

Нам, как потомкам, в наследство переданы традиции и понятия о правде и 
справедливости, о русском духе, о преданности родной земле и своим предкам, 
о любви к окружающему миру. Нам переданы огромные знания, могучий язык 
и другие духовные ценности. Мы до сих пор стоим на этой великой платформе, 
хотя многое растеряли и забыли, но бессознательно продолжаем пользоваться 
и… продолжаем терять. Что касается древней русской вышивки, то доказатель-
ством связи современных людей с духовной мыслью далёких предков является 
то, что музеи нашей страны в огромном количестве хранят предметы, на кото-
рых вышиты древние узоры и вышивались они не так уж давно – в 19-20 веках. 

В нашей стране 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов 
России и, как разноцветный фейерверк, было создано уникальное полотно – 
«Вышитая карта России», которое сотворили мастера всей страны, вышив 89 
фрагментов своих территориальных образований и 84 квадратных панно. Раз-
мер карты 7х3 метра, площадь 21 кв. м. Инициатором выступило Министер-
ство культуры Чувашии: «Идея вышить нашу общую Родину нитями дружбы и 
добрососедства родилась в Чувашской Республике».

Организатором проекта стал Государственный Российский Дом народного 
творчества имени В.Д. Поленова Минкультуры России, филиалы которого име-
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ются в каждом территориальном образовании. При реализации идеи создания вы-
шитой карты России было поставлено только одно основное условие – вышивка 
должна быть традиционной. Для объединения вышитых мотивов каждого терри-
ториального образования в единое полотно регионам были высланы жёсткие об-
разцы с очертаниями границ территории и ткань для вышивания. Организаторы 
также выразили пожелания, что регионы могут отразить через вышивку историю 
и культуру, природные и географические особенности, развитие промышленности 
и сельского хозяйства, род занятий народов, проживающих на данной территории 
и другие особенности данного административного образования, включая выши-
вальные технологии и особенности вышивки в своём регионе. 

Решение задачи оказалось довольно сложным, ибо отразить на небольшом 
фрагменте ткани, да ещё через вышивку, разнообразные процессы жизни реги-
она во времени и пространстве означает, что требуется отразить это в сжатой 
форме и только самое важное. Не сговариваясь, мастера народного творчества 
регионов, стали формировать картину вышивки своей территории. Вышивали 
природу своего края, богатства земли и водоёмов, занятость людей на своей 
земле, геральдику и всякие другие особенности, а также вышивали и фрагмен-
ты старинных узоров, распространённых в регионе.

Оказалось, что традиционная вышивка разных народов России часто отража-
ет одни и те же символы и узоры: восьмиконечная розетка, равносторонние кре-
сты, кресты с загнутыми концами, квадраты, круги и ромбы, меандры, архаич-
ные изображения деревьев и животных и так далее. Кроме того, вышивают их 
швами, которые применялись издавна для вышивания этих символов. Конечно, 
мы, мастера вышивки и организаторы проекта на местах понимали, что смысл и 
значение вышиваемых символов забыт и трактовка их в народе неоднозначна, 
однако они традиционно распространены в вышивке, и настойчиво повторяются 
в традиционной культуре по сей день. Почему они так прочно вошли в нашу 
культуру и быт – это вопрос науки, времени и, конечно, фольклора. 

На фото ниже показан фрагмент, вшитый в Вышитую карту России – Но-
восибирская область. На фрагменте, в центре, вышит древний символ ми-
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роздания и вышиты резы, которые изображены на глиняных предметах при 
археологических раскопах в Новосибирской области. Вышит также узор, изо-
бражённый на берестяном предмете. хранящемся в музее и, конечно, фрагмен-
ты узоров на предметах вышивки, хранящихся также в музеях нашей области 
или в частных коллекциях.

При вышивании использованы старинные швы: строчевые – главный символ; 
досюльный шов – контур, вышитый красными нитками и мелкие символы, в том 
числе вышитый зелёными нитками фрагмент из раскопа; поддевчатый шов, кото-
рый почти забыт, но который традиционно использовался в старинной вышивке 
– два зигзагообразных узора вышитые красными и коричневыми нитками и одна 
синяя прямая полоска между зигзагами – расположенные справа от основного узо-
ра; счётная гладь – шов, которым вышит узор с берестяной шкатулки.

Все эти швы применялись при изготовлении предметов вышивки в древние 
времена на земле Сибирской, когда регион Новосибирская область отсутство-
вал в нынешних его границах, а существовал в названиях других губерний и 
территорий.

Вышитая карта России во многом расшита этими же швами и многими дру-
гими традиционными швами. Особенно отличались уникальными швами вы-
шивки малых народов России, народов Крайнего севера и Сахалина, которые 
применяли в своих работах золотые и серебряные нити, рыбью кожу, жилы и 
чешую рыб, подшейный волос оленей, бисер и пайетки, янтарь и самоцветы, а 
также оболочки внутренних органов животных, например, пузырь быка и т.п., 
которые традиционно использовались разными народами для изготовления уни-
кальных предметов. Что касается поддевчатого шва, которым в старину расши-
вались узоры одежды и прочие обрядовые предметы, то этот шов почти забыт 
в настоящее время и вышивальщицы намерены его возрождать. На Вышитой 
карте России он присутствует только в вышивке Новосибирской области.

Интересно также и другое наблюдение, – 80 % регионов многонациональной 
России на своих фрагментах карты, в большей или меньшей степени, отразили 
одинаковую древнюю символику. Это говорит о генной памяти, живущей в раз-
ных народах, населяющих Россию, об общем миропонимании в очень далёкие 
времена и эпохи. Карта получилась единой, сшитой одной духовностью. От неё 
исходит энергетика силы, жизни и единства народов, не взирая на этническое 
многообразие. Этническое многообразие только усиливает это впечатление мощи.

Ниже приведено несколько выписок из книги отзывов Чувашского нацио-
нального музея о Вышитой карте России:

«Восторгу нет предела! Объединить людей разных национальностей и культур 
можно очень просто – карта России тому пример. Столько идей приходит в голо-
ву по поводу развития этого уникального проекта! Как бывший учитель истории 
вижу огромные возможности в работе с молодёжью. Низкий поклон создателям!»

«Потрясающе! Невероятная энергетика! Удивительно, как просто и в то же 
время искусно донесена идея единства и дружбы наших народов.»

«То не просто шедевр. А шедевр, сотворённый душой нашего многонацио-
нального народа. Благодарю!»

Глава Чувашии Олег Николаев высказал своё видение: «Опыт создания кар-
ты, отзывы участников проекта, отзывы зрителей показали, что исконная тра-
диционная народная культура находит в душах людей сильный эмоциональный 
отклик». Он предложил в 2023 году каждому региону вышить собственные по-
лотна и провести в Чебоксарах, столице Чувашии, фестиваль вышитых карт Рос-
сийской Федерации и выразил уверенность, что «фестиваль пробудит дополни-
тельный интерес к истории и культуре народов страны, к своим корням…» 
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Идея была активно поддержана в регионах и в августе 2023 года в Чува-
шию съехались более 150 мастеров со всех уголков России от Калининграда 
до Владивостока со своими вышитыми полотнами, а многие ещё и со своими 
группами поддержки. Министр культуры Чувашии Светлана Каликова сооб-
щила, что фестиваль «Вышитая Россия» объединил более 1000 мастеров деко-
ративно-прикладного искусства, художников и этнографов страны и что свои 
шедевры представили 70 регионов. Мастера составили вышитую энциклопе-
дию страны, по которой можно изучать её историю, географию, культурные 
особенности, природные богатства и даже туристическую привлекательность.

Для фестиваля Государственный художественный музей Чувашии предо-
ставил свои прекрасные обширные залы, где находилась Вышитая карта Рос-
сии и где были размещены новые экспонаты – все 73 полотна карт регионов. В 
этом же музее проходили семинары, лекции, мастер-классы, встречи мастеров 
и обмен опытом. В фойе музея была организована ярмарка-продажа изделий 
участников фестиваля – мастеров декоративно-прикладного искусства. И здесь 
же гости фестиваля и местные жители, в основном дети, собирали в единую 
картину пазлы вышитой карты России.

Церемония открытия фестиваля состоялась также в художественном музее. 
После официальной части, награждений и этнического концерта, глава адми-
нистрации Чувашии Олег Николаев, Министр культуры Светлана Каликова 
и директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова осмотрели 
каждую карту региона и познакомились с мастерами. После небольшого пере-
рыва на Красной площади, на берегу широкой Волги состоялась интерактив-
ная концертно-обрядовая программа «Большая вечёрка».

Потрясающую творческую лабораторию для мастеров декоративно-при-
кладного искусства подготовил Российский этнографический музей –главный 
партнёр фестиваля. Директор музея, Юлия Купина говорит: «Парадоксально, 
но самое большое количество открытий происходит сегодня в фондах музеев. 
Мы всё время совершенствуем наши подходы к интерпретации коллекций, ис-
пользуя в том числе и цифровые технологии». Как директор Этнографическо-
го музея, она видит, что «… внутренний туризм активно развивается в нашей 
стране и многие люди сегодня действительно интересуются оригинальными 
вещами, и не просто сувенирными поделками, а истоками традиционной куль-
туры. Поэтому самое важное, что даёт фестиваль участникам – это личное об-
щение, возможность самим познать многообразие страны в аутентичных орна-
ментах, узорах, вышитых символах и знаках». И ещё она рассказывает: «Мне 
посчастливилось побывать на мастер-классе в Школе чувашской вышивки, 
где я вышила фрагмент орнамента салфетки. Первое, что меня поразило – это 
схема, она напомнила мне сложное математическое уравнение». Этот вывод 
Юлии Аркадьевны очень интересен и не безоснователен. Это как раз то, что и 
нужно изучать – в символических знаках, зашифрована информация.

Программа фестиваля была так насыщена, что было невозможно посетить 
все лекции, мастер-классы, встречи. А надо было осмотреть все карты, сфо-
тографироваться с вновь приобретёнными коллегами и друзьями, обменяться 
связями и знаниями. Эта атмосфера абсолю тного единения, счастья, доброты 
и красоты все дни пронизывала фестиваль и его участников.

Здесь была Мудрость и сила России!

лИТЕРАТУРА:
1. Демин В.Н. «Загадки русского севера». – М., 2005.
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«ПРОзРАЧНОСТь» СлОвА, ИлИ КАК РАзНООБРАзИТь  
УРОКИ РУССКОГО язЫКА в НАЧАльНОЙ ШКОлЕ

Блинова К.А. (Нефтеюганск)
Современное общество требует современных решений. Решений гибких и не-

обычных, ярких и креативных. И начинается это общество именно с детей. Вос-
питание подрастающего поколения ложиться на плечи родителей и педагогов.

Многие из нас, набирая первоклашек, и, проводя первые уроки, все чаще 
и чаще сталкиваются с тем, что словарный запас у детей очень мал, многие 
не могут составить даже простое предложение. И вот она, самая первая про-
блема, проблема «прозрачных» слов. У термина «прозрачность» есть более 5 
значений. Самое близкое это значение из минералогии: Прозрачность – это 
свойство минерала пропускать через себя свет.

Под «прозрачностью» слова тоже понимается способность слова пропу-
скать через себя свет понимания и осмысленности. «Прозрачность» слова – 
это в первую очередь его доступность и понятность для ребенка. Для детей 
такими словами являются те, которые они могут потрогать, увидеть, взять в 
руки, те, которые им близки. Для детей не существует глаголов, прилагатель-
ных, существительных, действий, признаков, но существуют предметы, то, 
что можно потрогать пальчиками, ощутить их мягкость, податливость.

Шалва Александрович Амонашвили писал в своей книге «Здравствуйте,  
дети!»: «Илико медленно проходит между рядами. В коробку сыплются фишки 
первых слов: мяч, парта, стол, карандаш, книга, велосипед, кукла…

Нет-нет, это не слова, а сами предметы! Сыплются фишки от предметов, а 
не от слов. Дети называют то, что видят в классе, видели дома или где-то еще. 
А, скажем, слова воздух не видно, поэтому ни один из моих 38 ребятишек его 
не называет. 

Они купаются в море слов и не видят самих слов, играют в лесу и не видят 
деревьев. Слово как действительность, как особый мир для них не существует. 
В науке говорят, что слова для детей прозрачны, как стекло, через которое 
видны предметы. А само стекло? Его не видно!

А я возьму и «покрашу» это стекло в темный цвет, чтобы сквозь него не 
было ничего видно. Тогда ребенок приостановит свой поток речи, откроет для 
себя многоцветную действительность и начнет обогащать, совершенствовать, 
шлифовать свою речь. А сейчас надо отвести детей от названия наглядных 
предметов, надо помочь им вырваться из заколдованного круга». Как толь-
ко около ребенка появляется учитель, который «окрашивает» эти прозрачные 
стекла, слова для ребят становятся простыми и понятными.

Раньше я никогда не задумывалась над тем, что дети действительно назы-
вают лишь то, что они видят. Ведь им проще сказать, составляя предложение: 
«Я пишу в тетради» (все слова видны, просты и понятны), чем «Моя мама 
очень рада цветку» (где не видно слова «рада», и в целом не понятно как вы-
глядит «радость». 

Когда в практике возникла данная проблема, я долго думала как ее решить, 
и на помощь мне пришли простые стикеры. Дети по своей природе очень изо-
бретательны. Поэтому яркие стикеры, которые можно клеить, на которых 
можно писать, которыми можно управлять стали для них настоящим чудом.

Вот несколько игр я использую на уроках с детьми. 
«Яблонька»
Задание: на стикерах-яблочках написать:1 ряд – 3 существительных,2 ряд – 

3 прилагательных, 3 ряд – 3 глагола, развесить на яблоне.
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«Грамматическая эстафета»:
Задание: дети встают в проходах между рядами, делятся на 3 команды, за-

дача собрать в корзину как можно больше стикеров с частями речи соперника.
«Найди меня»
Задание: Найти и приклеить стикер на предмет, о котором идет речь: На-

пример: предмет мужского рода, 2 лица, единственного числа.
И это лишь малая часть того, как можно разнообразить уроки русского языка. 
Мы с вами посмотрели только часть способов, как можно раскрасить речь 

наших ребятишек. Надеюсь, что мой опыт будет вам полезен. И вот уже в 
абстрактном понятии «доброта» появляется предметное «Доброе сердце», 
«добрый поступок», а в слове радость – понятия: друг, конфета, мама, друг, 
игрушка. Таким образом, если изо дня в день окрашивать стекла прозрачных 
слов, то поток речи сначала сузиться до реки, а затем и до грамотного ручейка, 
в котором будет многообразие мира слов.

лИТЕРАТУРА:
1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети!: Пособие для учителя / Предисл. 
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НАРОДНЫЕ ПРАзДНИКИ КАК СРЕДСТвО  
ПРИОБщЕНИя ДЕТЕЙ ДОШКОльНОГО вОзРАСТА  

К РУССКОЙ НАЦИОНАльНОЙ КУльТУРЕ
Дюжакова О.в., Колотвина Н.в. (Барнаул)

Мы живем в сложное и интересное время, когда на многое начинаешь смо-
треть по-иному, многое заново открываешь или переоцениваешь, появляется 
возможность экспериментировать, накапливать опыт. Жизнь показывает, что ис-
пользуемые формы обучения на основе истории дают детям более глубокие зна-
ния о России, своей малой Родине, традициях, окружающей действительности.

Земля наша испокон веков славилась своими добрыми мастерами, одарен-
ными людьми, создавшими яркие творения в разных, порой, самобытных ви-
дах искусств.

От матери к дочери, от отца к сыну передавалось мастерство. Всем сердцем 
наши предки любили свою родную сторонку и воспевали в песнях и сказках 
ее красоту.

И от нас зависит, будут ли наши дети любить свой край, понимать его, тя-
нуться к нему, поддерживать, уважать и развивать традиции, будут ли наши 
дети чувствовать сострадание и уважение к ближнему.

Сегодня ведущим принципом воспитания следует считать воспитание, осу-
ществляемое на корнях национальной традиции.

Мы на многое начинаем смотреть по-иному, что-то для себя открываем и 
переоцениваем заново. К большому сожалению, мы успели растерять то, что го-
дами копили наши бабушки и дедушки. «Без прошлого нет будущего», – гласит 
народная пословица. И с этим трудно не согласиться, как трудно не согласиться 
с неоспоримой истиной, гласившей: «Ты мира не узнаешь, не зная края своего».

Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского государ-
ства, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно 
участвовать в возрождении национальной культуры; самореализовать себя, как 
личность любящую свою Родину, свой народ и всё, что связано с народной 
культурой.
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Способствовать становлению основ духовно-нравственной культуры лич-
ности ребенка дошкольного возраста через открытие им истории возникнове-
ния и жизни села Власиха.

В рамках реализации программы, мы изначально отвели важное место на-
родным праздникам. Это интеграция речевой, игровой, музыкальной, продук-
тивной и театральной деятельности. Основная цель нашей работы: формиро-
вание у детей дошкольного возраста интереса к истории и культуре русского 
народа через народные праздники. 

Данная статья посвящена вопросу взаимодействия детского сада и семьи 
через русские народные праздники. Использование нетрадиционных форм 
взаимодействия детского сада с семьей способствует повышению эффектив-
ности работы с родителями. Одной из таких форм является приобщение де-
тей к культуре родного края через русские народные праздники, включение в 
единое праздничное действие и детей, и взрослых. Главная идея состоит в том 
что, «семья и детский сад – две важные структуры для ребенка, которые взаи-
мосвязаны с собой. Народные праздники сегодня способствуют поддержанию 
благоприятного психологического климата в детском коллективе, являются 
своеобразной формой духовного самовыражения и обогащения личности.

Коллектив ДОУ на протяжении многих лет реализуют приоритетное направ-
ление (становление основ духовно-нравственной культуры личности через от-
крытие им истории возникновения и жизни села Власиха), что нашло свое отра-
жение в образовательной программе дошкольного образовательного учреждения.

Дети и педагоги принимают непосредственное участие в разнообразных 
мероприятиях: фестивалях, конкурсах. Создание условий для совместной 
творческой деятельности, сочетание индивидуального и коллективного твор-
чества детей и родителей способствуют единению педагогов и родителей в ра-
боте по приобщению детей к истокам русской народной культуры.

Благодаря созданию особой этнокультурной среды, позволяющей как бы 
непосредственно соприкоснуться с традициями и историей русского народа, 
процесс познания становится эмоционально окрашенным и интересным. 

С давних времен крестьянские народные праздники на Руси имели особую 
историю. Они создавались на основе земледельческого календаря, которому 
подчинялась вся жизнь крестьянина. Наш календарно – тематический план 
построен на праздниках русского народа. Например сентябрь – «Осенины», 
январь – «Зимние забавы», Рождество, Старый Новый год; февраль – март – 
«Масленица»; март – «Жаворонок»; апрель- «Пасха»; «Рождество» – религи-
озный праздник, он посвящен рождению Иисуса Христа, но он объединяет лю-
дей разных национальностей. И вот в Святки есть старинный рождественский 
обряд – «Пришла коляда – отворяй ворота». Этот обряд несказанно нравится 
нашим детям. Он проникнут и таинством шуточных гаданий, веселым пере-
звоном колокольчиков, величавой героиней – «Рождественской звездой», ко-
стюмами. Вот где можно было нарядиться в любимого сказочного героя, да 
и родители не остались безучастными. Они щедро одаривали колядовщиков 
вкусными угощениями. Папы переоделись в героев сказок, был даже черт, но 
дети, чувствуя добрую атмосферу старинного обряда, с удовольствием прого-
варивали слова колядовщиков. Звонари звенели колокольчиками, звездарь дер-
жал красивую Рождественскую звезду, корзинки колядовщиков пополнялись 
вкусными угощениями. Атмосфера праздника была дополнена оформлением 
зала, печкой, яркими платками, чугунками и ухватом. А добрая хозяйка Мала-
нья встречала гостей, загадывала загадки, гадала на чугунках. Дети с родите-
лями играли в народные игры. 
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Еще один замечательный праздник – Масленица, радует и детей и взрос-
лых. Это долгожданное прощание с зимой, встреча весны. В нашем детском 
саду проходят очень весело проводы зимы. Дети переодевались в народные 
костюмы, играли в традиционные игры. Активными помощниками всегда 
оставались родители:на мастер классе делали из лоскутков Масленицу, орга-
низовали сладкое угощение. 

Во время празднования самого главного христианского праздника Светло-
го Христового воскресенья совместно с родителями организовали творческую 
выставку «Светлая пасха С детьми проводились шуточные пасхальные народ-
ные игры «Бой крашенками», «Катание яиц», «Прятанье яиц», «Попади в гнез-
до», «Воротца» объединили и детей и взрослых. Одним из украшений стола 
была выставка творческих работ «Пасхальный перезвон».

А каким ярким и добрым стал праздник «Жаворонок», посвященный приле-
ту птиц. Дети научились лепить из теста жаворонков. И когда эти замечательные 
кулинарные произведения запеклись в духовке, радость испытали все, и родите-
ли и дети. Праздник украсили русские народные песни, заклички. Их дети про-
говаривали и во время хоровода, и во время игр, и когда лепили из теста.

Фольклорный коллектив нашей группы «Власихинские шумелки» является 
постоянным участником этнокультурных фестивалей различного уровня, что 
является ярким и запоминающимся событием для детей и родителей. Во время 
подготовки к выступлению дети знакомятся с новым репертуаром, традици-
ями и обрядами, с особыми нарядами и атрибутами необходимыми для вы-
ступлений. Во время посещения фестивалей наши воспитанники погружаются 
в атмосферу радостного ожидания дружеской поддержки (дети радуются не 
только своей победе, но и сопереживают другим коллективам). 

Наш коллектив является лауреатом в международном фестивале–конкурсе 
фольклорных и этнографических коллективов «Сибирские беседы»

Открытый городской фестиваль-конкурс народных традиций и фольклор-
ного творчества «Масленичный разгуляй».

Межрегиональный этнокультурный фестиваль-конкурс «Святочные Ново-
годия на Алтае»

Краевой фестиваль детского фольклорного творчества «Солнцеворот»
В заключение хочется сказать, что благодаря нашему тесному сотрудниче-

ству с родителями, их непосредственному участию. Народные праздники вхо-
дят в жизнь ребенка ярким событием и надолго остаются в памяти.
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СОвРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ДУхОвНО-НРАвСТвЕННОГО 
вОСПИТАНИя ДОШКОльНИКОв  

в СЕТЕвОМ ФОРМАТЕ взАИМОДЕЙСТвИя
Богатенкова Н.А., Горшунова О.А., Коен Т.в., 

Пронь О.А., Фиохина М.в. (Муром)
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жиз-

ни общества, одной из актуальных проблем является духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения. Это сложное чувство возникает еще в 
дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к 
окружающему миру. Какие качества разовьются у ребенка, зависит от родите-
лей и окружающих его взрослых, от того, какими впечатлениями и знаниями 
будет богато детство ребенка.

В «Федеральной образовательной программе дошкольного образования 
п.п. 23.2» отмечается, что «Образовательная организация может использовать 
сетевую форму реализации образовательных программ ДО и (или) отдельных 
компонентов, предусмотренных образовательными программами. Сетевая 
форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных 
программ ДО с использованием ресурсов нескольких организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность…» [1].

Известно, что под словом «тренд» понимается своего рода движение и сме-
на тенденций чего-либо, в зависимости от времени и социально-экономиче-
ского развития государства.

Анализ научно-методической литературы, нормативных документов, по-
зволяет выделить комплекс направлений в развитии духовно-нравственного 
воспитания дошкольников, в нашем случае – это создание новых условий и ак-
тивных методик обучения и воспитания ребенка дошкольного возраста [1, 2].

В свете решения проблемы духовно-нравственного воспитания детей до-
школьного возраста, через призму участия педагогических коллективов дет-
ских садов о. Муром Владимирской области в Федеральном научно-просвети-
тельском конкурсе «Восемь жемчужин образования» на протяжении двух лет 
реализуется комплекс мероприятий.

Прежде всего, это интеграция усилий педагогического сообщества (детские 
сады о. Муром Владимирской области и детские сады г. Рыбное Рязанской об-
ласти), направленных на духовно-нравственное воспитание дошкольников в се-
тевом формате взаимодействия в условиях реализации проекта «Мы вместе»7.

Цель проекта «Мы вместе»: создание единого сетевого пространства по ду-
ховно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста через реализа-

7 Сообщество в социальной сети ВКонтакте «Мы вместе». Условия доступа: https://vk.com/
club220477590.
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цию системы наставничества. В соответствии с дорожной картой проекта «Мы 
вместе»8 основные задачи духовно-нравственного воспитания дошкольников 
классифицированы по трем направлениям: «дети – детям», «педагоги – педа-
гогам», «родители – родителям».

Основное содержание направления «Дети – детям» – это обогащение зна-
ний детей о достопримечательностях другой области. 

Средства реализации: 
• виртуальные экскурсии: «Мир глазами детей», «Памятник – Муромский 

калач», «В гости к Илье Муромцу», «Площадь Победы», «Петр и Феврония 
Муромские», «Сквер Ермакова и Водонапорная башня» (детские сады о. Му-
ром № 1, 4, 14, 32, 38 и МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка» г. Рыбное);

• технология «Ситуативная беседа» (МБДОУ «Детский сад № 1» о. Муром); 
• неделя детских мастер-классов: «Изготовление куклы-оберега «Сполюш-

ка», «Муромский калач», «Плетение из бересты «Плетень», «Тряпичную ку-
клу мастерим-народные традиции сохраним. Владимирская столбушка», «Мы 
ромашку создавали – город Муром прославляли» (изготовление Ромашки – 
символа Дня семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля), 
«Плетение пояса-оберега» (детские сады о. Муром № 1, 4, 14, 32, 38 и МБДОУ 
«Детский сад №7 «Солнышко» г. Рыбное)9, 10.

Направление «Педагоги-педагогам» способствует повышению профессио-
нальных компетенций педагогов в области духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста11.

Средства реализации: 
• межрегиональный методический слет «Есть идея!» (педагоги округа Му-

ром Владимирской области и педагоги Рыбновского района Рязанской области);
• мастер-класс «Использование экологически ориентированного образова-

тельного пространства на занятиях под открытым небом» (МБДОУ «Детский 
сад №3» г. Рыбное);

• интерактивная консультация «Ситуативные разговор – эффективная 
практика формирования ценностного отношения к окружающему миру, к дру-
гим людям, к себе у детей старшего дошкольного возраста» (МБДОУ «Детский 
сад № 1» о. Муром);

• интерактивная консультация «Дистанционные формы взаимодействия с 
семьей по духовно-нравственному воспитанию» (МБДОУ «Детский сад № 32» 
и МБДОУ «Детский сад № 38»);

• интерактивная консультация «Технология посткроссинг, как средство 
реализации задач духовно-нравственного и патриотического воспитания до-
школьников» (МБДОУ «Детский сад № 14» о. Муром);

• мастер – класс «Создание виммельбуха на основе произведений 
К.Д. Ушинского» («МБДОУ «Детский сад № 4» о. Муром);

• педагогический проект «Впустите в сердце доброту», посвящённый 
200-летию К. Д. Ушинского кладезь для формирования духовно-нравственных 
качеств детей дошкольного возраста» (МБДОУ «Детский сад № 4» о. Муром).

Направление: «Родители-родителям» включает в себя распространение эф-
фективного опыта семейного воспитания.

8 Дорожная карта сетевого проекта «Мы вместе». Условия доступа: https://disk.yandex.ru/i/
dr0nRLBPeVnNaA 

9 Виртуальные экскурсии. Условия доступа: https://vk.com/public220477590?w=wall-220477590_16 
10 Неделя детских мастер-классов. Условия доступа: https://vk.com/public220477590?w=wa

ll-220477590_24 
11 Межрегиональный методический слет педагогов. Условия доступа: https://vk.com/public220

477590?w=wall-220477590_32 
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Средства реализации: 
• дистанционная родительская конференция «В семье мы учимся добру» 

(педагоги и родители обучающихся (воспитанников) детских садов о. Муром 
и г. Рыбное)

• видео презентация опыта «Организация работы детского – родительско-
го туристического Клуба выходного дня «Туристенок» (МБДОУ «Детский сад 
№ 6 «Колосок» г. Рыбное).

В качестве результатов реализации проекта духовно-нравственного воспи-
тания дошкольников выступают психические и духовно-нравственные образо-
вания в личности детей.

Данные качества проявляются в повышении дружелюбного отношения, 
формировании нравственных ориентаций и ценностей.

Сетевой проект «Мы вместе!» предполагает дальнейшее своё развитие, так 
как тема актуальна, востребована и ставит перед собой разносторонние ком-
плексные задачи. Учитывая пожелания детей, родителей, можно обозначить 
направления дальнейшего развития: расширение целевой аудитории и увели-
чение числа участников проекта; создание новых интересных направлений.

Таким образом, проблема по духовно-нравственному воспитанию дошколь-
ников может быть успешно реализована, только во взаимодействии семьи, пе-
дагогического коллектива и социума. 

И мы надеемся, что наша система работы по духовно-нравственному вос-
питанию дошкольников в сетевом формате взаимодействия в условиях реали-
зации проекта «Мы вместе!» будет полезна и интересна нашим коллегам.
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ФОРМИРОвАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОльНОГО вОзРАСТА И Их РОДИТЕлЕЙ  

в УСлОвИях РЕАлИзАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«СОЦИОКУльТУРНЫЕ ИСТОКИ»

Беляева Н.в. (Нижневартовск)
В Указе президента Российской Федерации «Об утверждении Основ го-

сударственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей» поставлена цель сохранения и 
укрепления системы традиционных семейных ценностей, передачи их от по-
коления к поколению. 

Для выполнения поставленных целей и задач необходимо совершенство-
вать формы и методы работы с детьми и их родителями через создание условий 
для их психолого-педагогической поддержки и повышения уровня компетент-
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ности в духовно-нравственном, патриотическом, социокультурном и речевом 
развитии детей дошкольного возраста.

С 2016 году МАДОУ города Нижневартовска детский сад № 4 «Сказка» яв-
ляется региональной инновационной площадкой. Творческой группой педагогов 
была разработана инновационная программа «Исток добра», направленная на 
формирование системы ценностей у детей и родителей и утверждена дорожная 
карта, основным направлением которой стала модернизация технологий и со-
держания дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основные векторы сотрудничества в рамках реализации программы: рабо-
та с родительской общественностью, работа с педагогическим коллективом, 
формирование духовно-нравственной корпоративной культуры педагогическо-
го и родительского сообщества. 

При поддержке издательского дома «Истоки», который осуществлял коор-
динацию и консолидацию деятельности ДОУ были организованы и проведены 
в очном и дистанционном формате такие мероприятия, как обучающие семи-
нары-практикумы, круглые столы, педагогические мастерские по реализации 
программы «Социокультурные истоки», рабочие встречи с методистом про-
граммы О.С. Абрамовой. Педагоги принимали участие в городской научно – 
практических конференциях и научно-методических сессиях. Стоит отметить 
результативное участие воспитанников, педагогов и родителей в конкурсах 
профессионального мастерства, фестивалях различного уровня. 

Детский сад ежегодно принимает участие в социальных акциях «Терри-
тория добра», «Нижневартовск – территория добрых дел», «Шаг навстречу», 
«Подари сказку ближнему», «Моя любимая семья», «Поделись рождествен-
ской радостью», «Теплый город», «Тепло сердец», «Крылья ангела»; а так же в 
празднике благотворительности и милосердия – «Белый цветок», организован-
ным православным приходом храма Рождества Христова.

Педагогический коллектив ДОУ нацелен на повышение качества образова-
ния, как в работе с детьми, так и в вопросах повышения своей профессиональ-
ной компетенции по вопросам духовно-нравственного воспитания и развития 
детей дошкольного возраста За период реализации инновационной программы 
100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по реализации про-
граммы «Социокультурные истоки». 

За период с 2016 по 2023 год функционирования региональной инноваци-
онной площадки приняли участие и представили свой опыт на разных уровнях 
для педагогической и родительской общественности 58 % педагогов через вы-
ступление на форсайт центрах, публикации на порталах и сетевых сообще-
ствах, средствах массовой информации. 

Работа с родителями является важным, ключевым элементом в духовно-
нравственном воспитании и развитии ребенка. Исходя из того, что семья игра-
ет решающую роль в социокультурном развитии ребенка, мы пришли к по-
ниманию необходимости формирования единой системы ценностей у детей 
одновременно и в дошкольном учреждении и в семье. Все занятия с детьми и 
родителями проводятся в активных формах на основе методологии Истокове-
дения. Для создания благоприятной для общения, доверительной обстановки 
педагоги организует работу в ресурсном круге, в паре, четверке, микрогруппе. 
Родители учатся слушать и слышать друг друга, у них формируется умение 
приходить к согласию, принимать совместные решения. Педагог – такой же 
участник общения, как и родители. Обмениваясь знаниями, опытом, чувства-
ми, родители приходят к пониманию того, что у всех в опыте много общего 
и совместными усилиями легче решать проблемы в воспитании детей. В уч-
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реждении реализованы социально-педагогические инновационные проекты: 
«Семейная мастерская», «Семейное чтение», «Семейные походы», «Семейная 
гостиная», Сердце семьи»», «Русская красавица – Матрешка», «Сад добрых 
дел», «История моей фамилии», «Русские народные сказки», «Почему коса-
русская краса», «Тряпичная кукла», «Ни, что на земле не проходит бесследно», 
«Памятная летопись», «Посеем зёрнышко добра» и другие.

Родители и дети принимали активное участие в календарных православных 
праздниках: «Под покровом Божией Матери», «Рождество Христово», «Пасха 
Христова», «Троица», «Благовест», а также досуговых мероприятиях духовно-
нравственного содержания: «День матери», «От русских богатырей до наших 
дней», «Блокадный хлеб», «Обряд чаепития», «Что такое доброта?», «Нижне-
вартовск – город детства моего».

За период реализации инновационного проекта с 2016 года по 2023 год по-
бедителями, призёрами, Лауреатами смотров, конкурсов, различного уровня 
(окружного, городского, федерального, международного) стали более 100 вос-
питанников, 40 педагогов. Продуктами инновационной деятельности стали, 
разработанные педагогами ДОУ более 120 методических разработок, кейсов и 
20 проектов способствующих росту духовно-нравственного опыта участников 
образовательных отношений, направленных на воспитание у детей интереса и 
любви к истории, культуре, обычаям и традициям своего народа, на формиро-
вание первоначальных представлений о социокультурных духовно-нравствен-
ных ценностях.

Для реализации программы «Социокультурные истоки» в ДОУ сформирова-
на развивающая предметно-пространственная среда. Группы оснащены учебно-
методическим комплексом, необходимым для успешной реализации программы 
«Социокультурные истоки». Содержательным компонентом социокультурной 
среды ДОУ являются произведения изобразительного искусства, эстетические 
предметы быта, игры и игрушки, изобразительные материалы, детская литера-
тура, образцы этнических, культурных особенностей региона и т.д. В дошколь-
ной организации, созданы музейные пространства «Русь мастеровая», «Русский 
быт», музей «По дороге старины», музей кукол разных эпох, музей «Куклы в 
военной форме»; собрана картотека репродукции картин известных русских ху-
дожников классиков по темам итоговых занятий по программе «Социокультур-
ные истоки»; альбомы с разными видами декоративно-прикладного искусства, 
образами защитников Отечества.; образцы предметов декоративно-прикладного 
искусства; образцы народной куклы и народной игрушки и др.

С целью формирования ценностных категорий, как трудолюбие, мастерство 
реализуется дополнительная образовательная программа для девочек «Шить 
здорово», где ребенок имеет возможность не только овладеть простыми навы-
ками шитья, но познакомиться с рукоделием на Руси. Ценности народной куль-
туры, красоты внешнего мира формируются у детей через дополнительную 
образовательную программу «Русь мастеровая». Музыкальный руководитель 
разучивает с детьми песни, хороводы, русские народные игры, а также дает 
элементарные навыки игры на народных инструментах.

Инновационный опыт работы детского сада по направлению «Семьеведе-
ние» был представлен на федеральном уровне в рамках работы практической 
мастерской, а также транслировался на муниципальном уровне и региональ-
ном уровне в рамках заседания региональной инновационной площадки. От-
мечены внешние эффекты инновационной деятельности: рост достижений пе-
дагогов и обучающихся, позитивная динамика удовлетворенности родителей 
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организацией образовательной деятельности, рост привлекательности ДОУ в 
глазах родителей, общественности и СМИ. 

Системная и целенаправленная работа в рамках региональной инноваци-
онной площадки позволила добиться интеграции дошкольной организации и 
Семьи, создания единого контекста воспитания детей, развития социокультур-
ного пространства в дошкольной организации. 
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ФОРМИРОвАНИЕ НРАвСТвЕННОЙ КУльТУРЫ  
МлАДШИх ШКОльНИКОв в УСлОвИях  

ПОлИКУльТУРНОГО ОБРАзОвАНИя
 Балданова Ж.Б. (пгт Могойтуй)

Аннотация: Рассматривается проблема формирования нравственной культу-
ры младших школьников в контексте поликультурного образования, в процессе 
целенаправленного и систематического воздействия на сознание, чувства и по-
ведение детей средствами национальной культуры различных этносов.

The author examines the problem of creating a moral culture of junior school-
children in the context of multicultural education, in the process of focused and 
systematic impact on the conscience, feelings and behaviour of children by means 
of the national culture of different ethnic groups.

Современная образовательная ситуация характеризуется этнизацией со-
держания образования, возрастанием роли родного языка обучения (с по зиции 
природосообразности). 

Модернизация образования предполагает ориентацию на развитие сози-
дательной личности, обладающей гражданской ответственностью, толерант-
ностью, высокой нравственностью и культурой, способностью к успешной 
социализации и социальному самоопределению. Нравственный кризис, от-
чуждение человека от культуры, отсутствие духовно-нравственной преем-
ственности поколений, трудности социализации, снижение воспитательной 
роли семьи актуализируют проблему целенаправленного и последовательного 
формирования нравственной культуры личности [Л.В. Чепикова].

В современном российском обществе нравственная культура стано вится эле-
ментом стабилизации общества [Виндижева А.О., 2007], ценностью воспита-
тельного пространства современной школы [Полякова Г.Б., 2005; Дохопова И.М., 
2007].

Обретают особую актуальность этнопедагогическая концепция националь-
ной школы А.Л. Бугаева, Г.Н. Волкова, концепция регионализации образова-
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ния (Г.Н. Волков, А. Волович, Е.Г. Жирков, Г.В. Мухаметзянова, З.Г. Нигматов, 
Р.А. Низамов, В.А. Николаев, А.С. Тайсин).

Предпосылкой поликультурного образования является становление и раз-
витие в России гражданского общества, в котором уси ливается борьба с шови-
низмом, расизмом, этническим эгоизмом и осуществ ляется воспитание в духе 
мира и взаимопонимания [1]. Педагогическая общественность осознает, что 
нравственные качества и мотивы определяют становление личности современ-
ного школьника. 

Нравственное развитие младшего школьника осуществляется на основе 
освоения им нравственных знаний и нравственного опыта предыдущих поко-
лений, эмоционального переживания нравственных отношений современного 
общества. У ребенка формируются убеждения – нравственные (моральные) 
императивы [4]:

1) ценностное отношение к жизни человека и ко всему живому,
2) стремление к справедливости,
3) уважение к человеку, сострадание к чужой боли,
4) предпочтение активности перед пассивностью.
Из перечисленных нравственных императивов в контексте изучаемой нами 

проблемы следует обратить на следующие ключевые позиции: ценность жизни 
человека, уважение и сострадание, социальная активность.

В этой связи поликультурное образование рассматривается как вид 
целенаправлен ной социализации школьников, обеспечивающий [3]:

• на когнитивном уровне освоение образцов и ценностей мировой культу-
ры, культурно-исторического и социального опыта раз личных стран и народов;

• на ценностно-мотивационном уровне формирование социально-ус-
тановочных и ценностно-ориентационных предрасположенно стей обучающих-
ся к межкультурной коммуникации и обмену, а также развитие толерантности 
по отношению к другим странам, народам, культурам и социальным группам;

• на деятельностно-поведенческом уровне активное социальное взаимо-
действие с представителями различных культур при со хранении собственной 
культурной идентичности.

Г. Поммерин определяет поликультурное образование как педагогический 
ответ на реальность мультикультурного общества, как открытую деятельност-
но ориентированную концепцию, воспринимающую все общественные из-
менения и инициирующую инновационные процессы [10]. Автор исходит из 
идеи признания индивидуальных различий каждой личности и считает поли-
культурное образование деятельностно-ориентированным и открытым новым 
знаниям, новому опыту. Поликультурное образование рассматривается как 
воспитание в духе мира путем разрешения межкультурных конфликтов, кото-
рое должно помочь в преодолении национальных предрассудков и способство-
вать межкультурному взаимопониманию между различными народами. 

Отсюда, поликультурная педагогика – научное направление, изучаю щее 
проблемы глобализации в современном мире с позиций воспитания и обу-
чения [5]. Развитие этого направления современной педагогической науки и 
образовательной практики обусловлено стремлением создать общество, в ко-
тором культивируются уважительное отношение к личности, защищаются 
досто инства и права каждого человека. 

Поликультурная педагогика становится средством гармонизации отноше-
ний представителей различных цивилизаций и культур. Об этом свидетель-
ствуют диссертационные исследования М.А. Темирджановой о воспитании 
младших школьников средствами народной педагогики в поликультурной сре-
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де [2004], Е.В. Брянцевой о педа гогических условиях воспитания толерант-
ности у младших школьников [2005], О.М. Омарова о формировании чувства 
патриотизма у младших школьников в полиэтническом регионе [2005].

Также исследованы особенности поликультурного образования в Ирландии 
[Филатова М.В., 2007], США [Гаганова О.К., 2003]; оте чественный опыт по-
ликультурного образования [Зиатдинова Ф.Н., 2006; Чу палова Д.Г., 2005] и др. 

В качестве средств поликультурного воспитания младших школьников 
определяются различные объекты педагогической действительности, в том 
числе средства изобразительного искусства [Ушнурцева Н.Н., 2007]. 

Составной частью поликультурного образования является воспитание 
культуры межнационального общения [Кочетова Е.А., 2006], межэтнической 
толерантности [Мальчевская М.Л., 2006].

Мы полагаем, что в содержательном плане проблема поликультурного об-
разования тесно сопряжена с нравственной культурой личности. Общетеоре-
тическая база исследования проблемы формирования нравственной культуры 
представлена в работах Н.Е. Щурковой, В.И. Петровой. Нравственная культу-
ра – осознанно выработанный и постоянно совершенствуемый личностью ин-
дивидуальный опыт ценностных отношений к жизни, человеку, окружающему 
миру, самому себе. Нравственная культура проявляется в способности лич-
ности сознательно и добровольно реализовать требования моральных норм, 
осуществлять такое целенаправленное поведение, которое характеризуется 
гармоническим соответствием личных и общественных интересов.

Формирование нравственной культуры в условиях поликультурного обра-
зования осуществляется в процессе целенаправленного и систематического 
воздействия на сознание, чувства и поведение детей средствами националь-
ной культуры различных этносов. Результатом такого взаимодействия является 
формирование нравственного сознания, нравственных отношений и нравствен-
ных качеств личности, основанных на национально-этнических нравственных 
понятиях и представлениях.

Важным периодом в нравственном становлении личности является млад-
ший школьный возраст. В этом возрасте продолжается усвоение социальных, в 
том числе, и моральных норм поведения в процессе совместной деятельности, 
общения с взрослыми и сверстниками. В начальной школе носителем мораль-
ной оценки выступает учитель, которому необходимо знать особенности нрав-
ственного воспитания младших школьников. 

Нравственное воспитание младших школьников возможно в условиях ин-
тегрированного обучения [Батыгина Т.И., 2002], в детских творческих объеди-
нениях [Гарифуллина Р.С., 2003], в процессе изучения народной литературы 
[Дзапарова З.Г., 1998], в поликультурной среде [Куржева Т.И., 2006], средства-
ми физической культуры и спорта [Кухтарева О.А., 2003], на гуманистических 
традициях народа [Перчун Н.В., 2003], в детской общественной организации 
[Стрелов В.С., 2006], средствами артпедагогики [Таранова Е.В., 2003], на ос-
нове общечеловеческих ценностей [Трофимчук А.Г., 1999].

Ключевыми понятиями педагогической системы, решающей задачи нрав-
ственного воспитания, являются:

• нравственное сознание как способность оценивать окружающих и себя с 
нравственных позиций, рассуждать о нравственности; 

• нравственные чувства – это переживание норм как компонента сознания 
и конкретных проявлений в реальной действительности;

• нравственное поведение состоит из нравственных поступков и нрав-
ственных привычек;
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• нравственные поступки – эти действия, подлежащие нравственной оценке;
• нравственная привычка – устойчивая потребность в сообщении нрав-

ственных поступков.
Мы полагаем, что формирование толерантного сознания, национальных 

чувств, общественно-значимых поступков и привычек позволит создать цен-
ностно-ориентационную и деятельностную основу процесса формирования 
основ нравственной культуры в условиях поликультурного образования. 

Отметим, что различ ные аспекты нравственной культуры представлены 
в диссертационных рабо тах 90-х годов [Теоса В.В., Ломшина Е.Н., Антош-
кин В.Н., Расулова З.Н., Абдасов М., Полесная Н.И., Якобсоне А.А., Юргеля-
вичус С.А.]. Егоров М.Н. исследовал пути формирования нравственной куль-
туры младших школьников на традициях народной педагогики саха [2002], 
Г.М. Ионова изучила проблему формирования основ нравственной культуры 
у младших школьников в условиях негосударственного образовательного уч-
реждения [2004]. Выявлены этническая направленность нравственной культу-
ры [Белалов Р.М., 2003], потенциал художественной литературы в формирова-
нии нравственной культуры [Данилова Т.Б., 2002].

Нравственная культура является элементом общей культуры личности и 
характеризует степень восприятия индивидом нравственного сознания и куль-
туры общества. Сегодня очень важно знать, как требования нравствен ности 
воплотились в поступках школьников, каким образом усилить воздей ствие об-
разовательно-воспитательной среды на формирование нравственных привы-
чек, нравственной интуиции, нравственного сознания. Для достижения этой 
цели педагогу следует специально транслировать общие моральные принци-
пы, помочь детям освоить нравственные правила, чтобы они стали их убежде-
ниями. Результатом педагогической деятельности в этом направлении является 
формирование морально надежной и нравственно мудрой личности, способ-
ной обеспечить оптимальность и гармонию нравствен ной деятельности, со-
вершать достойные поступки в любых ситуациях.

И.М. Дохопова в своем исследовании определила, что условием формиро-
вания индивидуальной культуры личности на основе этнических традиций яв-
ляется комплексный подход к организации педагогического процесса: ориен-
тированность на этнические традиции в учебном и воспитательном процессах; 
разработка комплексной образовательно-воспитательной программы, в кото-
рой просматривается преемственность младшей, основной и старшей школы 
в вопросах использования воспитательного потенциала этнических традиций; 
согласованность и взаимосвязь школьного и семейного воспитания, основан-
ного на традициях народной педагогики [2].

Е.С. Юдашкина считает, что нравственную культуру личности следует 
рассматривать как меру развития потребности в человечности, творческий  
способ ее реализации личностью через установку на гармоничное сочетание 
общественных и личных интересов [6]. Бесаева А.Г. обосновала педагогиче-
скую технологию, реализующую концепцию использования этнокультурных 
традиций в нравственном воспитании младших школьников [2005].

В решении проблемы формирования нравственной культуры в условиях 
поликультурного образования также полезен опыт воспитания у младших 
школьников культуры взаимоотношений [Андропова Н.П., 2007] и культур-
ной толерантности [Васютина И.А., 2007], формирования культуры поведения 
[Карсакова О.А., 2007] и нравственно-правовых представлений [Ермолович 
С.Я., 2007], духовной культуры, культуры межнационального общения [Ани-
кеев М.В., 2004; Кочиева Ж.Ю., 2006; Кочетова Е.А., 2006; Макарова К.В., 
2006; Никеева М.М., 2006; Шмыдко А.А., 2005].
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Культура личности всецело основывается на её нравственной культуре, вклю-
чающей как уважение к традиции, общепринятым образцам поведения, так и 
умение найти своё, творческое решение. Поэтому использование потенциальных 
воспитательных возможностей этнических традиций в нравственном воспитании 
школьников может повысить уровень нравственной культуры учащихся. 

Уровень нравственной культуры личности определяет результативность 
педагогической системы, реализующей идеи поликультурного образования. В 
таком случае цели педагогической деятельности, направленной на формирова-
ние нравственной культуры школьников в свете концепции «культурных раз-
личий» могут быть сформулированы следующим образом [7,8,9]:

1) развитие терпимости по отношению к чужому образу жизни и стилю по-
ведения, основанного на понимании различий в культурном облике человека;

2) осознание того, что культурные различия и чужие культуры в целом влия-
ют на эмоциональную сферу человека, становясь источником его переживаний;

3) развитие умения оценивать системы ценностей и норм по степени их 
исторически-конкретной важности для определённых видов деятельности;

4) формирование способности интегрировать элементы других культур в 
собственную систему мышления и ценностей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАзАНИя Для РОДИТЕлЕЙ  
ПО НРАвСТвЕННОМУ вОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ  

НА ПРИМЕРАх ПРОИзвЕДЕНИЙ К.Д. УШИНСКОГО
Машнева Н.Ф., Мальцева Т.Н.,  

Понаморева С.в., Иваницкая Г.М. (Белгород) 
В настоящее время отмечается тенденция большой занятости родителей, 

погруженности их в социальные и личные проблемы, отсутствие времени для 
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досуга с детьми, игры с ними, проведения развивающих и воспитательных за-
нятий. Все это привело к тому, что воспитание у детей нравственных представ-
лений незаметно отошло на второй план.

Сегодня особенно актуален вопрос воспитания у подрастающего поколения 
чуткости, понимания, сочувствия, доброты, любви к ближнему и Родине. Начи-
ная с дошкольного детства необходимо формировать у детей духовность и куль-
туру, в основе которых заложены общечеловеческие нравственные принципы.

В исследованиях А.М. Виноградовой, Р.С. Буре утверждается, что дети 
живо, эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые им сказки, стихи, 
рассказы [3]. То есть через тексты произведений художественной литературы 
дошкольники способны к овладению языка своего народа, ознакомлению с 
родной природой, обычаями, укладом жизни, нравственными нормами и прин-
ципами, преодолению трудностей.

Одним из выдающихся русских педагогов является Константин Дмитрие-
вич Ушинский, который главной целью образования считал воспитание нрав-
ственности, при этом он рассматривал данный вопрос в духовном ракурсе. Пе-
дагог говорил не столько о поведенческих стереотипах, сколько о внутреннем 
мире человека, воспитательными факторами выступают, прежде всего, семья, 
педагоги и все события человеческой жизни [1].

Мы полностью придерживаемся точки зрения К.Д. Ушинского о том, что 
центральным звеном во всей системе воспитания ребенка является семья. 
Важным аспектом выступает укрепление позиции семьи как неотъемлемой, 
значимой составляющей формирования личности ребенка [2]. Поэтому счи-
таем важным уделить внимание вопросу организации работы с родителями по 
нравственному воспитанию детей на примерах произведений К.Д. Ушинского.

Нами разработаны методические указания для родителей по нравственно-
му воспитанию детей на примерах произведений К.Д. Ушинского. 

Методические указания представляют собой методические материалы, ко-
торые адресованы родителям воспитанников ДОУ, содержащие четкие пред-
писания алгоритмического характера по нравственному воспитанию детей на 
примерах произведений К.Д. Ушинского.

Цель методических указаний: формирование представлений у родителей 
воспитанников о нравственном потенциале произведений К.Д. Ушинского и 
использовании их в воспитании детей.

Перед родителями стоят следующие задачи:
• познакомиться с биографией К.Д. Ушинского;
• познакомиться с творчеством К.Д. Ушинского, с произведениями нрав-

ственного характера;
• самостоятельно отобрать произведения К.Д. Ушинского (либо обратиться 

за помощью к педагогам) для ребенка по нравственному воспитанию;
• познакомить ребенка с биографией и творчеством К.Д. Ушинского по-

средством демонстрации книг, иллюстраций;
• знакомить ребенка с произведениями К.Д. Ушинского (лучше по одному 

произведению, а не сразу с несколькими).
Основными принципами отбора произведений К.Д. Ушинского нравствен-

ного характера для детей, которым необходимо следовать родителям, являются:
• психологический принцип, то есть родители должны учитывать возраст-

ные особенности ребенка дошкольного возраста, адаптированность произведе-
ний для этого возраста, учитывать особенности внимания, памяти, мышления, 
круг интересов, его жизненный опыт.
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• педагогический принцип предполагает наличие воспитательной ценно-
сти и идеи гуманизма, справедливости и добра, занимательность и динамич-
ность сюжета, наглядность; 

• литературоведческий принцип включает в себе наличие разных жанров 
– рассказ, сказка.

Для детей дошкольного возраста рекомендуются следующие произведения 
нравственного характера К.Д. Ушинского (таблица 1).

Таблица 1. Примерный перечень произведений К.Д. Ушинского  
нравственного характера для детей дошкольного возраста

Возрастная группа детей Произведения К.Д. Ушинского
Младший дошкольный возраст «Петушок с семьёй», «Васька», «Лиса Патрике-

евна», «Уточки», «Спор деревьев», «Бишка», 
«Спор животных», «В лесу летом», «Лес и ру-
чей», «Пчелы и мухи», «Мышки» «Птицы» и др.

Средний дошкольный возраст «Бодливая корова», «Четыре желания», «Чужое 
яичко», «Умей обождать», «Проказы старухи-зи-
мы», «Леший», «Дедушка», «Пчелки на развед-
ках», «Гуси», «Ученый медведь» и др.

Старший дошкольный возраст «Как рубашка в поле выросла», «Ласточка», 
«Слепая лошадь», «Зима», «Лето», «Весна», 
«Осень», «Гусь и журавль», «Дети в роще», «Два 
плуга», «Хавронья», «Любопытство» и др.

Работая с любым произведением К.Д. Ушинского, нельзя просто прочитать 
ребенку текст и забыть о нем, перейдя к другому. Родителям необходимо:

• побеседовать с ребенком о том, что сейчас они познакомятся с новым произ-
ведением Ушинского, сказать название, можно спросить: Как ты думаешь, о чем 
будет произведение?

• прочитать текст произведения К.Д. Ушинского (длительность чтения зави-
сит от индивидуальных особенностей ребенка, поэтому, если объем произведе-
ния небольшой и ребенок может послушать его за один раз, то родители читают 
все произведение; если объем достаточно большой для ребенка, то следует раз-
бить текст произведения на несколько частей; однако приступая к чтению второй 
или третьей, следует вспомнить с ребенком, что было в предыдущей);

• рассмотреть иллюстрации к произведению К.Д. Ушинского (данный этап 
может быть до прочтения с целью заинтересовать ребенка сюжетом произведе-
ния) с комментированием, то есть ребенком вместе с родителем вспоминает и рас-
сказывает действия, изображенные на иллюстрации, и события из произведения;

• побеседовать по содержанию произведения: какая главная мысль, какие 
главные герои, кто поступал правильно, кто нет, какие еще действующие лица 
были в произведении и т.д.

Следующие этапы могут быть реализованы, если ребенок готов к пересказу 
содержания произведения:

• можно повторно прочитать текст произведения с установкой на запомина-
ние и пересказ;

• пересказ содержания произведения (можно осуществлять по плану, разра-
ботанному родителем либо родителем вместе с ребенком, по сюжетной картинке, 
серии сюжетных картинок, мнемотаблице и т.д.). Визуальная опора позволяет об-
легчить процесс пересказа.
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Ниже представлен пример работы с произведением К.Д. Ушинского «Пе-
тушок с семьей».

Беседа с ребенком: Помнишь мы с тобой читали вчера «Мышки», а сегодня 
давай познакомимся с рассказом К.Д. Ушинского «Петушок с семьей». Как ты 
думаешь, о чем будет рассказ?

Чтение текста произведения К.Д. Ушинского «Петушок с семьей»: «Ходит по 
двору петушок: на голове красный гребешок, под носом красная бородка. Нос у 
Пети долотцом, хвост у Пети колесцом; на хвосте узоры, на ногах шпоры. Лапа-
ми Петя кучу разгребает, курочек с цыплятами созывает: Курочки-хохлатушки! 
Хлопотуньи-хозяюшки! Пёстренькие-рябенькие! Чёрненькие-беленькие! Соби-
райтесь с цыплятками, с малыми ребятками: я вам зёрнышко припас!

Курочки с цыплятками собирались, раскудахталися; зёрнышком не подели-
лись – передралися.

Петя-петушок беспорядков не любит – сейчас семью помирил: ту за хохол, 
того за вихор, сам зёрнышко съел, на плетень взлетел, крыльями замахал, во 
всё горло заорал ку-ка-ре-ку!».

Рассматривание иллюстраций к произведению К.Д. Ушинского «Петушок 
с семьей» (рисунок 1).

Беседа по содержанию: Понравился ли тебе рассказ писателя К.Д. Ушин-
ского? Про кого этот рассказ? Где жила семья петушка? Что случилось? Что он 
сделал? Как называет петушок курочек? Что сделали курочки с цыплятками? 
Что сделал петушок? и др.

Далее предлагается повторное чтение текста произведения К.Д. Ушинского 
«Петушок с семьей» с установкой на запоминание и пересказ: А сейчас я пред-
лагаю послушать рассказ еще раз, быть внимательным, потому что нужно его 
запомнить, а потом пересказать. 

Пересказ содержания произведения: ребенок пересказывает текст рассказа 
К.Д. Ушинского «Петушок с семьей». Для этого родитель может предложить 
обратиться к картинкам из произведения. Кроме этого можно ребенку предло-
жить нарисовать рисунок, опираясь на содержание рассказа (рисунок 2):

Таким образом, в произведениях К.Д. Ушинского можно найти такие «ре-
цепты» нравственного воспитания ребенка, которые актуальны во все времена, 

Рис. 1. Рассматривание иллюстраций к произведению 
К.Д. Ушинского «Петушок с семьей»
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Рис. 2. Рисование к рассказу 
К.Д. Ушинского 

«Петушок с семьей»

вне зависимости от событий, происходящих в 
стране, от современности детей в тот или иной пе-
риод развития. Особенно важна включенность ро-
дителей в процесс нравственного воспитания, не 
просто в качестве помощника педагога, а как цен-
тральное звено для этого. Используя произведения 
К.Д. Ушинского, родители помогут не только свое-
му ребенку, но и научатся многому сами и станут 
примером во всем для него. 
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ДУхОвНО-НРАвСТвЕННОЕ ОБРАзОвАНИЕ  
в УСлОвИях ДЕТСКОГО ДОМА-ШКОлЫ НА ОСНОвЕ 

НАЦИОНАльНЫх КУльТУРНЫх ТРАДИЦИЙ
Качалкова Е.А. (Новокузнецк)

Изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в области просве-
щения делают особенно актуальными проблемы духовности, морали, этики. 
Становится иной и современная стратегия развития российской школы: в цен-
тре ее – формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной и 
творческой личности. 

Деятельность педагога в этой связи направлена на принятие воспитанни-
ками нравственных законов и духовных ценностей. Данный процесс является 
поэтапным и осуществляется с учетом уровня сформированности у обучаю-
щихся общеучебных умений и навыков на каждом возрастном этапе.

Ключевыми в этой связи являются такие понятия, как «духовность», «нрав-
ственность», «национальная культура», «воспитание». 

Духовность определяется как устремленность личности к избранным це-
лям, ценностная характеристика сознания. Духовность – форма человеческого 
самосознания, самоидентификации, основа конституирования человека в роли 
субъекта отношений, сфера сущности человека. В понятии «духовность» от-
ражена индивидуальная уникальность каждого человека, его индивидуальные 
принципы, выработанные самостоятельно на основе сущностных характери-
стик собственного «Я», соотносимых по К. Юнгу с «самостью» – центром 
целостности личности. Духовность в светской литературе понимается как ус-
воение, использование и приумножение культуры человечества. 

Нравственность представляет собой совокупность общих принципов по-
ведения людей, по которым человек соотносит свои желания и устремления 
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с общечеловеческими универсальными постулатами общежития в социуме, 
регулирует свое поведение, подчиняясь правилам уважения других людей. В 
сочетании они составляют основу личности, где духовность – вектор ее движе-
ния (самовоспитания, самообразования, саморазвития), она является основой 
нравственности.

Понятием «культура» (в переводе с лат. – возделывание, воспитание, раз-
витие) обозначается среда обитания человека, представленная в виде продук-
тов человеческой деятельности. Традиционно культура делится на нравствен-
ную (мораль, нормы поведения, нравы, национальны культурные традиции), 
определенную согласно социального заказа и духовную (идеология, искусство 
и религия) имеющую личностную ориентированность.

В работах большинства исследователей в области духовно-нравственного 
воспитания на основах национальной культуры воспитание рассматривает-
ся как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий 
для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отече-
ственных ценностей, оказании им помощи в жизненном самоопределении, 
нравственном, гражданском и профессиональном становлении, создание усло-
вий для самореализации личности.

Духовно-нравственное воспитание предполагает мировоззренческое развитие 
личности, обязательно включающее освоение духовных, т.е. высших смысложиз-
ненных ценностей, наиболее значимых представлений в мировоззрении данного 
типа, усвоение этого мировоззрения (как возможный итог) и выработку соответ-
ствующих нравственных качеств, духовно-нравственной культуры также опреде-
ленного типа. Под духовно-нравственным воспитанием, понимается процесс со-
действия духовно-нравственному становлению человека, формирование у него:

• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, граждан-
ственности, патриотизма);

• нравственного облика (терпения, милосердия);
• нравственной позиции (способности различению добра от зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);
• нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, про-

явления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 
К содержательному компоненту модели духовно-нравственного воспита-

ния отнесены:
• урочная деятельность;
• внеурочная деятельность;
• воспитательная деятельность.
В ходе урочной деятельности духовно-нравственный компонент реали-

зуется в рамках учебных предметов гуманитарного цикла, а также учебной 
программы «Основы православной культуры», направленной на религиозно-
эстетическое воспитание младших школьников в процессе их знакомства с 
явлениями окружающей жизни, культурологическими феноменами. 

Учебные предметы имеют воспитательный и развивающий потенциал, по-
зволяющий педагогу эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осу-
ществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов в детях воспитывается благородное отношение 
к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 
природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем наро-
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дам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традици-
ям, к государственным символам Российской Федерации. 

В ходе внеурочной деятельности реализуются:
• образовательные программы, направленные на формирование основ 

гражданской и социальной активности обучающихся средствами музейно-
педагогической деятельности, создание условий для развития нравственной, 
социально-адаптированной личности, владеющей основами культуры поведе-
ния, воспитание любви к родной природе и бережного отношения к ней и т.д.;

• программы дополнительного образования воспитанников, что предусма-
тривает включение воспитанников в работу творческих объединений, студий 
и спортивных секций различной направленности на уровне ОУ, и учреждений 
дополнительного образования района и города. 

Это позволяет предоставлять воспитанникам широкий спектр образователь-
ных услуг, чтобы заинтересовать каждого из них; обеспечить 100 % охват об-
учающихся социально-значимыми видами деятельности в целях формирования 
активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность подразумевает включение воспитанников в:
• процесс социального творчества, через организацию работы органов учени-

ческого самоуправления, разработку и реализацию социально-значимых проектов;
• волонтерское движение, которое более других способствует формирова-

нию милосердия, доброжелательности, отзывчивости;
• сотрудничество с домовой церковью иконы Владимирской Божьей Ма-

тери, которое способствует принятию воспитанниками основ православной 
культуры на личностном уровне;

• изучение краеведческого компонента через организацию поисково-крае-
ведческой и туристической деятельности;

• активизацию деятельности, как школьных музеев, так и сотрудничество 
с музеями города;

• организацию досуговых мероприятий направленных на знакомство вос-
питанников с обычаями, бытом, традициями русского народа на основе тради-
ционных православных праздников;

• реализацию воспитательных программ для каждой возрастной категории 
воспитанников, направленных на формирование условий для успешной духов-
но-нравственной состоятельности, гражданской идентичности и социализа-
ции воспитанников, развития их личностной, поведенческой, эмоциональной 
сфер и творческих способностей. 

Особенностями организации духовно-нравственного образования обучающих-
ся в условиях детского дома-школы на основе национальных культурных традиций 
является необходимость интеграции воспитательно-образовательных ресурсов.

Формирование личностной культуры воспитанников осуществляем через:
• изучение основ православной культуры;
• освоение нравственных понятий, этического самосознания и толерантности;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях.
Формирование социальной культуры воспитанников осуществляем через:
• определение гражданско-патриотических категорий.
• Формирование семейной культуры воспитанников осуществляем через:
• семейное воспитание;
• социальное творчество.
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ДУхОвНО-НРАвСТвЕННОЕ вОСПИТАНИЕ  
ДОШКОльНИКОв НА ОСНОвЕ ИСПОльзОвАНИя  

СРЕДСТв АНИМАЦИИ – СОвЕТСКИх МУльТФИльМОв:  
ПРОГРАММА ДОПОлНИТЕльНОГО ОБРАзОвАНИя  

«ЕСлИ ДОБРЫЙ ТЫ…»
Калашникова Ю.Ю. (Новосибирск)

Современные дети, зачастую не умеют понимать чувства и эмоции других 
людей, сочувствовать и сопереживать. В качестве основных причин агрессив-
ности у детей можно выделить следующие: повсеместная компьютеризация, ко-
торая заменила простое человеческое общение, люди лишены простого общения 
друг с другом, не хватает эмоционального контакта и понимания, демонстрация 
насилия по телевидению; недостатки воспитания; бесконечная занятость роди-
телей; низкий уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.

У детей в возрасте 5-6 лет агрессия зачастую становится защитным ме-
ханизмом, что объясняется эмоциональной неустойчивостью. Воспиты-
вать в ребенке доброту и чуткость нужно с такой же, если не с большей, 
настойчивостью и последовательностью, как и силу воли. Очень важно, 
чтобы ребенок как можно раньше почувствовал реальность чужого стра-
дания и сопереживал ему, чтобы умел любить, жалеть, прощать, помогать. 
 С 2020 года на базе МБДОУ д/с № 502 г. Новосибирска педагогом-психоло-
гом Калашниковой Ю.Ю. реализуется её авторская программа дополнитель-
ного образования «Если добрый ты…»

Программа рассчитана на создание специальных образовательных условий 
для воплощения идеи толерантности в повседневной практике межличност-
ного общения детей 5-6 лет. Новизна деятельности с детьми «Если добрый 
ты…», состоит в том, что решение задач, формирование и закрепление умений 
и навыков повседневного толерантного межличностного общения детей до-
школьного возраста происходит на основе использования средств анимации, 
а точнее на примере наших старых, добрых, советских мультфильмах. 

Цель программы: Создание условий для развития у детей навыков соци-
ального поведения, воспитание установок толерантного, уважительного отно-
шения к окружающим.

Основные задачи: – формировать у дошкольников ценностную ориента-
цию, способность формулировать нравственные суждения; развивать пред-
ставления детей о добре и зле, умение прислушиваться к себе и быть само-
критичным, воспитывать стремление совершать добрые дела; формировать у 
детей нравственные понятия: доброта, отзывчивость; воспитывать у детей ак-
тивную нравственную позицию – совершать добрые поступки; учить состра-
дать, переживать, сопереживать, глядя на беду, на горе, на нищету;

Принципы и подходы к формированию Программы:
В соответствии с ФГОС Программа опирается на основные научные прин-

ципы дошкольного образования:
1) Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоцен-

ности детства как важного этапа в общем развитии человека.
2) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых.
3) Уважение личности ребенка: принцип доверия (откровенности). 
4) Реализация Программы в форме, специфической для детей данных воз-

растных групп, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности.
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5) Принцип положительного подкрепления.
По содержанию деятельность Программа охватывает все области образова-

тельной деятельности: познание, речевое развитие, социально-коммуникатив-
ное, художественно-эстетическое, физическое развитие.

Программа дополнительного образования «Если добрый ты…» рассчитана 
на один год и предполагает ежегодную реализацию последовательных этапов.

I. Организационно-диагностический этап (сентябрь).
II. Коррекционно-развивающий этап. (октябрь-апрель).
III. Контрольно-диагностический этап (май).
Выбор детей для занятий происходит по рекомендациям воспитателей в со-

ответствии с их индивидуальными особенностями и с согласия родителей. Даль-
нейшее изучение и выявление особенностей развития эмоциональной сферы у 
детей проходит на основе следующих методик: «Анкета по выявлению агрес-
сивного поведения ребенка» (по Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко), графиче-
ская методика «Кактус» (М.А. Панфиловой), диагностика Л.П. Стрелковой.

Совместная деятельность с детьми проводится в 1 раз в неделю во второй 
половине дня с октября по апрель, всего 26 занятий за учебный год. Продолжи-
тельность: 25-30 минут. СД с детьми включает в себя игры, беседы, просмотр 
мультфильмов, посвященных способам поведения в различных (иногда и кон-
фликтных) ситуациях общения. 

Просмотр мультфильма – это 4 встреча каждого месяца, что является на-
глядным итогом тренингов упражнений, игровых приёмов, которые исполь-
зуются для занятий с детьми. В процессе просмотра мультфильма ведущий 
нажимает кнопку «Стоп» в местах, указанных в конспекте, после чего следует 
задание для детей. По окончании выполнения задания, просмотр мультфильма 
возобновляется. Игровой сеанс с просмотром мультфильмов позволяет вспом-
нить знакомый сюжет уже в новой интерпретации с более глубоким анализом 
содержания, поступков героев, реакции окружающих на их действия.

В течении года детям предлагаются к просмотру «Крошка Енот», «Гадкий 
утенок», «Цветик-Семицветик», «Варежка», «Северная сказка», «Ну, погоди!»

Тем самым дети не только смотрят мультфильм, но и в процессе просмотра 
думают, рассуждают, отвечают на вопрос, делают выводы, переживают. 

Мультфильмы подобраны таким образом, что каждый из них рассматривает 
один из принципов толерантности: принятие собственной индивидуальности, 
налаживание диалога, внимательное отношение к окружающим, умение ува-
жать иное мнение, принятие других людей. Как результат, оформляются выстав-
ки детских рисунков, поделок и т.д. в соответствии с темой игрового сеанса.

Динамические изменения по результатам первичной и повторной диагно-
стики подтверждают, что коррекционно-развивающая работа в рамках Про-
граммы дополнительного образования «Если добрый ты…» с использованием 
средств анимации была успешной. 
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1. Буре С. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. – М., 
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2. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль, 1996.
3. Семенака С.И. Уроки добра. – Москва, 2005.



135

зОлОТОЙ ЧЕлОвЕК. КлЮЧИ
Гайдай л.А. (Новосибирск)

Слово «РУСЬ». Ещё несколько десятков лет назад бабушка, обращаясь к 
внуку за помощью, говорила: «Внучок, вынеси-ка на РУСЬ половичок». И 
внук чётко знал, что следует вынести половик (коврик) на СВЕТ посушить. 
Русь есть СВЕТ. Жизнь. Просвещение.

За последние годы в школах введены ЕГЭ и другие западные заимствова-
ния. И мы в полной мере почувствовали, как быстро творческий живой про-
цесс ОБРАЗования превращается в искусственность, натаскивание и дресси-
ровку. Словно дети наши – животные в цирке.

Можно долго говорить о том, чем недовольны. И это будет расти в нашей 
жизни. Мы же переКЛЮЧаем своё внимание на хорошее и на созидательное. 
И строим это хорошее в своей жизни. Строим вместе! Время разворота от обе-
счеловечивания землян к человечности.

Пришло время природоподобности, природосообразности, природонастро-
енности. Природа всегда естественна. И мы вновь становимся естественными 
и живыми. Роль Души человеческой в живом процессе ОБРАЗования, восПИ-
ТАНИЯ и проСВЕТ(щ)ения становится всё важнее.

Возвращение человечности в нашу жизнь, чтобы человечество имело воз-
можность продолжать жить. Активирование лучших человеческих качеств: 
сердечность, взаимодействие, взаимопомощь, радость за себя и за товарища, 
великодушие, дружелюбие, сила Духа, забота о Земле, любовь к Родине, автор-
ская ответственность за всё вокруг…

Акцент на взаимодействие: уважительное, достойное, созидательное. МЫ 
ВМЕСТЕ! Совместный труд. Плечом к плечу решение вопросов и задач, по-
дружески, умея разговаривать друг с другом и договариваться. Заботиться не о 
своей выгоде, а об общем благе для всех, т.е. быть человеком.

Индивидуальность, привилегии, выгода, следом потребительство, делание 
для галочки (ради оценки), паразитизм. Ещё дальше буллинг, вражда, силовые 
решения конфликтов. Так было. И… пока ещё есть.

Некоторые (особенно родители) объединяются в общественные организа-
ции бороться против этого негатива. Но бороться – без пользы. Любая борьба 
приводит лишь к усилению того, с чем борешься. Есть единственно верный и 
работающий метод: переключить свой фокус внимания с негатива на желае-
мое, на созидательность. И думать, говорить, подразумевать, воспитывать и 
проявлять Человечность. И человеческое будет разрастаться и усиливаться, не 
давая места негативу.

Решение всех наших сегодняшних задач в мире (политических, управлен-
ческих, экономических, технологических) находится в пространстве человеч-
ности. Без акцента на эту наиважнейшую составляющую нам не решить стра-
тегически ни одной задачи. Решение глобальных задач, оставаясь на уровне 
человека – «грамотного потребителя», будет снова односторонним: все блага 
в один карман тех, кто эту ловушку затеял. Так что у нас с вами ЕСТЬ только 
один ВЫХОД (как всегда, там же, где и вход: мы рождаемся человеками) – за-
ПУСКаем и реализуем ценностное намерение: каждому становиться «золотым 
человеком». Помним же ещё (хотя всё меньше используем) эти понятия: «золо-
той человек», «золотые руки», «золотое сердце»?

Как? Каким ОБРАЗом реализуем? Через золотую пропорцию. Дело всё в мере. 
Какой мерой мерите, такой и вам отмерено будет. МЕРА всему – ЧЕЛОВЕК. И 
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мера эта – не в хранимом где-то эталоне. Эта мера внутри каждого из нас, данная 
нам в ощущениях, прописанная в совести нашей – золотом соотношении.

Золотое соотношение присутствует во всём: в пропорциях тела человека, в 
цветке, в птице и её пении, в каждом листке, в архитектуре, в музыке, в живо-
писи, в поэзии. Золотую пропорцию ещё называют Божественной, так как по 
этим принципам сотворён/рождён весь наш мир, всё Мироздание.

Что такое человечность с точки зрения золотой пропорции? Это соотно-
шение 62 к 38. 62% – это общее благо (труд, взаимодействие, Родина, Земля… 
Отдавать больше, чем брать). 38% – личное (плюс семейное, так как это тоже 
личное) благо.

Заботясь об общем благе в первую очередь, мы трудимся на усиление 
ЦЕЛого – нашего Общества Землян, которое является Частью ещё бОльшего 
ЦЕЛого. Когда Целое – сильное и могучее, счастливое и гармоничное, все его 
Части – счастливы! Не то золото, что блестит, а то, что сияет в Человеке.

Да здравствуют Золотые Человеки и Золотое время Человечества!
К человечности через воспитательный процесс в каждой школе. Вот КЛЮЧи.
КЛЮЧ. От индивидуальности к уникальности каждого. 
Практика: Вместо обязательных «западных штучек» (портфолио, участие 

в проектах ради оценки, гонка за чем бы то ни было…) рождение последова-
тельного интереса изучения себя и мира своим уникальным способом в своём 
ритме совместно и рядом со всеми.

КЛЮЧ. От потребления к ответственности каждого за свою жизнь. Ты сам 
создаёшь «плохое» или хорошее в своей жизни. Ты главный автор своей жиз-
ни! Что посеешь, то пожнёшь. Сеем разумное, доброе, вечное! 

Практика: Осуществление подхода «Что я могу сделать прямо сейчас для 
решения возникшей задачи?» Что я могу сделать прямо сейчас во благо нашего 
Отечества, нашей Земли? Это навык созидателя.

КЛЮЧ. Воспитание Истинной Человечности через любовь, заботу и ува-
жение. 

Практика: Любовь к Планете Земля. Интерес к исследованиям неизведан-
ного. Заботливая хозяйственность в повседневности. Чем дышишь? Какую 
воду пьёшь? Что ешь? Всё, что дарит нам Земля, бережём в первозданном есте-
ственном чистом виде для себя и для потомков.

КЛЮЧ. Сознательное полное «импортозамещение» любых названий и наи-
менований на иностранных языках. Уважение к своему языку и забота о сво-
ём языке – это фундамент субъектности народа и самоидентификации. Как вы 
лодку назовёте, так она и поплывёт. 

Практика: Наш Великий и Могучий Русский Язык нам в помощь не только 
в воспитании любви к Родине и патриотических чувств. Это и глубинные от-
веты на вопросы мироведения, землеведения, жизневедения, человековедения 
через образы слов русского языка.

КЛЮЧ. Всегда и во всём проявление человечности. Умение взаимодейство-
вать. 

Практика: Труд во благо всех. Взаимодействие в уважении. Благодарность 
за возможность трудиться сообща и вместе радоваться результату.

КЛЮЧ. Фокус внимания всегда на хорошем, желаемом, на созидании. Это 
наиважнейший навык Человека-Творца. Своим вниманием (созидательная 
энергия) мы сейчас рождаем то, что проживаем в следующий миг. 

Практика: Здесь хорошо помогает «правило зелёной ручки», когда вместо 
зачёркивания красным ошибки, отмечаем зелёным то, что получилось осо-
бенно хорошо. Это и буквально в тетрадках, и метафорически в жизни. Кон-
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центрация на том, что у нас всё получается, мы всё можем, когда мы золотые 
человеки, т.е. когда мы в согласованности с мироустройством и действуем по 
золотому правилу и для себя, и для всех. 

Эти КЛЮЧи есть фундаментальные основы насущных преОБРАЗователь-
ных задач в школьном воспитательном процессе, в котором участвуем все мы 
уже сегодня. Все! Сообща! Вместе! Так что никакая цифровизация, никакой 
голографический преподаватель с эффектом присутствия, никакой искусствен-
ный интеллект никогда не заменят у нас в Руси, в пространстве СВЕТа, СВЕТа 
просвещения, живого общения Учителя и Ученика.

Да здравствует Живой Учительский процесс воспитания Духа, Души и мудро-
сти знаний наших учеников, достойных человеческого образования! Это можно 
считать ещё одним очень важным КлЮЧом в живом процессе восПИТАНИЯ 
наших детей, т.е. создания нашего гармоничного грядущего.

НАРОДНЫЕ зАТЕИ в вОСПИТАНИИ ДОШКОльНИКОв
Коновалова Е.Г., Мирошниченко Е.И.,  

Салагаева л.Б., хомякова О.А. (Гурьевск)
ФГОС ДО направлен на формирование общей культуры личности ребенка, 

развитие его социальных, нравственных, эстетических качеств, объединение 
обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-
ховно-нравственных и социокультурных ценностей. Реализация данных задач 
предполагает знакомство детей с культурными традициями России, истоками 
народной культуры.

Знакомство дошкольников с традициями русского народа вызывает интерес 
к прошлому своих предков, расширяет знания и представления о культурном 
наследии. 

Важно знакомить детей с обрядовыми праздниками. Они связаны с различ-
ными сторонами общественной жизни человека, с трудом. В них присутствуют 
наблюдения людей за характерными особенностями времен года, погодными 
изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Эта народная мудрость, 
сохраненная в веках, должна быть передана детям.

В традициях нашего народа есть множество занимательных обрядов и вся-
ческих гуляний. Как правило, они посвящены различным народным праздни-
кам. На весеннее равнодействие – 22 марта – приходится древний славянский 
праздник Жаворонки.

Жаворонкам посвящался особый день – 22 марта, день Сорока мучеников 
Севастийских. Народная фантазия дала этому дню более близкое, «птичье» 
имя – Сороки. «Бывает, – уверяют опытные старики-старожилы, – что при-
летают жаворонки и раньше, да только те – непутящие: смерзнуть могут. А уж 
тот жаворонок, который на Сороки прилетит, тот настоящий».

Сороки повсеместно в русских деревнях – детский праздник. Накануне 
женщины пекут жаворонков (в большинстве случаев с распростертыми кры-
лышками, как бы летящих, а утром раздают детям. Дети с криками и смехом 
несут их, сажают своих птиц на возвышенное место и, сбившись в кучу, начи-
нают что есть мочи кричать: «Жаворонки, прилетите! Студену зиму унесите! 
Теплу весну принесите! Зима нам надоела, весь хлеб у нас поела!» Эта песня 
поется несколько раз. Затем ребятишки разбирают своих жаворонков и с той 
же песней бегут по деревне. Так продолжается до самого обеда: деревня полна 
песен, крика, детского смеха
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В нашем детском саду мы стараемся приобщить детей к традициям русско-
го народа. 22 марта провели народный праздник «Жаворонки». Интересно и 
весело прошел праздник. Педагоги познакомили детей с историей праздника, 
традициями, рассказали о том, что раньше всех прилетают из теплых стран 
жаворонки. Они приносят с собой весну и открывают путь всем остальным 
птицам, возвращающимся с зимовки.

Дети зазывали весну закличками, веселыми песнями и хороводами, изго-
тавливали жаворонков из бумаги и развешивали их на ветках деревьев. дети 
старших групп играли в русские народные игры, читали заклички и самосто-
ятельно изготовили из цветной бумаги жаворонков. Своих жаворонков дети 
посадили во время прогулки на деревья, зазывая приход весны закличкой «Жа-
воронки, прилетите! Красну весну принесите!».

Но самым запоминающимся для них стало самостоятельное изготовление 
жаворонков из теста. Глаза детей светились радостью и восторгом, а малень-
кие пальчики старательно работали, вылепливая крылышки и хвостики.

«Сороки», с полным основанием, можно назвать детским праздником: ещё 
накануне женщины месят тесто, пекут сорок шариков и «жаворонки». Шари-
ки по одному выбрасывают каждый день в окно. Крестьяне верили, что мо-
роз, наевшись хлебных шариков, уйдёт до следующего года. Обычай готовить 
хлебных птичек для встречи весны бытовал повсеместно. Обрядовое печенье 
называли по-разному: жаворонки, чувылки, тетёрки, скворечники, куличи, гра-
чи. Замешивали тесто из ржаной муки. Ржаное тесто отличается пластично-
стью, позволяет лепить даже сложную форму. С детьми лепили такие формы: 
летящий жаворонок, жаворонок верёвочкой, жаворонок на гнезде, жаворонок 
с птенцами, жаворонок с ношей, жаворонок узелком. После печёных птичек 
обычно съедают, а головки их скармливают скотине или отдают матери со сло-
вами: «Как жаворонок высоко летал, так чтобы и лён твой высокий был. Какая 
у моего жаворонка голова, так чтобы и лён головастый был».

Любой праздник должен быть запоминающимся, ярким, веселым, остав-
ляющим добрый след в душе. Фольклорный праздник «Жаворонки» пробудил 
у детей интерес к русскому фольклору, старинным традициям, подарил всем 
хорошее настроение.

Фольклорные праздники в детском саду имеют особое значение в форми-
ровании культуры ребенка. Через такую форму деятельности дошкольник зна-
комится с народной культурой, у него воспитывается любовь к родному краю. 
Яркостью и простотой фольклорные праздники особенно привлекательны для 
дошкольников. Они могут быть разнообразными по содержанию, посвящены 
многогранным сторонам социальной жизни дошкольного образовательного 
учреждения, природе, разным видам народного искусства. Ценность фоль-
клорного праздника заключается главным образом в коллективно-творческой 
деятельности, в которой могут объединяться действия людей нескольких по-
колений. Такое взаимодействие содействует успешному развитию ребенка, 
делает процесс познания увлекательным, доступным, а общение дошкольни-
ка с окружающими – более интересным и содержательным. Немаловажным 
является и то, что фольклорный праздник заканчивается ярким, красочным, 
эмоционально насыщенным общением детей и взрослых, проходящим в не-
принужденной, веселой форме.

Мы убеждены, что приобщение детей к народному творчеству дело тру-
доемкое, но востребованное. Наша задача – зажечь искорку любви и интереса 
к жизни народа, к его истории и культуре, помочь нам, взрослым воспитать 
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патриотов. Нам нужно стремиться к тому, чтобы привить любовь и уважение к 
предметам народного творчества.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ вОСПИТАНИЕ в ДОО НА ОСНОвЕ 
КУльТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСлЕДИя  

(из опыта работы)
Миронова И.А., Макеева И.А., Пономарева И.Г., Митягина Н.А.,  

Привезенцева я.А., Попова Н.Н., Ровинская С.в. (Новокузнецк)
Воспитание патриотических чувств у дошкольников – непрерывный, си-

стематический процесс, начинающийся с раннего детства, продолжающийся в 
системе дошкольного образования.

 Происходит это, как в ходе организованной образовательной деятельности, 
так и в других видах детской деятельности.

Праздник является одним из главных элементов нашей культуры, способ-
ствует формированию активной гражданской позиции у детей, изучению тра-
диций русского народа. 

Педагоги начинают знакомить детей с фольклорными праздниками, тра-
дициями с раннего возраста, постепенно переходя от малых форм (потешек, 
колыбельных, распевок), к крупным – участие в праздниках: «Кузнецкие по-
сиделки», «Ярмарка», «Осенины», «Колядки», «Веснянка». Детей и педагогов 
заинтересовал проект «История Кузнецкой Матрешки».

Реализация задач по взаимодействию педагогов детского сада с родителями 
воспитанников воплотилась в создание краеведческого проекта «Живи, мой край 
родной». На день Матери мамы воспитанников стали участниками виртуальной 
экскурсии по Кемеровской области. «Побывали» в поселке Шерегеш, рассказали 
шорскую сказку, рассмотрели рисунки на скалах в Томской писанице. Сюжет 
праздника был наполнен музыкой, песнями – О. Кулолаева «Кандыки», Воро-
бьева «Кузбасская хороводная», Л. Хориной «Вечера на Томи», написанными 
нашими земляками композиторами. Визуальный ряд, который сопровождал весь 
праздник, был представлен слайдами из архивов наших воспитанников. 

Государственные праздники и символы России стали привычны, понятны и 
прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако задача привития «чувства 
гордости, глубокого уважения и почитания праздников и символов государ-
ства Российской Федерации, другой российской символики и исторических 
святынь Отечества» по-прежнему остаётся актуальной. В последнее время 
многое в российском обществе было переосмыслено, представления о госу-
дарственной символике страны стали более глубокими. Организуя праздники 
героико-патриотической тематики, мы одновременно и учим, и воспитываем 
наших детей. 

Обязательное условие воспитания начал патриотизма – забота педагога 
ДОО о том, чтобы обучение было связано с детской деятельностью и прак-
тическими делами. Чтобы увидеть результат своей работы, необходимо пре-
вратить воспитанников из зрителей, наблюдателей и слушателей, в активных, 
эмоциональных участников.

Необходимо чтить свою историю, знать особенности культурной жизни 
прадедов, чтобы, возрождая прежние традиции, показать их детям в новом, 
современном звучании.
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СЕМья – КОлЫБЕль РОЖДЕНИя ГРАЖДАНИНА  
(из опыта работы)

Макеева И.А., Пономарева И.Г., Митягина Н.А., Миронова И.А., 
Привезенцева я.А., Семиколенных О.Б. (Новокузнецк)

Самое прекрасное зрелище на свете вид ребенка,  
уверенно идущего по жизненной дороге после 

того, как вы показали ему путь.  
Конфуций

Дошкольный возраст – это пора интенсивного становления личности ре-
бенка. Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения челове-
ка, его отношение к окружающему миру. 

Современные дошкольники растут в эпоху, разительно отличающуюся от 
времени их родителей: другие ценности, идеалы, правила. Изменилось отно-
шение людей к Родине. Можно с уверенностью говорить, что в связи с этим у 
подрастающего поколения наблюдается падение интереса и уважения к про-
шлому России, родного края, своей семье. В наши дни воспитание патриоти-
ческих чувств у детей дошкольного возраста значимая задача.

Поэтому на современном этапе так актуальна проблема нравственно – па-
триотического воспитания детей. 

Планирование воспитательной работы в ДОО представлено в образова-
тельной программе дошкольной организации и проходит сквозной линией че-
рез все образовательные области развития. Реализуется как во время занятий, 
так и в совместной деятельности, при организации различных игровых и до-
суговых мероприятий, традиций жизни группы, событий, праздников. Педаго-
ги выделили отдельно воспитательные события для воспитанников от одного 
года до двух лет.

Приоритетными направлениями работы нашего дошкольного учреждения 
является патриотическое воспитание, тесное взаимодействие с социумом и с 
родителями воспитанников.

Социальное направление раскрывается через формирование у воспитанни-
ков уважительного отношения к семье, другим людям и обществу. 

Познавательное направление раскрывается через приобщение ребенка к 
культурным способам познания. В организации деятельности по данному на-
правлению разработан УМК «Трудовой подвиг Сталинска».

Современное общественное развитие России остро поставило задачу ду-
ховного возрождения нации. Педагоги замечают, что у воспитанников ис-
кажены понятия о добре, милосердии, великодушии, справедливости, граж-
данственности и патриотизме. Семья – источник и звено передачи ребенку 
социально – исторического опыта. К сожалению далеко не в каждой семье 
придают первостепенное значение воспитанию личностных качеств.

Чтобы родители современных дошкольников стали соратниками, помощ-
никами уже в младшей группе педагоги привлекают их к созданию развиваю-
щей и воспитывающей среды, направленной на формирование представление 
о семье. При активном участии родителей организовываются традиционные 
фото-галереи «Моя семья», «Мы на отдыхе», родительские собрания вместе 
с детьми, где совместно с родителями и детьми изготавливаем новогодние 
игрушки на елку, отмечаем День рождение группы, проводим интерактивные 
сказки и постановки.
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Педагоги ДОО при планировании деятельности по взаимодействию с ро-
дителями используют одну из активных форм – участие в совместных акциях, 
как на уровне ДОО, так и групповые. Акция «Доброта спасет мир», «Бессмерт-
ный полк», «Свет на дороге».

Учитывая региональный компонент при проектировании работы по нрав-
ственно-патриотическому воспитанию с дошкольниками и их родителями, от-
крыли семейный проект « Моя улица – улица Герой», где мамы и папы стали 
активными участниками по сбору информации о героях кузнечанах, в честь 
которых названы улицы района. Родители становятся участниками проекта по 
музейной педагогике «Путешествие Радужки по Кузнецку» и готовят для де-
тей виртуальные экскурсии по Кузнецкому району города Новокузнецка.

РАСТИМ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА: 
зНАМЕНАТЕльНЫЕ И вАЖНЫЕ ДАТЫ РОССИИ

Стебеняева С.С., Свищева И.П., 
лебель О.А. (Новокузнецк)

Детство – важный этап в общем развитии ребенка, «это своеобразная пу-
тевка в жизнь». И из самого беспомощного на свете существа, которое не спо-
собно самостоятельно удовлетворить свои наиболее простые потребности, ре-
бенок превращается в мыслящего человека. В данный период закладывается 
все его будущие качества, происходит первичное познание мира. Появляются 
первые взаимоотношения с социумом, формируются нравственные привычки, 
закладывается базовая основа культуры поведения. И от того, как прошло дет-
ство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, что «вошло в разум и в сердце» 
из окружающего мира – от этого решающей степени зависит, каким человеком 
станет сегодняшний малыш. 

Современные дети мало знают о родном городе, стране, особенностях на-
родных традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе к товари-
щам по группе, старикам, редко сострадают чужому горю. Они уже с малолет-
ства вовлечены в компьютерные технологии, больше знакомы с иностранными 
игрушками через мультфильмы и массовую продажу этих персонажей.

Нравственно-патриотическое воспитание детей, одно из приоритетных на-
правлений в работе дошкольного образовательного учреждения, и педагоги соз-
дают оптимальные условия для духовного, интеллектуального развития детей, 
формирования духовно-нравственного отношения к окружающему миру путем 
приобщения к истокам народной культуры духовным традициям, истории России.

Дошкольный возраст – ответственный этап в становлении личности и ее 
нравственной сферы. Вовремя созданная благоприятная педагогическая среда, 
способствующая воспитанию в детях основ патриотизма и гражданственности.

События последних десятилетий в нашей истории заставляют по-новому 
взглянуть на, казалось бы, достаточно привычные и вполне понятные значения 
слов – патриотизм и гражданственность. В российском обществе ощущается 
дефицит нравственности, как у отдельных личностей, так и во взаимоотноше-
ниях между людьми. Одним из характерных проявлений духовной опустошён-
ности и низкой культуры выступило утрачивание патриотизма как одной из 
духовных ценностей нашего народа. Современные дети отстранились от от-
ечественной культуры, общественно-исторического опыта своего народа.

Понятие «патриотизм» многообразно по своему содержанию – это и уваже-
ние к культуре своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, 
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и гордость за свой народ и свою Родину. Ребенок с первых лет жизни должен 
сердцем и душой полюбить свой родной край, культуру, испытывать чувство на-
циональной гордости, что называется «пустить корни в родную землю». 

Дети с ОВЗ испытывают значительные трудности в речевой деятельности, 
которые носят многоаспектный характер: несформированность чувств языка; 
неспособность к построению развернутого высказывания; инертность в вы-
боре языковых средств, обусловленная недостаточностью когнитивно-речевой 
деятельностью, а патриотическое воспитание и является важной неотъемлен-
ной составляющей духовно-нравственного развития личности ребенка с ОВЗ, 
и может служить средством в коррекционно-развивающей работе с данной ка-
тегорией детей. 

Период дошкольного детства благоприятствует воспитанию патриотиче-
ских чувств, т. к. именно в это время происходит формирование культурно-
ценностных ориентаций, духовно-нравственной основы личности ребёнка, 
развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в 
обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Также пе-
риод дошкольного детства благоприятен для эмоционально-психологического 
воздействия на ребёнка, т.к. образы восприятия действительности, культурно-
го пространства очень ярки и сильны и поэтому остаются в памяти надолго, а 
иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.

Патриотизм, как одно из главных качеств гражданина, не рождается и не 
развивается сам по себе. Патриотические качества формируются в человеке в 
процессе воспитания и целенаправленной работы. Как же привить идею люб-
ви к Родине, ко всему человечеству, в то время, когда у подрастающего поко-
ления формируется идеал потребителя без четких нравственных ориентиров.

Поэтому и очевидна неотложность решения острейших проблем воспита-
ния патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. Кроме того, исхо-
дя из вышесказанного, можно сделать вывод, что воспитание патриотизма и 
формирование нравственных основ личности – работа не простая и требует 
от педагога высокого мастерства и творческого подхода. Однако этого можно 
достичь, когда идея патриотизма раскрывается перед умом и сердцем воспи-
танника в ярких эмоциональных образах, пробуждая в нем чувства сопережи-
вания, благодарности к мужеству и героизму. 

Знаменательные и памятные даты – это не просто числа календаря, которые 
повторяются из года в год. Они связаны с важнейшими историческими собы-
тиями, культурным наследием, о чем помнить и рассказывать должны книги, 
педагоги, родители.

Необходимо знакомить детей со всеми знаменательными и памятными да-
тами России, в частности, с датами и праздниками, не входящими в календарь 
официальных государственных праздников, но также несущих в себе огром-
ный духовный и развивающий интеллектуально потенциал (в том числе, с 
православными и народными). 

При знакомстве детей со знаменательными и памятными датами важно ин-
тересно и эмоционально насыщенно, используя различные формы и методы 
патриотического воспитания, показывать красоту родного края и страны, рас-
сказывать о героях. 

Успехов в нравственно-патриотическом воспитании можно достигнуть, 
только если сами взрослые будут знать и любить историю своей страны, свое-
го города, региона. 
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Память о героях тех великих дней до сих пор живет в сердцах россиян. Дни 
воинской славы России призывают сохранять уважение к воинам, которые от-
дали жизнь за будущее своего народа.

Как заявил Владимир Владимирович Путин: «Необходимо объединить 
исторические эпохи в единое целое, чтобы возродить национальное сознание и 
принять то, что история России начинается издавна. Русский народ имеет еди-
ную и неразрывную историю. С ее помощью мы обретаем внутренние силы и 
понимаем ценность национального сознания». Только помня о ратных подви-
гах и трудовой доблести представителей предшествующих поколений можно 
воспитывать основы патриотизма в детской среде.

ПРИОРИТЕТНЫЕ зАДАЧИ  
ДУхОвНО-НРАвСТвЕННОГО вОСПИТАНИя  

в СИСТЕМЕ ДОПОлНИТЕльНОГО ОБРАзОвАНИя  
в УСлОвИях ЦЕННОСТНО-МИРОвООззРЕНЧЕСКОГО  

КРИзИСА ЭПОхИ ГлОБАлИзАЦИИ
Паленко И.в. (Куйбышев)

С двадцатого века начался период мировых глобальных процессов, харак-
теризующийся взаимодействием и интеграцией между людьми, компаниями и 
правительствами по всему миру[4]. Глобализация ускоряется благодаря дости-
жениям в области транспортных и коммуникационных технологий, междуна-
родной торговли, обмену идеями, верованиями, культурой. Возникает вопрос: 
глобализация это прогресс или оскудевание?

Причины глобализации: распространение западной культуры, которая ста-
новится общепринятой; туризм и общение граждан разных стран; возникнове-
ние и развитие массовой культуры, одинаково доступной всем; обмен плодами 
интеллектуальной деятельности.

Последствия глобализации: исчезновение самобытных культур, традиций 
и, как следствие, – исторической памяти, опирающейся на историко-куль-
турные ценности; формирование мирового экономического и политического 
пространства с утрачиванием независимости; ускоренная трата природных 
ресурсов на удовлетворение потребностей глобального рынка; ухудшение эко-
логической ситуации в планетарном масштабе; усиление влияния транснацио-
нальных кампаний; возникновение международного экстремизма, терроризма 
и появление общемировых угроз.

Глобализация процесс неизбежный, в котором больше минусов, чем плю-
сов. Но задача человечества – минимизировать отрицательные эффекты, по-
лучив максимум пользы. Особенно необходимо сконцентрировать внимание 
на взгляды, принципы, суждения, представления, определяющие понимание 
человеком мира, происходящих в нем событий и своего места среди людей, то 
есть на мировоззрение. Четко сформированное мировоззрение упорядочивает 
жизнь, а его отсутствие превращает существование человека в хаос, приводит 
к нестабильности, неуверенности и нередко к психологическим проблемам.

Важнейшие компоненты структуры мировоззрения это: знания, идеалы, ду-
ховные ценности, принципы, идеи, убеждения. В жизни и деятельности людей 
мировоззрение играет большую роль, потому что дает ориентир, как поступить 
в сложных обстоятельствах общественной и личной жизни; определяет про-
грамму поведения, включающую методы решения проблем, нормы поведения, 
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оценку происходящего в мире; раскрывает жизненную позицию, обуславлива-
ющую принципы жизни, истинные ценности, значимые дела и поступки [1].

Современная глобализация приводит к ценностно-мировоззренческому 
кризису, который является частью общесистемного мирового кризиса: геопо-
литического, экономического, финансового, культурного. Наше время отлича-
ется выраженным конформизмом, когда молодые люди пассивно принимают 
чужое мнение, корректируя собственное поведение, чтобы соответствовать нор-
мам, принятым в небольшой группе. Они сливаются с толпой, не стремясь иметь 
собственную позицию и способность отстоять свои взгляды и убеждения.

Поэтому, основополагающей задачей воспитания в современный период гло-
бализации в нашем государстве является формирование подрастающего чело-
века как нравственную личность, у которой духовные принципы, реализуемые 
в своей жизни, воплощены в виде собственных моральных принципов и цен-
ностных ориентиров, таких как ответственность, честь, достоинство, совесть, 
уважение к окружающим, доброжелательность, патриотизм, миролюбие.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не раз подчеркивает: 
«Если мы не воспитаем собственный народ, его будут воспитывать другие» [3].

В наши дни общественные идеалы все более отдаляются от идеалов свято-
сти. Власть, деньги, удовольствие, популярность – вот, что является доминан-
той в сознании человека и его бытия. Но ведь культ комфорта и потребления 
сдвигает чувства сострадания и истинной любви к ближнему. Сознательный 
выбор потребительства приводит к эгоизму и жестокосердию, умаляя совесть, 
которая связывает нас с незримым духовным основанием мира. Поэтому, об-
разование должно быть нацелено на воспитание духовно-нравственной лич-
ности подростков, которые будут способны контролировать свое поведение и 
обладать силой воли, осознавая ответственность в решении любых возникаю-
щих жизненных проблем.

Третий учебный год в Куйбышевском Доме детского творчества реализует-
ся рабочая Программа воспитания на 2021-2025 годы для выполнения актуаль-
ных задач развития гражданско-патриотического сознания учащихся, их ду-
ховной нравственности, уважения к правам человека, ответственности перед 
собой и обществом за результат своей практической деятельности в социаль-
ной, культурной и природной среде. Программа воспитания имеет модульную 
структуру и содержит 5 модулей [2].

В модуле «Традиции» проводятся: праздники, концерты, познавательно-
досуговые и событийные мероприятия, слеты, развлекательные программы, 
родительские лектории, семейные гостиные. Педагогическая ценность тра-
диций состоит в том, что они обеспечивают устойчивость и преемственность 
сложившихся форм деятельности и общения детей и взрослых, формируют 
представления о содержательном досуге и сотворчестве, создают условия для 
реализации творческой индивидуальности, являются эффективным средством 
формирования духовно-нравственной личности.

Мероприятия модуля «Здоровьесбережение» проводятся с использовани-
ем инновационных здоровьесберегающих технологий, объединяющих все на-
правления деятельности Учреждения по формированию, сохранению и укре-
плению здоровья, а также профилактические мероприятия по безопасности 
жизнедеятельности учащихся в соответствии с триединым представлением о 
здоровье – физическом, психическом, духовно-нравственном. 

В модуле «Учебное занятие» на первом плане задачи по развитию навы-
ков социального взаимодействия учащихся, их задатков, креативных способ-
ностей и самоопределения; формированию благоприятной психологической 



145

атмосферы; созданию ситуации успеха для каждого ребенка. Фактором успеш-
ности обучения и воспитания по всем дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам является результативное участие детей в кон-
курсах от муниципального до Международного.

Модуль «Каникулы» включает работу творческих профильных смен, ту-
ристских маршрутов, направленных на оздоровление и восстановление хоро-
шего самочувствия и работоспособности; расширение масштаба воспитатель-
но-образовательного и социокультурного пространства детских объединений; 
формирует навыки проведения интересного культурного досуга и позитивного 
эмоционального взаимодействия учащихся друг с другом.

Целевой задачей Модуля «Работа с родителями» является совершенствова-
ние системы взаимодействия с родителями на основе сотрудничества, оказа-
ния психолого-педагогической поддержки семье в воспитании детей, создания 
благоприятных условий для совместной деятельности. Организована инфор-
мационно-просветительская работа, в том числе, через социальные сети и бло-
ги, с привлечением в деятельность Управляющего совета Учреждения, Муни-
ципального родительского комитета и Областного родительского лектория. 

Педагогический коллектив Куйбышевского ДДТ успешно решает приори-
тетные воспитательные задачи, основываясь на базовые моральные ценности, 
культурные, национальные и духовные традиции для формирования духовно-
нравственной личности, способной быть ответственной за будущее человече-
ства вне зависимости от эпохи, в которой мы живем.
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ПРОЕКТ ПО ДУхОвНО-НРАвСТвЕННОМУ вОСПИТАНИЮ 
ДЕТЕЙ МлАДШЕГО ДОШКОльНОГО вОзРАСТА  

«ДОБРЫЙ ПУТь»
Рыбакова С.в. (Барнаул)

Центральной идеей воспитания любви к отечеству у русских педагогов 
была идея народности. Так, К.Д. Ушинский отмечал, что «воспитание, если оно 
не хочет быть бессильным, должно быть народным». Именно он ввел термин 
«народная педагогика», сочетая фольклор блестящим средством раскрытия 
национальной самобытности и формирования патриотических чувств. В.А. 
Сухомлинский утверждал, что «детство – каждодневное открытие мира и по-
этому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и 
Отечества, их красоты и величия».

Детство привычно воспринимать как поэтический возраст. Ребенок словно 
поэт, открывающий в мире прекрасные стороны, еще чужд требованиям на-
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сущных потребностей и перипетий жизни мира. Для ребенка мир – область его 
игр и его радости жизни.

Актуальность проекта заключается в том, что именно в дошкольном возрас-
те закладываются основы личности, развивается целостное восприятие окружа-
ющего мира, непосредственное эмоциональное отношение к окружающим лю-
дям, сочувствия к их нуждам и переживаниям. Но современные дети мало знают 
о родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны 
к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому 
горю. В современном обществе проблема духовно-нравственного воспитания 
очень актуальна. Наше общество меняет ценности. Не востребовано слово «до-
брота», как источник радости и общения. В нашем обществе нарушены каноны 
общения между подрастающим поколением и старшим поколением. Но именно 
в дошкольном детстве ребенок приобретает основы личностной культуры, соот-
ветствующие общечеловеческим духовным ценностям.

Цель: гармоничное развитие и воспитание духовно-нравственных ценно-
стей у ребенка младшего дошкольного возраста. Приобщение детей младшего 
дошкольного возраста к храму. Задачи: формирование в младшем дошкольном 
возрасте понимания духовно-нравственных ценностей (семья, родные, малая 
Родина, Родина); развитие восприятия мира внешнего (социокультурная среда) 
и мира внутреннего (духовно- нравственного); расширить кругозор родителей 
по духовно-нравственному развитию, ответственности и осознания духовно-
го смысла служения Отечеству; приобщить родителей и детей к православ-
ным традициям через посещение храма и занятий детей в воскресной школе; 
познакомить с произведениями алтайских писателей, поэтов и святых земли 
алтайской не только детей, но и родителей; укрепление статуса дошкольного 
учреждения как социального института социума.

Проект основан на национальной образовательной программе Кузьмина 
И.А. и Образовательной Программе «Азбука Истоков», разработанная акаде-
миком Камкиным А.Г.

Младших дошкольников подготавливаем к пониманию духовных истоков 
человеческого быта, понимания мира, в котором они живут. Знакомим детей с 
социокультурными обозначениями,  такими как: Мир, Слово, Книга.

Направления проекта
1-е направление: использование православных традиций: в свете Священ-

ного Писания воспитание духовной нравственности понимается как запове-
данное Господом обращение человека с «тварным миром». Бог благословил 
человеку пользоваться материальными благами для поддержания его телесной 
жизни (Быт. 1:29). 

Цель православной традиции в духовно-нравственном развитии младшего 
дошкольника: дать детям первичное знание о мире, о себе, о природе и научить 
их не причинять вред окружающей среде.

Духовно нравственное воспитание на основе народных традиций форми-
рует ядро личности. Оно благотворно влияет на все стороны и формы взаимо-
отношения человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, ми-
ровоззрение и формирование гражданской позиции, патриотизм и семейные 
ценности, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее 
физическое и психическое развитие. Это принесет оздоровление всему живо-
му: и человеческой душе, и природе. Будет способствовать восстановлению 
гармонии отношений духовно нравственного и материального.
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Особую роль при приобщении детей к народной культуре играют народ-
ные праздники, как средства выражения национального характера. Праздник 
не только оставляет в сердце ребенка яркий национальный след, но и обогаща-
ет духовно нравственным содержанием. К таким общенародным праздникам 
относятся: Рождество Христово, Пасха Христова, Троица и другие. Праздник 
Светлого Христова Воскресения, Пасха – главное событие года для православ-
ных христиан и самый большой православный праздник.

Посещение воскресной школы при храме формирует духовную нравствен-
ность ребенка и приобщает родителей к воцерквлению детей.

2-е направление: использование народных традиций: ознакомление детей 
в детском саду с поговорками, загадками, пословицами, сказками происходит 
приобщение их к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям. Яр-
кость пословиц и поговорок, эмоциональность образов – все это воздействует 
на нравственно-эмоциональную сферу дошкольников. Толкование пословиц и 
поговорок требует от ребенка нравственного выбора и побуждает его искать 
выходы из представленных ситуаций. Пословицы и поговорки содержат целый 
комплекс рекомендаций, выражают представление о человеке, о формирова-
нии личности и о духовно-нравственном воспитании в целом.

Огромное значение имеет пример взрослых, родителей, педагогов и других 
близких людей из окружения ребенка. Воспитателю необходимо учить на по-
ложительных эпизодах из жизни старших членов семьи. У дошкольника фор-
мируются понятия хорошо и плохо. Тот, кто отбрасывает в сторону законы со-
вести и справедливости, никогда не станет настоящим человеком. 

3-е направление: приобщение ребенка к истокам культур родного края, духов-
ных ценностей и образа жизни, расширение кругозора и словарного запаса ребенка.

Проект нацелен на три составляющие: Слово – Мир – Книга
Слово – Добро, Доброе слово, Радость, Любовь, Честное слово, Слово о 

родителях.
Мир – Природа, Забота, Доброта, Любовь, Красота, Родной край.
Книга – Любимая книга, Первая книга, Живая книга, Человек, Здоровье, 

Забота.
Первая содержательная линия: Тема-1 «Мир», который позволяет ребенку 

увидеть свою малую родину (город, деревню), мир природы, мир своеобраз-
ной природы и культуры Алтайского края, через произведения алтайских писа-
телей, поэтов. Знакомство с картинами алтайских художников. 

Вторая содержательная линия: Тема-2 «Слово» – которое раскрывается ре-
бенку посредством общения особо значимыми словами. Каждый человек до-
ложен знать, что слово – это общение между людьми. Вводить ребенка в мир 
духовно-нравственного содержания слова. Знакомство с произведениями на-
родного фольклора.

Третья содержательная линия: Тема-3 «Книга» – традиционно является ос-
новным средством образования дошкольников. Эта тема позволяет узнать млад-
шему дошкольнику, что в нашей культуре – книга «живое существо». Книга 
может быть любимой, может наказывать и одухотворять. Таким образом про-
исходит формирование любви к книге, к чтению, поскольку ребенок сегодня с 
раннего возраста опосредованно сталкивается с различными ее источниками.

Результат проекта
Современное общество испытывает кризис в духовно-нравственном вос-

питании, поэтому возрастает необходимость возрождения духовности и куль-
туры. В дошкольном возрасте происходит становление базовой культуры лич-
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ности, формируются высшие нравственные чувства, к которым относится и 
чувство патриотизма. Именно в этот период важно воспитывать в ребенке ува-
жение к традициям и обычаям своего народа, старшему поколению; любовь к 
Родине, родному языку, природе. 

Благодаря разработанному проекту были достигнуты следующие результаты:
• Повысилась эффективность взаимодействия родителей и педагогов ДОУ. 

Родители – активные участники, помощники во всех совместных мероприяти-
ях, конкурсах, проектах.

• В группе действует клуб молодой семьи «Гармония». Работа клуба осу-
ществляется на определенных запросах семьи. 

• Дети используют малые жанры фольклора в режимных моментах.
• Учатся и любят играть в русские народные подвижные игры.
• Знают сказочных героев и русские народные сказки.
• Дети моей группы ходят в воскресную школу. 
• Посещают Храм Иоанна Предтечи (причащаются), участвуют в епархи-

альных конкурсах, и в других мероприятиях воскресной школы и храма.
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ФОРМИРОвАНИЕ НРАвСТвЕННЫх КАЧЕСТв 
ДОШКОльНИКОв ЧЕРЕз ДЕКОРАТИвНО-ПРИКлАДНОЕ 

ИСКУССТвО
Жилина Е.О., Иванова л.А., 

Мамчур С.Н. (Гурьевск)
Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной 

из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом отноше-
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ниях. Ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального 
своеобразия личности уже на первых этапах её становления.

О роли и значении народного декоративного искусства в воспитании детей 
писали многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. 
Сакулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что искус-
ство пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, её культуре, 
способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способ-
ности детей, также воспитывает гордость за свою страну и русский народ.

В наше время происходит переосмысление культурного, духовно-нрав-
ственного самосознания народа, это время политических, социальных пере-
мен. И сейчас очень остро встал вопрос о патриотическом воспитании детей. 

В 90-е годы были утеряны многие ценности, по воспитанию любви и уваже-
нию к своей Родине. Народные игры, забавы и игрушки были заменены компью-
терными играми, с экранов телевизоров исчезли добрые, веселые мультфильмы. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, – 
задача особенно актуальна сегодня, не может быть успешно решена без глубо-
кого познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры.

Процесс познания и усвоения должен начинаться с дошкольного возраста. 
Как образно говорит наш народ: «С молоком матери». Ребёнок должен впи-
тывать культуру своего народа через колыбельные песни, пестушки, потешки, 
игры-забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения декоратив-
но-прикладного искусства. Только в этом случае народное искусство – этот не-
замутненный источник прекрасного – оставит в душе ребёнка глубокий след, 
вызовет устойчивый интерес. 

Красота родной природы, особенности быта русского народа, его всесто-
ронний талант, трудолюбие, оптимизм предстают перед детьми живо и непо-
средственно в произведениях народных мастеров. 

Культуру России невозможно себе представить без народного искусства, 
которое раскрывает исконные истоки духовной жизни русского народа, нагляд-
но демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные 
вкусы и является частью его истории. 

Велико значение практического опыта для духовного развития дошкольни-
ков, их эстетического воспитания, знакомство с искусством народных масте-
ров. Народное искусство поднимает темы большого гражданского содержания, 
оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает ребятам взглянуть 
на привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира.

Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир детства все нрав-
ственные ценности, помочь ребёнку открыть этот мир во всем богатстве и 
многообразии декоративно-прикладного искусства. А значит любое занятие, 
встреча с игрушкой, творческое дело, беседа – подчинены единственной цели: 
всестороннее развивать личность ребёнка, ведь все дети должны жить в мире 
любви, красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества.

Именно из благих побуждений, нашей творческой группой педагогов был 
разработан проект «Формирование нравственных качеств дошкольников через 
декоративно-прикладное искусство».

Его реализация позволит познакомить детей с различными видами народ-
ного, декоративно – прикладного искусства России и Кузбасса, воспитать 
уважение к историческому наследию родной страны и малой Родины.

Данный проект может быть использован в образовательной деятельности 
дошкольных образовательных организаций.
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У детей, к сожалению, нет возможности увидеть непосредственный тех-
нологический процесс изготовления художественной посуды, предметов быта 
и игрушек. И нет возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным 
искусством. Подержать в руках изделия из городецкой росписи, дымковскую 
игрушку, предметы с гжельской росписью и т.д.

Поэтому была поставлена цель: познакомить с историей народного деко-
ративно-прикладного искусства, подарить детям радость художественно-эсте-
тического творчества. Задачи: знакомить детей с историей возникновения на-
родных промыслов; формировать знания детей о декоративно – прикладном 
искусстве через знакомство с гжелью, дымковской, городецкой росписью, и 
промыслами родного края; развивать умения детей ориентироваться в различ-
ных видах росписи; развивать творческое воображение, внимание, мышление, 
зрительную память, умение анализировать; развивать навыки художественно-
го творчества детей; воспитывать любовь к русскому прикладному искусству, 
уважения к работам народных мастеров.

В результате проведения комплексной работы по приобщению детей к де-
коративно-прикладному искусству у детей появилось желание еще больше уз-
нать о творчестве русских мастеров и жизни русского народа. 

Дети самостоятельно стали различать стили известных видов декоративной 
живописи, научились создавать выразительные узоры на бумаге. 

Таким образом, тема декоративно-прикладное искусство в детском саду 
очень интересна и многогранна, она помогает развить не только творческую 
личность, но и воспитывает добропорядочность в детях, любовь к родному 
краю, к своей стране в целом.

лИТЕРАТУРА:
1. Вершинина Н., Горбова О. Знакомство с особенностями декоративно-прикладно-

го искусства в процессе дидактических игр // Дошкольное воспитание. – № 6. – 2019.
2. Гаранина Н.К. Приобщение дошкольников к народной культуре.
3. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество. 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018.
4. «Дошкольное воспитание». – № 8. – 2015.
5. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб: Детство-Пресс, 2004.
6. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народ-
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ФОРМИРОвАНИЕ НРАвСТвЕННЫх ЦЕННОСТЕЙ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОльНОГО вОзРАСТА

Алексеева Н.Н., Гребнева М.А., Трапезонова Ю.С. (Гурьевск)
Проблема духовно-нравственного воспитания растущего поколения всегда 

была актуальной. Духовно-нравственное воспитание – это формирование цен-
ностного отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое 
развитие человека, включающее в себя воспитание чувства долга, справедли-
вости, ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл 
делам и мыслям человека.

Дошкольное детство, для которого характерно эмоционально-чувственное 
восприятие действительности, является благоприятным для нравственного и 
эстетического воспитания. В этот период происходит бурное накопление жиз-
ненного опыта: нравственного, социального, духовного. 
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Человек за первые 7 лет жизни приобретает столько, сколько не может при-
обрести за всю последующую жизнь и упущения в этом возрасте не наверсты-
ваются впоследствии. Дошкольный возраст нельзя пропустить для становле-
ния представлений о добре и зле, о нравственных эталонах и нравственных 
нормах поведения и взаимоотношений.

В настоящее время происходит смещение акцентов в развитии детей в сто-
рону ранней интеллектуализации, что не способствуют духовному развитию. 
В погоне за развитием интеллекта упускается воспитание души, нравственное 
и духовное развитие маленького человека, без которых, все накопленные зна-
ния могут оказаться бесполезными. И как результат этого – эмоциональная, 
волевая и духовная незрелость.

Поэтому на современном этапе развития образования, духовно-нравствен-
ное воспитание является одной из важнейших задач в воспитании подрастаю-
щего поколения.

Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать полно-
ценного человека. Знакомство с традициями, обычаями русского народа, по-
могает воспитывать любовь к истории, культуре русского народа, помогает 
сохранить прошлое. Поэтому познание детьми народной культуры, русского 
народного творчества, народного фольклора, положительно влияет на эстети-
ческое развитие детей, раскрывает творческие способности каждого ребёнка, 
формирует общую духовную культуру.

Мы решили донести до сознания воспитанников, что они являются носите-
лями русской культуры, познакомить их с национальными обычаями. 

Цель нашей работы: Развитие духовно-нравственных качеств детей дошколь-
ного возраста через знакомство с традициями народной православной культуры.

Для реализации поставленной цели были определены задачи: использовать 
фольклор во всех видах детской деятельности, народных подвижных игр и ка-
лендарно-обрядовых праздниках; приобщать детей к основам духовности рус-
ского народа и традиционного уклада жизни, особенностями подготовки и про-
ведения праздничных дней; развивать личностные качества ребенка (доброту, 
милосердие, толерантность); помочь семье в формировании ценностной сферы 
личности ребенка на основе приобщения к праздникам и традициям своей се-
мьи, детского сада и своей страны; воспитывать у детей чувство причастности к 
русской культуре, обществу, которое дорожит своим прошлым как достоянием.

Работая по данной теме, мы всегда помним – что любая работа это сотрудниче-
ство и сотворчество воспитателей, детей, родителей, специалистов детского сада. 

Очень часто в нашем образовательном учреждении бывают встречи с на-
стоятелями Свято-Троицкой церкви города Гурьевск, храма Святых мучеников 
и исповедников Гурия, Самона и Авива.

Интересные встречи проходят учреждении и с народными творческими 
коллективами. Часто бываем на экскурсиях в Гурьевском Краеведческом музее 
Активное освоение традиций православной культуры наиболее успешно реа-
лизуется через православные праздники, такие как: Осенины, Рождественские 
колядки, Масленица, Пасха, Сороки, Иван Купала, День Петра и Февронии, 
Медовый спас, Яблочный спас, Покров день.

Духовно-нравственное воспитание дошкольников – это целостная система, 
способная сформировать человека, умеющего успешно жить в современной 
драматической и противоречивой социальной среде. В.А. Сухомлинский пи-
сал: «Без памяти нет традиций, без традиций нет культуры, без культуры нет 
воспитания, без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без 
личности нет народа». 
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К НРАвСТвЕННОСТИ ЧЕРЕз ПРАзДНИКИ  
И СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Иванова О.в., Подмарёва Е.Н., Севернюк А.А.,  
Памина И.А., Чарыева Е.А. (Гурьевск) 
В человеке, которого мы воспитываем,  

должны сочетаться, нравственная чистота,  
духовное богатство, физическое совершенство.  

В.А. Сухомлинский
Духовно-нравственное воспитание в дошкольном образовании направлено 

на знакомство воспитанников с основами православных духовных традиций 
многонациональной культуры России. Всё это должно способствовать нрав-
ственному воспитанию детей на основе традиционных идеалов и общечело-
веческих ценностей, развитие интереса к окружающему миру, формированию 
честного и достойного гражданина, готового к межкультурному диалогу и 
уважительному отношению ко всем гражданам многонационального государ-
ства, укреплению взаимоотношений и оздоровлению морально-нравственной 
атмосферы в обществе.

Вспомните, какие эмоции вы испытываете от детских воспоминаний о праз-
никах «Пасха», «Яблочный спас», «Масленица», «Рождество», «Сороки»? В 
наших воспоминаниях остались встречи с бабушкой, вкусные куличи, катание 
яиц, яблочные пироги, блины, сжигание «Масленицы» и т. д. Амы в это время 
с семьёй, нам…весело, вкусно, радостно и тепло на душе. Эти празники несут 
добро,тепло и радость, а разве ниэтого сейчас так не хватает нашим детям? Се-
мейных обедов, посиделок, внимания родителей, маленьких чудес в виде яблоч-
ного пирога, заботы и внимания. В детстве на Рождество мы ходили колядовать: 
желали каждому соседу добра, здоровья, удачи и нас одаривали сладостями. В 
наше время многие молодые семьи и не подозревают о существовании таких 
праздников, потому что в силу обстоятельств в их семьях такие празники либо 
не праздновались, либо были не созданы такие семейные традиции.

Задолго до создания педагогических теорий люди стремились воспитать 
молодёжь, развивая чувство прекрасного, прививая подрастающему поко-
лению такие качества, как честность, любовь к труду, гуманное отношениек 
человеку, преданность человеческим идеалам. Однако долгие годы формиро-
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вание основ духовной и нравственной культуры подрастающего поколения 
было ущербным – знания о народныхпраздниках не передавались, не воспи-
тывалось отношение к ним, как к источнику народных традиций, народной 
культуры, воспитания нравственных качеств.

Сейчас у нас, взрослых, есть возможность возродить приобщение детей 
ещё с младшего дошкольного возраста к нашим народным традициям и ис-
токам. Народные праздники, как источник народных традиций, народной 
культуры помогут возрадить интерес не только у малышей но и их родитетелей 
взррослых. Расширению знаний о сезонных православных праздниках, их 
традициях, художественном слове, блюдах. Поможет детям и родителям при-
общиться к частичке народной культуры, сохранившейся до наших дней. Ро-
дители станут активными участниками образовательного процесса в нашем 
дошкольном образовательном учреждении. У детей будут сформированы 
представления о народных праздниках: о расписывании пасхальных яиц, из-
готовлении куличей, блинов, яблочных пирогов в домашних условиях, откры-
ток, сувениров в дошкольном учреждении. 

Помимо всего этого, празднование народных праздников способствуют раз-
витию связной речи детей, памяти, мышления, обогащают словарный запас (при 
заучивании закличек, поговорок, кричалок, песен), творческого воображения 
при росписи яиц, изготовлении открыток, сувениров. Развивают любознатель-
ность, умение рассуждать, высказывать своё мнение; развивают артистические 
способности, дикцию, познавательную активность и коммуникативные способ-
ности. Сами праздники несут радость общения, много интересной информации.

ФОРМИРОвАНИЕ НРАвСТвЕННЫх ОТНОШЕНИЙ  
У ДОШКОльНИКОв

Апеева С.И., Спирева Ю.С. (Прокопьевск)
Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс формирования у 

подрастающего поколения высокого сознания, нравственных чувств и поведения.
Нравственное развитие личности выступает, с одной стороны, как процесс 

положительных качественных изменений её под влиянием многих факторов 
(нравственного воспитания, социальной среды, самовоспитания, личного 
опыта и др.), с другой – характеризуется как достигнутый личностью уро-
вень нравственной воспитанности. С этих позиций можно говорить о возмож-
ном уровне нравственной воспитанности ребенка – дошкольника, младшего 
школьника, выпускника средней школы и т. д. Показателем высокого уровня 
нравственного развития человека является его нравственная направленность, 
выраженная как система устойчивых, нравственно-ценных мотивов, определя-
ющих отношение личности к труду, к обществу, её жизненные цели и идеалы.

Процесс нравственного воспитания сложен и длителен. В нем условно 
можно выделить три составляющие части: основную – воспитание и две со-
путствующие – перевоспитание и самовоспитание. Нравственное воспитание 
имеет перспективный характер, т.е. в ходе его происходит «проектирование» 
личности воспитанника с учетом социального заказа общества, достигнутого 
уровня нравственного развития, намечающихся тенденций поведения. Прогно-
зируя развитие определенных моральных качеств детей, педагог организует их 
разнообразную деятельность, в которой происходит освоение определенного 
морального содержания (нравственных знаний, умений, способов поведения и 
пр.), формируются моральные мотивы и социальная активность, а также пре-
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одолеваются отрицательные черты поведения. Опора на активность воспитан-
ников является обязательным условием нравственного воспитания.

Основание морали начинается с раннего детства. Дошкольный возраст – это 
период первоначального фактического складывания личности (А.Н. Леонтьев). 
Нравственное развитие личности ребёнка определяется знанием морали и пра-
вил поведения, моральными привычками, эмбрионально-положительным от-
ношением к нравственным нормам, внутренней позицией самого ребёнка (В.С. 
Мухина). К концу дошкольного возраста под влиянием воспитания у детей фор-
мируется поведение, ориентированное на нравственную норму, развивается спо-
собность соотносить свои действия с этическими эталонами (С.Г. Якобсон).

Выдающиеся советские педагоги Н.К. Крупская и А.С. Макаренко неодно-
кратно подчёркивали, что дошкольный возраст является чрезвычайно ответ-
ственным в становлении нравственных черт характера. Многочисленные пе-
дагогические и психологические исследования подтверждают, что именно в 
эти годы при условии целенаправленного воспитания закладываются основы 
моральных качеств личности. К шести-семи годам у ребёнка могут быть вос-
питаны довольно устойчивые формы поведения, отношение к окружающему 
соответственно усвоенным моральным нормам и правилам.

Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста создают 
благоприятные возможности для морального воспитания. Дети дошкольного 
возраста отличаются высокой восприимчивостью, что обусловлено пластич-
ностью их нервной системы, её способностью активно реагировать на воз-
действия, поступающие из окружающей среды. Очень многое, что ребёнок 
воспринимает, становиться предметом его чувств, пристального внимания и 
подражания, осмысления. Однако в силу ограниченности жизненного опыта, 
большой эмоциональности, недостаточного умения дать верную оценку вос-
принимаемому дошкольником, особенно младшего возраста, часто бывает не 
под силу отчленить хорошее от дурного, определить верный путь поведения. 
Поэтому так важно, во-первых, чтобы близкие ребёнку люди были для него об-
разцом, и чтобы он хотел им подражать, во-вторых, чтобы они организовывали 
нравственно направленную деятельность ребёнка, систематически упражняли 
его в нравственных поступках. 

Первый опыт морального поведения складывается у ребёнка в процессе 
общения со взрослыми. Потребность в общении – важная социальная потреб-
ность, и взрослый является источником, удовлетворяющим эту социальную 
потребность. Конечно, содержание общения должно быть педагогически цен-
ным, тогда оно окажет на ребёнка нужное нравственное воздействие.

Основные задачи нравственного воспитания детей дошкольного возраста 
заключается в следующем: воспитание культуры поведения, начал гуманизма, 
гуманных отношении между детьми и взрослыми (выполнение элементарных 
правил общежития, доброжелательность, отзывчивость, заботливое отношение 
к близким людям и т.п.); воспитание коллективизма, формирование коллекти-
вистических взаимоотношении детей; воспитание любви к Родине, уважения 
и симпатии к людям разных национальностей. Особенно важной задачей явля-
ется воспитание у детей трудолюбия, проявляющегося в устойчивом желании 
и умении трудиться.

Осуществляя во взаимодействии все эти задачи, педагог влияет на сферу 
чувств ребёнка, воспитывает привычки нравственного поведения, формирует 
правильные представления о некоторых моральных качествах и доступных де-
тям явлениях общественной жизни, постепенно развивает способность к оцен-
ке и взаимооценке.
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Воспитание моральных чувств и привычек является той необходимой ос-
новой, без которой невозможно сформировать более сложные черты личности 
ребенка, его моральные качества, представления о явлениях общественной 
жизни страны и положительное отношение к ним.

Воспитывая наиболее простые привычки (например, культурного поведе-
ния), педагог добивается, чтобы малыш делал все охотно и в общем осознано, 
т.е. чтобы внешние положительные проявления выражали внутреннюю сущ-
ность, его отношение к правилу. Это важно для воспитания доброжелательно-
сти, предотвращения возможности возникновения равнодушного, безразлич-
ного отношения к сверстникам и окружающим взрослым. Таким образом, даже 
относительно простые положительные привычки поведения оказываются цен-
ными для нравственного развития ребенка.

Воспитывая начало гуманизма, педагоги и родители должны обратить осо-
бое внимание на развитие у детей уважения к старшим, желание и умение слу-
шаться, с готовностью выполнять их советы, указания и поручения; формиро-
вать дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 
ним и младшим, ко взрослым. Приучать детей помнить о своих обязанностях 
и старательно их выполнять; охотно делиться с другими своими знаниями, за-
мыслами, игрушками и пособиями.

Уже в дошкольном возрасте у детей должны постепенно формироваться 
нравственный и волевой аспекты поведения. Так, дети старше четырех лет в 
своих действиях все чаще начинают руководствоваться мотивами обществен-
ной пользы: поскорее навести порядок в группе или помочь одеться новень-
кому, чтобы все вместе вовремя вышли на прогулку; выполнить поделки для 
игры, в подарок маме, малышам. Поступки сверстников и свои собственные 
они начинают осмысливать с позиций общепринятых нравственных норм, а 
совершив ошибку, оценивают её с этих же позиций и стараются исправить. Так 
у детей формируются навыки нравственного поведения.

В психологической науке навык определяется как автоматизированное дей-
ствие, хотя процесс освоения обязательно связан с его осознанием. Навыки 
постепенно совершенствуются, перерастают в привычки, т.е. в потребность 
поступать определённым образом (например, ежедневно заниматься утрен-
ней гимнастикой не только в детском саду, но и дома, держать в порядке свои 
игрушки, здороваться со взрослыми и в детском саду, и во дворе и т.д.). Для 
успешного формирования такой потребности, необходимо, чтобы мотивы, с 
помощью которых детей побуждают к действиям, были значимы в их глазах, 
чтобы отношение к выполнению действий у ребят было эмоционально-поло-
жительным и, наконец, чтобы при необходимости дети были способны про-
явить определённые усилия воли для достижения результата. Недооценка пе-
дагогом перечисленных условий может привести не только к потере детьми 
уже начавших закрепляться полезных привычек, но и к возникновению у них 
чувства неудовлетворённости.
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ПРОБлЕМЫ ДУхОвНО-НРАвСТвЕННОГО 
вОСПИТАНИя в XXI вЕКЕ

Губанова Т.И. (Барнаул)
Аннотация: Вопрос грамотного воспитания возникает не одно поколение. 

Это очень важный процесс, ведь он способствует формированию из ребёнка 
личности. Здесь ни в коем случае нельзя допускать ошибок, но они случаются. 
Процесс духовно-нравственного воспитания начинается в семье (специализи-
рованном учреждении) и продолжается в школе. Поэтому важно определить, 
какие же проблемы возникли на данный момент, и как их следует исправить.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, семья, школа.
Цель статьи – выявить проблемы духовного воспитания в XXI веке. Отсюда 

вытекают следующие задачи: 1) обозначить ключевые проблемы воспитания в 
России, 2) определить пути их решения.

Семья – социальный институт, в котором закладываются все духовно-нрав-
ственные ценности у ребёнка. Как утверждал К.Д. Ушинский: «… организм ро-
дителей со всеми его характеристическими прирождёнными особенностями и 
со всеми изменениями, внесёнными в него духовной жизнью человека, в разно-
образнейших комбинациях передаётся детям и составляет для них весь объ-
ём прирождённых наклонностей. Жизнь ребёнка в семье, где раскрывающаяся 
душа его получает первые и самые сильные впечатления, только развивает да-
лее врождённые задатки характера» [4]. То есть, данный процесс наклады-
вает большие обязанности на родителей и осуществим лишь при их полной 
осознанности и готовности. Они должны быть сформированными личностями. 
Кроме того, важно понимать, что невозможно правильно воспитать ребёнка без 
сохранения традиционных форм: 1) почитания старших (родителей и людей в 
возрасте); 2) использования русского фольклора, как примера, что можно делать 
и что нельзя; 3) возложения обязанностей и приучение к труду с детства; 4) при-
менение наказаний за непослушание; 5) почитания и исполнения ритуальных 
обрядов как самобытность нашей культуры [3]. Рассмотрим каждый пункт в 
конкретике. Первый – почитание старших: не возникает сомнений, что родители 
в семье должны иметь авторитет, занимать главенствующие позиции при переда-
че знаний. Ребёнок же, что в процессе воспитания, что, выйдя из него, не должен 
забывать о колоссальном труде, вложенном в него родителями, и обязан продол-
жать заботиться о них. Так впоследствии он сам станет примером для подража-
ния своему чаду. Второй – применение русского фольклора, как заложение базы: 
что разрешено и что под запретом. Страх – форма чувств, которая не позволяет 
поддаваться эмоциям и желаниям. Он регулирует и поведение взрослых в со-
циуме. «Сказки существовали с незапамятных времен, но они были ориентиро-
ваны не только и не столько на детей, сколько на взрослых» [6, с. 194]. Они, в 
частности, прививают ребёнку страх к запретному: нельзя гулять одному поздно 
ночью, верить незнакомым людям и т. д. Ведь есть вещи, что лучше не прове-
рять на собственном опыте в детстве. Третий – приучение к труду с малых лет. 
Естественно, здесь не имеется ввиду тяжёлая физическая деятельность. «Игра – 
это очень серьезная вещь, важнейшая деятельность ребенка» [6, с. 194]. Ребёнка 
посредством игровой формы вполне реально приобщить к выполнению обязан-
ностей, например, при чаепитии в игрушечной посудке показывать, как её мыть, 
вытирать, а после убирать в нужное место. Дети всё впитывают как губки, важно 
правильно преподнести. Четвёртый – применение наказаний за непослушание. 
Это не должны быть физические истязания, нужно, чтобы ребёнок понял, что 
за каждым неправильным поступком идут последствия. Так, допустим, если он 
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не прибрался в комнате, лишить его возможности выйти на прогулку, пока не 
будет чисто. Пятый – исполнение ритуальных обрядов. Необходимо уточнить, 
что это не про жертвоприношение и нанесение вреда собственному организму. 
От предков до нас дошли праздники, которые несут в себе их историю. Данные 
мероприятия интересно проводить не только ради веселья, но и как способ из-
учить культуру, отдать дань уважения.

Естественно, что традиционное воспитание со временем видоизменилось, 
наглядно это продемонстрировано выше, но их сохранность необходима.

Вернёмся в XXI век, обозначенный как век технологического прогресса. 
Сейчас вся информация представлена в свободном доступе: в любой момент 
человек может войти в интернет и найти, что ему хочется. В этом есть без-
условный минус. В сети много недостоверной информации, поэтому её важно 
перепроверять. А теперь представим, что поток этих всех данных открыть ре-
бёнку (в школьный период) и не научить его им пользоваться – будут страш-
ные последствия. Поэтому необходимо установить контроль: ограничение по 
времени и доступ к определённым сайтам. Естественно, что со временем они 
познакомятся с насилием и половым созреванием, но лучше если последствия 
данных процессов обсудите с ними вы или учитель. 

На фоне отбора истины из общего потока информации возникает ещё одна 
проблема – приоритет кумира, идеала, на которого бы равнялся ребёнок и под-
ражал соответственно. Сейчас это блогеры, звёзды шоу-бизнеса, которые в 
своих публикуемых работах не несут информационно важной нагрузки. Они 
зарабатывают деньги на развлечениях. Выбирая в приоритет таких кумиров, 
ребёнок не станет нравственной личностью [1, с. 29]. Поэтому важно всегда 
ставить в пример людей, что добились достижений своим трудом, выводить 
их в приоритет в СМИ и интернете. Это проблему ещё предстоит решить госу-
дарству. Что касаемо семьи, вспоминать предков, их результаты в той или иной 
деятельности. Это более близкие примеры.

Ещё один институт воспитания и обучения – школа. В соответствии с 
ФГОС РФ главная цель образования – «это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального наро-
да Российской Федерации» [2, с. 11] , поэтому с 2022 года произошла нацелен-
ность на патриотическое воспитание. Так одни из нововведений – «Разговоры 
о важном» поднимают нужные темы, но это лишь разговоры. Закреплённости 
в жизни ребёнка они не получают: данное занятие воспринимается учениками, 
как возможность отдохнуть. Поэтому педагогу необходимо проявлять иници-
ативу и переносить всё в реальное время. Тема «Защита природы» – убиваем 
мусор на улице, «День космонавтики» – создаём макет корабля с космонавтом 
и солнечной системой и т.д. 

Подытожим основные проблемы духовно-нравственного воспитания на 
данный момент: 1) утрата форм традиционного воспитания в семье, 2) обилие 
недостоверной и пропагандной информации в интернете, 3) выбор неправиль-
ных идолов, 4) теоретическое обоснование тем патриотизма без практической 
закреплённости в школе. 

Были выявлены также способы их решения: 1) следование традиционным 
формам в «модернизированном» виде, 2) установка запрета на посещение 
определённых сайтов, 3) помощь в выборе примера для подражания, 4) основа 
на практической части «Разговоров» для формирования патриотизма. 
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в ЧЕМ ПОльзА зАГАДОК И КАК НАУЧИТь 
РЕБЕНКА Их ОТГАДЫвАТь

Бородаева з.М., зиберт И.Б., 
Дмитрюкова Е.в. (Новокузнецк)

Родители малышей не всегда знают и не задумываются о пользе загадок для 
детей. Загадка играет немаловажную роль в развитии ребенка. Загадки – это 
особый весёлый, интересный, загадочный мир. Слово «загадка» имеет древ-
нее происхождение. В древнерусском языке слово «гадать» означало «думать», 
«размышлять». В загадке даётся предметное описание какого-нибудь явления, 
для узнавания которого требуется немалое размышление. И в то же время при 
всей сложности загадок – это игра, рассчитанная на веселье, шуточное настро-
ение, радостное предвкушение правильного ответа. 

Загадки: учат поэтическому видению мира, нестандартному мышлению; 
расширяют кругозор и представления об окружающем мире; помогают акти-
визировать внимание, умение понимать и чувствовать художественный образ; 
развивают воображение, речь, любознательность; тренируют память. \

Многие дети любят отгадывать загадки, и это их увлекает. Искать разгадку 
очень интересно и весело. Необходимо поощрять интерес к загадкам у детей. 
Загадка учит думать и анализировать, обогащает словарный запас, расширяет 
знания о мире, прививает любовь к родному языку. Загадки прекрасно разви-
вают мышление, память, внимание, усидчивость. 

Загадка – это краткое описание предмета или явления. Она включает немало 
ценных сведений об окружающем мире. Из представленной загадки ребенок 
может получить сведения о внешнем виде предмета. Большое значение загадки 
имеют для развития мышления ребенка, так как заставляют наблюдать, сравни-
вать и сопоставлять явления. Поэтому загадки являются своеобразной зарядкой 
для детского ума. Они приучают к размышлениям и доказательствам, учат логи-
чески мыслить, анализировать, делать выводы, выделять наиболее существен-
ные признаки и явления и таким образом развивают умственные способности у 
ребенка. Необходимо учить ребенка разгадывать загадки! Чтобы отгадать ответ, 
ребенку надо выявить все признаки предмета или явления, сопоставить их меж-
ду собой, вспомнить, где он видел тот или иной предмет. Если ребенку трудно 
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отгадать, не следует сразу сообщать разгадку, нужно дать время подумать, иначе 
интерес к загадкам быстро пропадает. Детей следует учить сознательно отгады-
вать загадки, понимать их содержание, искать пути решения и, что немаловаж-
но, объяснять и доказывать правильность своего ответа.

Следует придумывать с ребенком загадки самим! Это не менее увлекатель-
но и полезно, чем разгадывать. Придумывать загадки можно обо всем. На-
чинать с простых описаний окружающих предметов. Такое творчество учит 
ребенка говорить ярко и образно, смотреть на обычные предметы с новой сто-
роны, находить сходства между разными предметами. В загадки можно играть 
специально, то есть объяснить ребенку, что ему нужно очень внимательно все 
вокруг осмотреть, запомнить и отгадать загадку. А можно и спонтанно, напри-
мер, собираясь на улицу или гуляя по парку. Главное, чтобы сам взрослый их 
знал и мог вспомнить в нужный момент.

Не забывать объяснять ребенку, что в загадке важно все, нельзя пропустить 
ни одного слова. После того как ребенок нашел ответ, надо выяснить, как он 
это сделал, почему решил именно так. Такие вопросы учат малыша рассуж-
дать, объяснять, доказывать, дают возможность узнать ход его мысли, и, при 
необходимости, подкорректировать выводы. Важно, чтобы загадки были на 
какую-нибудь одну определенную тему: сегодня – про животных, завтра – про 
природу, потом – про кухонную утварь и так далее. Такое сужение тем помога-
ет малышу быстрее достичь результата, делает его уверенным в своих силах.

Внимание ребенка необходимо сосредоточить на тематике загадки и ее оз-
вучить, например, загадки про овощи. Начиная разгадывать загадки с ребен-
ком, не стоит ждать от него быстрых и правильных ответов сразу. Не стоит 
с первого раза загадывать много различных загадок. Начинать с одной, по-
наблюдать за реакцией. Пусть первая загадка будет очень простой, помогать 
ребенку сориентироваться и найти ответ самостоятельно, потом обязательно 
похвалить. Первый положительный опыт повысит самооценку ребенка и будет 
стимулировать его к новым разгадкам! Развивать надо весело!

Загадки для детей – это всегда:
• тренировка их памяти;
• хорошая наука концентрации внимания;
• прекрасная возможность усмирить активного ребенка, сделать его более 

усидчивым;
• ненавязчивое переключение внимания;
• расширение словарного запаса;
• повод для веселья;
• активная стимуляция образного мышления;
• увлекательный способ познакомиться с окружающим миром;
• отличный шанс пообщаться с ребенком лишнюю минутку, уделить ему 

свое внимание, превратиться из вечно занятого родителя в настоящего друга.
Самое важное – правильно подобрать загадку. Если переоценить возможно-

сти ребенка и подобрать слишком сложную, из интересного времяпровождения 
оно быстро превратиться для него в скучное, неинтересное занятие. Как, впро-
чем, и слишком простые загадки, которые быстро лишают детей энтузиазма.

Секрет удивительного эффекта загадок для детей кроется сразу в несколь-
ких ее составляющих.

Во-первых, в форме детской загадки, которая так привлекает детей, пре-
вращает обучение в увлекательнейшую игру, приключение, заставляющее ло-
гически мыслить, анализировать, развивать наблюдательность, стремиться к 
познанию мира. Любопытство – двигатель многих открытий.
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Во-вторых, в содержании загадки, максимально удачно отражающем раз-
ные аспекты жизни и деятельности человека, его быт, окружение, взаимоот-
ношения и пр.

В-третьих, в универсальности загадки: загадывать загадки можно детям всех 
возрастов, причем делать это можно в любом месте (дома, на природе, в пути, в 
гостях, на празднике) и в любое время. Они всегда уместны, особенно если подо-
браны в соответствии с выбранным местоположением и родом занятий.
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ТОльКО в лЮБвИ ДЕлЕНИЕ ПРИУМНОЖАЕТСя
Гайдай л.А. (Новосибирск)

Как-то мне довелось прочитать историю про одну из школ, где директор по-
сылал письмо каждому учителю, которого принимал на работу. Вот выдержки 
из этого письма: «Уважаемый учитель! Я пережил концлагерь, мои глаза виде-
ли то, что не должен видеть ни один человек: как учёные инженеры строят га-
зовые камеры; как квалифицированные врачи отравляют детей; как обученные 
медсёстры убивают младенцев; как выпускники высших учебных заведений 
расстреливают и сжигают детей и женщин… Поэтому я не доверяю образован-
ности. Помогайте ученикам стать людьми. Чтение, письмо, арифметика важны 
лишь тогда, когда помогают нашим детям стать более человечными».

Есть, о чём задуматься. Каждый, кто выбрал профессию учитель, осознан-
но или неосознанно берёт на себя ответственность за то, кем выйдут из школы 
те, кого он называет своими учениками.

Безусловно важно быть хорошо знающим свой предмет учителем, умею-
щим понятно и доступно передавать ученикам знания и навыки их использо-
вания. Сами по себе грамотность речи и письма, умение вычислять логарифмы 
и решать сложные уравнения, чтение географических карт и ориентация в сто-
ронах света, память дат исторических событий и знание наизусть стихотворе-
ний и целых романов… значат многое, но это всего маленькая толика жизни 
человека. Человеческая жизнь может сложиться только у человека, обладаю-
щего человечностью и живущего по совести.

Можно вспомнить образную фразу про родителей и детей: «Не воспиты-
вайте детей, воспитывайте себя, всё равно они будут похожи на вас».

Ответственность за то, насколько человечными становятся наши дети и наши 
ученики, насколько самодостаточно решают жизненные задачи и ситуации, хо-
рошо ли умеют взаимодействовать с окружающими, по-хозяйски заботиться о 
себе, близких, о природе, о родине, о планете… Насколько полезна и во благо 
приготовлена пища нами, взрослыми, для восПИТАНИЯ молодого поколения?

Во благо, на мой взгляд, когда пища приготовлена на «трёх китах», на трёх 
основаниях фундамента жизни, на троице, на понимании мироустройства. 
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Речь о Русском Языке. О Душе. О Любви, с которой всё начинается и продол-
жается вечно.

Русские – все, кто считает русский язык родным и думает на русском. Наш 
великий и могучий русский язык – один из главных инструментов познания себя 
и мира, сотворения гармоничной и счастливой жизни. Каждый ли из нас осознаёт 
эту истину про наш родной язык и пользуется им в качестве инструмента строи-
тельства счастливой жизни? Вряд ли. Как раз больше тех, кто об этом никогда не 
задумывался. Осознавшие же МОГУчесть русского языка сами становятся МО-
ГУчими от слова «МОГУ». Вместо критики, претензий, обид и складывания вины 
на всех вокруг, осознанный человек обретает созидательное мышление, что и по-
зволяет ему следовать за своей мыслью, становиться более счастливым, привле-
кать своей жизнерадостностью окружающих и даже преобразовывать жизненные 
обстоятельства через своё внутреннее состояние «у меня всё хорошо!».

Каждый хочет счастья! Что видится в этом слове? Явно про какую-то 
«часть» идёт речь. Да, человек потому и человек, что истинно счастлив, со-
единяясь с другими частями-человеками в единое Целое, что и есть наш Мир. 
Только вместе с другими частями, в обществе себе подобных возможно сча-
стье. Представьте, что вы один-одинёшенек на всей Земле. Не о ком заботить-
ся, не от кого получать внимание и слышать добрые слова, никто не приготовит 
вкусные пирожки, не сошьёт уютную и тёплую одежду, не напечатает книгу 
для чтения, не составит карту местности для понимания, где вы… Можно ли 
быть счастливым в полном одиночестве? Ответ очевиден.

Так притягательное слово «счастье» помогает нам понять, что человек рож-
дён для жизни в обществе себе подобных. И жизнь человека во взаимодей-
ствии с другими, в совместном труде, в достижении вместе своих благих целей 
и в воплощении добрых мечтаний, в создании дружной семьи и воспитании 
детей и внуков, в заботе о природе, одаривающей нас всем, что необходимо 
для счастливой жизни.

Речь наша течёт реченькой. Живая река, образуя свои берега, мощным по-
током бежит от своего истока для единения с озером, другой рекой, морем-оке-
аном. Вот и речь человека течёт от одного человека к другим, объединяя нас в 
семью, школьный класс, город, страну, планету землян.

То, как мы формулируем свои мысли, влияет на их воплощение, т.е. прожи-
ваем мы именно то, как облекли мысли в форму и описали ОБРАЗ. Недаром, 
когда мы берёмся за какое-либо дело, мы задаёмся вопросом, каким ОБРАЗом 
намерены это исполнять?

Чем отличаются две фразы?
«Я хочу прочитать роман Пушкина «Евгений Онегин». И фраза: «Я уже на-

чинаю читать роман Пушкина «Евгений Онегин». Про первую фразу можно ска-
зать, что хотеть можно вечность, но так и не приступить к действию. Во второй 
– слово «уже» и глагол в настоящем времени показывают, что я уже в процессе.

Допотопный (до потопа). Замечание (от слова «заметить»). Благодарность 
(дарить благо). Использовать (извлекать пользу). Безобразный (без образа). 
Когда мы осознанно употребляем слова, наша речь – образная, осмысленная, 
объёмная, в ней ощущаются контекст и подтекст, ясность и красота.

Есть и совсем волшебные слова. Например, слово «настроение». В одном 
слове – целая глава учебника «Жизнеустройство». Наше ухо чётко слышит: 
«Нас трое». Значит, настроение – это, когда наши Дух, Душа и Тело вместе, мы 
целостны. Наш настрой на троичность и рождает хорошее настроение, которое 
заразительно для окружения. Счастье каждого из нас рождает гармоничный 
мир вокруг и радующие события. Вот так проявляет себя наш великий и могу-
чий русский язык – инструмент творения нашей реальности.
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Дружить с русским языком помогает нам письмо рукой. Писать рукой, 
письменная речь, – это возможность, данная только человеку (ни кошка, ни 
собака, ни птица… не наделены этим).

Когда человек пишет рукой, он активирует целостный процесс, где за-
няты и мышление, и мозг, мышцы и моторика рук, что влияет на красоту и 
правильность его устной речи. Оставим Человеку человеческую письменную 
речь. «Сделано руками!» Связанный с любовью и заботой бабушкой для внука 
свитер всегда теплее купленного в магазине. Это ручной труд, в который вло-
жена Душа. Когда-то мы посылали друг другу письма в конвертах и поздрави-
тельные открытки, написанные рукой. В них – жизнь! В них – живые чувства 
между строк. Это живое душевное ОБЩЕниЕ.

Душа – одушевлённость. Дух – одухотворённость. Ощущаете ли вы, что 
мы уже живём в том времени, когда любое дело требует от нас вовлечённости. 
Ничто уже не делается, когда мы не хотим, нас это не радует. И никакие «надо» 
и «должен» – уже не помогают. Каким образом вдохновляться на дела, делать 
всё в радости? Вспоминаем про «настрой», создаём себе настроение, вКЛЮ-
Чая Душу. Душа всегда подскажет, для чего проявилась та или иная задача (си-
туация) в нашей жизни, которая требует нашего решения. КЛЮЧевой вопрос 
«для чего?» Честный ответ на него – появление ВДОХновения для начинания 
действия в настроенности на радующий результат. Сделав своим навыком за-
даваться подобным вопросом «для чего?» в любой ситуации, мы проживаем 
нашу жизнь легче, проще, радостнее.

Мы авторы нашей жизни! Мы жизнерадостны! Мы любим жизнь! И эта любовь 
взаимна! Любовь – великая сила. Когда мы любим себя, своих близких, утреннее 
солнце, дующий в лицо ветер, очищающий всё дождь, нашу красивейшую Родину, 
величавую природу, мы смотрим на себя с уважением и достоинством. Научив-
шись уважать себя, мы обретаем возможность уважать тех, кто рядом.

Мы прикоснулись к исследованию себя через русский язык, через осозна-
ние своей человеческой природы.

Исследования. В нашей школе работает Исследовательская мастерская 
«Вода. Земля. Человек», где ученики, любители географии, получают возмож-
ность вдохновляющего познания истории и образности топонимов нашей Руси 
(и не только), исследуют источник жизни – воду и почему «без воды и не туды, 
и не сюды», осознают, каким образом жить живой жизнью в согласии с приро-
дой. Ребята сами отвечают себе на вопрос, что можно сделать прямо сейчас для 
жизни в ладу с собой и с миром, воплощая это в практической повседневности.

Я, посвятившая в радости и с радостью труду в школе уже 53 года своей 
счастливой жизни, надеюсь, что в нашей Мастерской и на каждом уроке вме-
сте с ребятами мы познаём нашу планету и природу, при этом ощущая благо-
дарность за все возможности, дарованные человекам, приумножая любовь к 
жизни, и учимся взаимодействовать со всеми людьми вокруг с уважением и 
человеческим достоинством.

Только в пространстве истинной Любви сама Любовь растёт и приумножа-
ется. И только Любовь парадоксально умеет преобразовывать «деление» на я, 
ты, мы, они в единое целое.
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РАЗДЕЛ 4. 
МЕхАНИзМЫ ФОРМИРОвАНИя СОЦИАльНОЙ 

АКТИвНОСТИ ДЕТЕЙ И МОлОДЁЖИ
КУльТУРКОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДхОД К ПРАКТИКЕ 

ПРОЕКТИРОвАНИя ГОРОДСКИх ПРОГРАММ МОлОДЕЖНОЙ 
ПОлИТИКИ КАК СРЕДСТвА РЕГУлИРОвАНИя 

СОЦИОДИНАМИЧЕСКИх ПРОЦЕССОв
Кузнецова Е.С. (Кемерово)

Статья посвящена рассмотрению кузбасскоого опыта грантового проектиро-
вания условий для освоения комплекса социальных смыслов культурных явле-
ний молодежными участниками клубного движения гражданских инициатив. 

К постановке исследовательской проблемы. Актуальность социально-зна-
чимых региональных исследований, адресованных самым разным адресным 
аудиториям, продиктована активными поисками ответов на необходимость 
предупреждения угрозы социальной дезинтеграции и социального конфликта 
среди городской молодежи в условиях усиления общественной дифференци-
ации и нарастания риска социальных конфликтов в стране и в Кузбассе, осо-
бенно. Идеология культурно-просветительской и социальной работы с молоде-
жью вбирает в себя совокупность идей и представлений, выражающих проект 
общественного устройства, основанного на равновесии групповых/классовых 
интересов, формируя программу снятия социального конфликта или его пред-
упреждения (Старшинова А.В.)12. В этой ситуации, ответственными за орга-
низацию работы с молодежью в органах муниципальной власти крайне вос-
требована оказывается помощь специалистов в области междисциплинарного 
знания, например, педагогов-культурологов и специалистов в области педаго-
гической и городской антропологии.

Так в 2013 г., выдвигая ряд предложений с целью изменения системы мер 
по повышению эффективности государственной молодежной политики, руко-
водитель Росмолодежи Белоконев С.Ю. прогнозировал снижение численности 
молодежи к 2025 г. до 25 млн. чел., в результате чего призвал коллег активнее 
содействовать «созданию интерактивной системы развития молодежи». Цель 
последней: повышение качества человеческого капитала для достижения кон-
курентоспособности российской молодежи по приоритетным направлениям 
модернизации экономик страны. 

Одним из средств/механизмов реализации данной цели вполне справедливо 
им были заявлены комплексные программы по «развитию у молодежи востре-
бованных компетенций:

• «креативное мышление», способность генерировать инновации;
• коммерциализация идей, наличие предпринимательских навыков;
• гражданское участие, осознанное и ответственное социальное поведение;
• жизненная навигация, выстраивание профессиональных траекторий; 
• «проектное мышление», умение управлять проектами». Хотелось бы 

уточнить, что, скорее всего, речь идет не о социальных, а о так называемых 
«базовых» (общекультурных) компетенциях. Именно ориентир на данные ком-
петенции способствует уже не столько поддержанию свойственных историче-
ски данной культуре моделей личности и архетипов поведения, но стратеги-
чески оправданному определению адекватных меняющемуся историческому 

12 Старшинова А.В. Философские основания идеологии социальной работы // Известия УГУ. 
Общественные науки. № 2006. – № 42. Выпуск 1.
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контексту эффективных моделей действия и поведения. Думается, что обозна-
ченная стратегия во многом будет способствовать не столько восстановлению 
поврежденного на разных этапах развития этоса народа России в сознании 
представителей молодого поколения, сколько реабилитации важнейших онто-
логических понятий, необходимых для успешного жизненного самоопределе-
ния молодежи самопонимания.

Только в этом культуркомпетентностном контексте становятся понятны сле-
дующие стратегические предложения Р. Абдулатипова, который аппелирует к 
Т. Парсонсу. По мнению ученого можно предположить, что «именно культур-
ные факторы … играли и должны играть главенствующую роль в поддержании 
социального порядка, и в процессе социальных изменений…В социальной си-
стеме культура воплощена в нормах и ценностях, духовных идеалах и смыслах, 
которые усваиваются личностью и воспроизводятся на практике» [1, с. 186]. В 
то же время, по логике размышлений У. Бека, «концепция риска изменяет от-
ношение между прошлым, настоящем и будущем. Прошлое теряет свою власть 
определять настоящее. Его место как причину сегодняшнего опыта и деятель-
ности взято будущим, так сказать, чем-то несуществующим, конструируемым 
и фиктивным. Мы обсуждаем и спорим о чем-то, чего нет, но что могло бы слу-
читься, если мы не изменим курс» [9, р. 214]. В данном контексте требуется се-
рьезный пересмотр понимания «молодежных проблем», при анализе которых 
по справедливому замечанию Омельченко Е.Л. «…игнорируется то, что моло-
дежный активизм перекочевал за 20 лет перестройки из пространства политики 
в пространство культуры, субкультурный капитал разнообразных молодежных 
формирований реализуется не столько в контексте аутентичных ценностей «сво-
ей» солидарности, сколько «работает» в качестве рыночного сегмента, привле-
кательной ниши потребительского супермаркета. Молодежь ищет пространства 
для культурного самовыражения, а государство различными способами про-
должает навязывать ей политические идентичности. Самые важные изменения 
происходят…не в политической, а культурной борьбе – в области перераспре-
деления права на культурное доминирование, содержание (мотивация, направ-
ленность) современных молодежных «протестов» связаны не с политической, а 
культурной властью (курс. – Е.К.)» [2, с. 506-507].

Именно этими методологическими требованиями социокультурной дина-
мики обусловлено следующее требование к разработчикам гуманитарных про-
ектов: при «вступлении в эти отношения, в развитии человека как субъекта 
общественных отношений основополагающую роль играют факторы культур-
но-нравственные, факторы определяют волю, свободу, разум и чувства челове-
ка, его сущность» ( Р. Абдулатипов) [1, с. 183-184]. 

В то же время нельзя забывать, что все более и более серьезно влияющие на 
нашу жизнь «…глобализм и альтерглобализм соответствуют, по существу, духу 
и содержанию идей ответственно гомерической и орфической личностей, то есть 
“теории выживания” и “теории жизни”» [Цит. по: 5, с. 31-32]. В свете вышесказан-
ного возникает закономерный вопрос: «Ориентированы ли современные город-
ские социально-педагогические, досуговые воспитательные практики работы с 
молодежью на освоение этого “искусства жить”»? И где искать примеры для 
подражания и научения новым «образцам социального поведения», без которых 
молодежь обречена на пассивный статус в качестве проблемной маргинальной 
составляющей общества, особенно если попытаться прислушаться к высказыва-
нию Д. С. Лихачева? Вспоминая слова великого мыслителя ХХ века, авторы этой 
статьи еще в 2011 г. приступили к подготовке программы мероприятий кафедры 
гуманитарных художественно-эстетических дисциплин (далее – ГиХЭД) КРИП-
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КиПРО совместно отделом молодежной политики Администрации г. Кемерово 
и КВК «Экспо-Сибирь», с социальными партнерами, родителями и, конечно 
же, с коллективами ОУ Кузбасса по представлению серьезной и разнообразной 
практической работы в реализации духовно-нравственного, гражданско-патри-
отического направлений работы с городской молодежью, с гражданами разных 
групп (возрастных, социальных и пр.).

Научная цель данного прикладного проекта была определена следующим 
образом – спроектировать оргусловия в формате инновационных интерактив-
ных социально-педагогических и культурно-просветительских муниципаль-
ных практик, способствующих разворачиванию и трансляции в молодежной 
аудитории (силами самих (!) активных субъектов) «социальных смыслов 
культурных реалий» (по А.Я. Флиеру), объединяющих общество. Среди этих 
«смыслов» и были сформулированы «базовые культурные компетенции» мак-
симально отражающие предложенный перечень Росмолодежью. Участники 
проекта – учащаяся молодежь, участники кемеровского клубного спортив-
но-патриотического движения (700 человек) в течение 3-х лет принимающие 
участия в наших интерактивных проектах намеренно преодолевали создан-
ные организаторами «проб» препятствия, чтобы отрефлексировать динамику 
сформированности в себе таких компетенций, как: «креативное мышление», 
способное к решению не только профессиональных, но и повседневных за-
дач; способность генерировать инновации в традиционных форматах досуга 
(празднечные и памятные мероприятия, концертная деятельность); граждан-
ское участие, осознанное и ответственное социальное поведение, что прояви-
лось не только в расширении числа участников программ молодежной полити-
ки города в указанный период или в расширении перечня акций и мероприятий, 
но и в становлении прочных, стабильных, молодежных инициативных команд. 
И, наконец, готовность и способность участников молодежных команд к эф-
фективной жизненной навигации, выстраиванию профессиональных траек-
торий, а также – к дальнейшему получению опыта по развитию «проектного 
мышления», умения управлять проектами» заявила о себе стремлением отдела 
молодежной политики администрации Кемерово принять у себя в апреле 2014 
г. коллег из Ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока. Предлагаемые 
гостям двухдневной конференции форматы участия специалистов по пробле-
мам реализации программ молодежной политики предусматривают знаком-
ство с кемеровским опытом создания и развития городской инфраструктуры 
для молодежи как набор эталонных примеров желательного поведения людей 
в различных областях социальной жизни. Для участников предусмотрены ин-
терактивные форматы инициирования культурных явлений в жизни городской 
молодежи, что позволит им самим «…идентифицировать, а порой и атрибу-
тировать как сами явления, так и их носителей или создателей» [7, с. 15]. Гу-
манитарная составляющая проекта проведения столь масштабного форума 
нашла себя, с одной стороны, в разворачивании проблемном поле решения 
задач муниципальной молодежной политики культурфилософского принципа 
«диалогичности… Только в диалоге раскрывается интимный мир личности, 
осмысливаются и корректируются культурные ценности и социальные знания. 
Место этого знания в жизненном потоке постоянно меняется» [4, с. 25]. Вслед 
за М.М. Бахтиным, В.С. Библером, М.С. Каганом, В.А. Лекторским, А.В. Ху-
торским, в ходе реализации проекта мы делали ставку на консолидирующие 
общество возможности социокультурного механизма – «эвристического диа-
лога» как средства возможного активного проектирования каждым субъектом 
собственного не только образовательного, но и жизненного пути, индивиду-



166

альной траектории саморазвития. Последняя «позволяет отделить знание от 
незнания, строить цели своего обучения, выбирать необходимые для этого об-
разовательные средства, рефлексировать» [8, с. 112]. Это с одной стороны. 

С другой, организаторы данного межрегионального проекта нацелены по-
мочь молодым согражданам достичь самопонимания – определенных ожида-
ний от жизни и культурных требованиях к себе и окружающим, которые станут 
наиболее объективным выражением исторически возможной (на данном от-
резке времени) культурной компетентности основной массы населения. Эти 
шаги навели нас на необходимость понимания того факта, что параметры исто-
рически и социально доступной для данного времени культурной компетент-
ности должны отслеживаться, систематизироваться, рефлексироваться и, на-
конец, публично формулироваться усилиями специалистов в сфере не только 
государственной (муниципальной) молодежной политики, но и социокультур-
ных проектировщиков, культурологов-педагогов, профессионально изучаю-
щих социальные процессы в стране и стимулирующих скорейшее созревание и 
внедрение необходимых ценностных ориентиров в массовое сознание, транс-
ляцию их подрастающим поколениям посредством воспитания и образования. 

Задача таких специалистов, а также – лидеров молодежных гражданских 
инициатив – поддержать усилия молодого субъекта в освоении культуросоо-
бразных моделей самотворчества и помочь различным адресным аудиториям 
овладеть технологиями жизнедеятельности и культуротворчества13. Таким об-
разом, в процессе формирования новой мировой культуры сочетаются прин-
ципы культурной гомогенности и гетерогенности. Это делает возможным не 
только сохранение, но и возрождение традиций14. Кроме того, намного слож-
нее, но гораздо более важно ориентировать переживающего личную трагедию 
человека быть терпимым к тому, кто реально, каждый день живет, работает, 
учится рядом с тобой. 

Проблема, над которой работают многие годы автор статьи и представите-
ли муниципальных органов власти по работе с молодежью заключается в по-
иске инновационных антропотворческих технологий и практик преодоления 
повседневной межгрупповой молодежной нетерпимости, поскольку именно 
к повседневной толерантности готовы далеко не многие наши молодые совре-
менники. Хотя и этому можно помочь научиться.

На этом пути крайне востребованными всеми социальными группами ста-
новятся социокультурные технологии толерантности – часто незаметные, 
безыскусные, повседневные, незамысловатые, но, тем не менее, проверенные 
жизнью и очень действенные. В этой связи необходимо всем участникам со-
циокультурного диалога понять, как эта атмосфера создается, чем поддержива-
ется, какие структуры повседневности ее задают, существуют ли какие-нибудь 
технологии, запускающие механизм толерантности.

Наиболее экономичной и эффективной формой запуска этих технологий 
могут стать повседневные практики концентрирования внимания, эмоциональ-
ных состояний личности в процессе деятельностного творческого осмысле-
ния своего онтологического и эпистемологического статуса через придание 
ценностного смысла повседневным мелочам – структурам повседневности, 
которые и создают ту особую атмосферу, в которой человек чувствует себя 
свободно, комфортно, защищено, надежно. 

13 Леонова Е.Н. Адаптация как стремление к субъектности // Высшее образование сегодня. – 
2007. – № 6. – С. 63-65. 

14 См.: Ерасов Б.С. Цивилизации: Универсалии и самобытность. – М., 2002. – С. 494-502.
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Среди этих технологий построения межгрупповой коммуникации осо-
бое место занимают не только «встречи» как социокультурный механизм 
организации и самоосвоения максимально адекватного задачам культурного 
диалогового взаимодействия и самоопределения личности пространство (сво-
еобразные Locus`ы по В.Д. Лелеко)15, но и интерактивные форматы комму-
никации молодежи, к которым призывает лидер Росмолодежи. Однако для их 
осуществления сегодня необходимы новые интеллектуалы, трендсеттеры, ко-
торые искать необходимые инструменты в ходе исследования отчасти старых, 
отчасти новых коммуникативных машин нашего общества. Они собственно, 
и определяют, качества людей, как втянутых в их механизмы, так и тех, кто 
эти машины создает и обслуживает. Под «коммуникативными машинами …
имеется в виду…всем известные институты вроде школы, университета, рас-
сматриваемые в культурно-антропологическом измерении, как своеобразные 
антропотехники по очеловечиванию и цивилизации человека»16 (Б. Марков). 

«Сверхзадача» проекта – создать условия силами самих молодых горожан, 
в которых столкновение с «культурными/онтологическими смыслами разного 
уровня» становится поводом учиться задавать вопросы и вести эвристический 
диалог, то есть принимать множественность ситуаций, мнений, точек зрений. 
Данный ориентир требует от него готовности к постоянному «вопрошанию». 
Следовательно, и к осознанию необходимости субъектами развития проявления 
свободы, воли, к рефлексии собственной новой идентичности. С другой стороны, 
в проекте нашла отражение идея «освоения социальных смыслов культурных 
форм» через «проживание обучения», «формировании адекватного мотивацион-
ного отношения к знанию, его “переживании”… способствует формированию 
“активной жизненной позиции”» (А.И. Захарова) субъектов развития [3]. 

Стратегическая цель и задачи проекта :
• разработать предложения-руководство для деятельности всех участников 

сферы государственной молодежной политики на муниципальном и пр. уров-
нях по направлениям «гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания граждан РФ».

• откорректировать муниципальную годовую программу отдела молодеж-
ной политики на соответствие задачам перспективного социально-экономиче-
ского развития; 

• всесторонне развивать механизмы продвижения «экономической моде-
ли» инвестиций в человеческий капитал в сфере реализации молодежных про-
грамм; 

• содействовать интеграции деятельности между федеральными ведом-
ствами и субъектами РФ, введение практики «двух ключей»; 

• освоить и внедрить в практику оценки качества реализации государ-
ственной молодежной политики на муниципальном уровне с учетомверифи-
цируемых критериев эффективности и показателей деятельности; 

• продолжать практику поддержки открытости процесса разработки и реа-
лизации социокультурных практик «для жизни». 

Последнее – принципиально важно изучать гуманитариям-проектировщи-
кам, отталкиваясь при этом от идей Э. Дюркгейма, В. Парето, П. Кропоткина, 
Л. Мечникова, С. Франка, А. Хомякова, Н. Федорова и др. Так сегодня рос-
сийские социологи предлагают рассматривать «солидарность» как в условиях 

15. См. Лелеко В.Д. Пространство повседневности // Автореф. на соиск... уч. ст. доктора 
культурологии. – СПб., 2004.

16. Марков Б. Какие интеллектуалы нужны современной России // Личность. Культура. 
Общество. – 2008. – Т. Х. Вып. 3-4 (42-43). – С. 121-122.
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поиска новых форм взаимодействия в модернизирующемся обществе, которые 
должны быть «обусловлены стремлением найти точки опоры и устойчивости 
все более атомизирующегося общества... солидарность определяется как прин-
цип социального существования, предполагающий объединение ресурсов и 
возможностей субъектов отношений для достижения общих целей, при этом 
интересы каждого из субъектов находятся в равновесии с интересами общ-
ности. Это “равновесное” совпадение интересов личностей всегда было важ-
ным фактором социальной устойчивости общества. В какой-то мере из этого 
исходит и понимание социальной справедливости, когда при распределении 
имеющихся ресурсов не исключается ни одна группа населения и ничьи инте-
ресы не приносятся в жертву, когда кооперативное сложение усилий позволяет 
решать проблемы каждого» [6, с. 169-170].

Говоря об ожидаемых результатах этого долгосрочного проекта, хо-
телось бы отметить: для содействия саморазвитию и самосониманию среди 
активной части городской молодежи, в обретении подлинной «культурной 
власти», необходимо системное целенаправленное информационное продви-
жение и социально-педагогическое сопровождение достаточно четкой актив-
ной гражданской позиции по закреплению позитивных образов солидарности, 
согласия, взаимовыручки. 

Такой маркер лишний раз иллюстрирует справедливость утверждения А. 
Флиера: «поучительные смыслы, манифестируемые в чертах культурных явле-
ний, обеспечивают интегрирующие функции культуры, поддерживают высо-
кий уровень консолидированности сообщества, предупреждая опасное соци-
ально неадекватное поведение людей. А идентифицирующие смыслы связаны 
с дифференцирующей функцией культуры, обеспечивая должную, достаточ-
ную для решения задач атрибуции выраженность культурных черт локальных 
социальных образований» [7, с. 16-17]. 

Итак, для эффективного регулирования социокультурных динамических про-
цессов разработчикам гуманитарных молодежных проектов хотелось бы рекомен-
довать помнить слова Б.С. Гершунского, которые обретают подлинно пророче-
ский смысл: сегодня крайне важно «вернуть людям веру в высшие нравственные 
идеалы и ценности, подвести каждого человека к пониманию и внутреннему при-
нятию смысла человеческой жизни, указать ему путь личных устремлений» [3].

лИТЕРАТУРА:
1. Абдулатипов Р.Г. Человек и культура. Философия и практика духовных идеа-

лов. Монография. – М., 2012. – 192 с.
2. Омельченко Е.Л. Молодость в публичном пространстве современности. На-

чало молодежной эры или смерть молодежной культуры? // Актуальные проблемы 
социологии молодежи / Под общей ред. Ю.Р. Вишневского. – Екатеринбург: УрФУ, 
2010. – С. 505-521.

3. Гершунский Б.С. Образовательно-педагогическая прогностика. Теория, ме-
тодология, практика. – М.: Флинта, 2003. – 768 с.

4. Захарова А.И. Гуманитаризация образования в историко-философском кон-
тексте // Философия образования. – 2012. – 2(41). – С. 23-29.

5. Неустроев Н. Д. Педагогический аспект глобализации и этническая менталь-
ность // Философия образования. – 2012. – 2(41). – С. 30-36.

6. Попкова Т.В. Солидарность и кооперация как актуальные социальные идеи 
современности // Социология и общество: глобальные вызовы и региональное раз-
витие [Электронный ресурс]: Материалы IV Очередного Всероссийского социоло-
гического конгресса / РОС, ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. – М.: РОС, 2012. – С. 169.



169

7. Флиер А.Я. Манифестации культуры // Вестник МГУКИ. – 2012. – 3(47). – 
С. 14-19.

8. Хуторской А.В., Король А.Д. Диалогичность как проблема современного об-
разования (философско-методологический аспект) // Вопросы философии. – 2008. 
– № 4. – С. 109-115.

9. Beck, U. Risk Society Revisited: Theory, Politics and Research Programmes // The 
Risk Society and Beyond / B. Adam, U. Beck, J. van Loon (ed.). L.: Sage Publication, 
2007. Р. 214.

ПРЕДСТАвлЕНИя О СОЦИАльНОМ зДОРОвьЕ СТУДЕНТОв 
КИРЕНСКОГО ПРОФЕССИОНАльНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОллЕДЖА
власюк Е.Г., Полоскова Е.А. (Киренск)

Здоровье является одной из главных ценностей в жизни человека. Здоро-
вый образ жизни и забота о своём здоровье становятся всё более популярными 
и востребованными в современном обществе, в том числе и среди молодёжи. 
Современное общество всё больше внимания начинает уделять социальному 
здоровью, которое является важной составляющей общего здоровья человека 
и охватывает широкий спектр аспектов, связанных с социальными отношения-
ми, экономическими условиями, культурой и образом жизни. 

Формирование социального здоровья молодёжи – одна из актуальных про-
блем современного общества. Современный человек относится к здоровью как 
к комплексному понятию, которое включает в себя не только физическое, но и 
психическое и социальное состояние [4]. 

Компоненты здоровья современного человека могут быть описаны следу-
ющим образом:

1. Физическое здоровье – это состояние организма, которое позволяет че-
ловеку чувствовать себя хорошо, иметь достаточную энергию для выполнения 
повседневных задач и заниматься спортом. 

2. Психическое здоровье – это состояние эмоционального благополучия, 
которое позволяет человеку эффективно справляться со стрессом, управлять 
своими эмоциями и поддерживать хорошие отношения с окружающими людь-
ми. Компоненты психического здоровья включают в себя практику медитации, 
общение с друзьями и близкими, посещение психолога или психотерапевта 
при необходимости.

3. Социальное здоровье – это состояние, когда человек чувствует себя удов-
летворенным своими отношениями с окружающими людьми и успешно взаи-
модействует с обществом. Компоненты социального здоровья включают в себя 
участие в социальной жизни, поддержание хороших отношений с коллегами и 
друзьями, а также участие в благотворительных мероприятиях [2].

Для решения проблемы формирования социального здоровья у современ-
ной молодёжи необходимо проводить комплексные мероприятия, направлен-
ные на улучшение качества жизни и социальной интеграции молодёжи. Основу 
таких мероприятий и системность работы, на наш взгляд, должна составлять 
диагностическая работа – изучение взглядов, мотивов, интересов, ценностных 
предпочтений молодых людей.

Ценностная ориентация на здоровье позволяет людям принимать осознан-
ные решения в пользу своего здоровья, следить за своим образом жизни. Кро-
ме того, здоровые люди могут работать более продуктивно, учиться лучше, 
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общаться и взаимодействовать друг с другом на более высоком уровне. По-
этому забота о здоровье студенческой молодёжи является важной задачей, как 
для государства, так и для профессиональной образовательной организации в 
отдельности.

В ГБПОУ ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж» 
большое внимание уделяется диагностической работе, на основе которой 
выстраиваются подходы, методы и приёмы воспитательной работы. Так, 
в период адаптации несовершеннолетних студентов к новым социальным 
условиям осуществляется изучение ценностных ориентаций первокурсни-
ков. Для определения ценностных предпочтений используется методика 
М. Рокича «Ценностные ориентации». М. Рокич рассматривает ценности 
как «разновидность устойчивого убеждения, что некая цель или способ 
существования предпочтительнее, чем иной». Он ввёл в свои исследова-
ния понятия терминальных и инструментальных ценностей. Терминальные 
ценности выражают важнейшие идеалы, цели, самоценные смыслы жизни 
людей, такие как ценность человеческой жизни, семьи, межличностных от-
ношений, свободы и др. Что касается инструментальных ценностей, то в 
них запечатлены одобряемые в данном обществе средства достижения це-
лей. По сути, терминальные и инструментальные ценности – это ценности-
цели и ценности-средства [3]. 

Проранжировать ценностные ориентации предлагается студентам кол-
леджа обучающимся по специальностям «Дошкольное образование», 
«Преподавание в начальных классах», «Судовождение». Рассматривая 
терминальные ценности, можно отметить, что наиболее приоритетной для 
студентов всех специальностей является ценность «здоровье» (85 % опро-
шенных).

Ежегодно все студенты колледжа участвуют в социологическом опросе 
«Социальные представления о здоровье» (авторы:Д. Сиерес, В. Гавидия), ос-
новной целью которого является определение представлений молодых людей 
о природе и причинах здоровья (Приложение) [1].

Данный опрос под руководством педагогов (наставники Школы волонтё-
ров «За ЗОЖ» Центра ВД «Открытое сердце» ГБПОУ ИО КППК) проводят 
студенты-волонтёры, успешно прошедшие обучение по программе «Волонтёр-
ское движение как пропаганда здорового образа жизни». Студенты-волонтёры 
собирают и обрабатывают данные социологического опроса, проведённого на 
педагогическом и профессиональном отделениях колледжа.

Педагогами проводится сравнительный анализ результатов соцопроса по 
годам. Например, результаты выявления представлений о природе здоровья 
студентами колледжа в 2022 г. и в 2023 г. (рис.1).

Результаты социологического опроса подразумевают выстраивание рей-
тинга предпочитаемых студентами утверждений о природе здоровья.

2022 год: 1 – Быть здоровым – значит не чувствовать своего тела, потому что 
только когда что-нибудь внутри нас не работает, мы замечаем, что есть внутри 
нас; 2 – Быть здоровым – значит не быть больным; 3 – Быть здоровым – значит 
иметь хороший психический баланс.

2023 год: 1 – Быть здоровым – значит уметь приспосабливаться к обстоя-
тельствам и быть вовлечённым в атмосферу окружающей жизни; 2 – Быть здо-
ровым – значит не быть больным; 3 – Быть здоровым – значит иметь хороший 
психический баланс.

Сравнительный анализ результатов соцопроса (группа утверждений А – 
природа здоровья) студентов колледжа говорит о том, что на протяжении двух 
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Рис. 1. Представления о природе здоровья студентами колледжа по годам
лет здоровье у молодёжи ассоциируется с отсутствием болезней и хорошим 
психологическим настроем. 

Необходимо также отметить, что в последнее время у молодых людей на-
блюдается заинтересованность в активной жизненной позиции, они стремятся 
быть вовлечёнными в разные дела и проявлять активность в жизни. 

Далее рассматриваются результаты выявления представлений о причинах 
здоровья студентами колледжа в 2022 г. и в 2023 г. (рис. 2).

Результаты социологического опроса также подразумевают выстраивание 
рейтинга утверждений о причинах здоровья.

2022 год: 1 – Здоровье – это вопрос гигиены; 2 – Развитие медицины – ре-
шающий фактор для нашего здоровья; 3 – Быть здоровым и быть способным 
работать – это тесно взаимосвязано.

2023 год: 1 – Быть здоровым – это значит иметь хорошие условия жизни 
и работа (зарплата, связи, график работы); 2 – Здоровье – это определённые 

Рис. 2. Представления о причинах здоровья студентами колледжа по годам
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ограничения и воздержание от таких вещей как табак, алкоголь и др.; 3 – Раз-
витие медицины – решающий фактор для нашего здоровья.

Анализируя выбранные студентами предпочтения причин здоровья, можно 
говорить о том, что развитие медицины для молодёжи является важным фак-
тором для сохранения здоровья. Молодые люди считают, что немаловажное 
значение для успешности в работе имеет наличие у человека здоровья, которое 
в свою очередь даёт хорошие условия для жизни в целом. В этом году одну из 
приоритетных причин здоровья студенты определили как отсутствие у чело-
века вредных привычек, возможно, это можно считать следствием усиленной 
профилактической работы в колледже. 

Результаты социологического опроса обсуждаются педагогами колледжа 
на ежегодном семинаре «Психологическая безопасность образовательной сре-
ды. Вопросы профилактики». Студенты-волонтёры представляют результаты 
опроса на ежегодном районном круглом столе «Социальное здоровье: взгляд 
молодых», на котором также присутствуют педагоги и учащиеся-волонтёры 
школ города и района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВЬЕ
Инструкция: Работа осуществляется по двум группам утверждений.
Группа А. Из следующих 8 утверждений о природе здоровья выберите те 

три, которые вы считаете наиболее подходящими. При этом наиболее важное 
из выбранных утверждений оцениваем в 3 балла, следующее по важности – 2 
балла, наименее важное из выбранных – 1 балл.

1. Быть здоровым – значит не быть больным.
2. Быть здоровым – значит быть приспособленным.
3. Быть здоровым – значит иметь хороший психический баланс.
4. Быть здоровым – значит быть способным решать ежедневные задачи.
5. Быть здоровым – значит не чувствовать своего тела, потому что только 

когда что-нибудь внутри нас не работает, мы замечаем, что есть внутри нас.
6. Быть здоровым – значит жить интенсивно, совершенно не волнуясь о 

состоянии здоровья.
7. Быть здоровым – значит делать то, что нам нравится, потому что мы ощу-

щаем наше тело и понимаем его реакции.
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8. Быть здоровым – значит уметь приспосабливаться к обстоятельствам и 
быть вовлечённым в атмосферу окружающей жизни.

Группа В. Из следующих 10 утверждений о причинах здоровья выберите те 
три, которые вы считаете наиболее подходящими. При этом наиболее важное 
из выбранных утверждений оцениваем в 3 балла, следующее по важности – 2 
балла, наименее важное из выбранных – 1 балл.

1. Здоровье – это вопрос удачи, начиная от рождения.
2. Развитие медицины – решающий фактор для нашего здоровья.
3. Быть здоровым и быть способным работать – это тесно взаимосвязано.
4. Быть здоровым – это значит иметь хорошие условия жизни (дом, окружа-

ющая среда) и работа (зарплата, связи, график работы).
5. Здоровье – это вопрос гигиены.
6. Здоровье – это определённые ограничения и воздержание от таких вещей 

как табак, алкоголь и др..
7. Мы здоровы, потому что придерживаемся определённого стиля жизни.
8. Мы здоровы, потому что знаем, как расслабляться.
9. Мы здоровы, когда мы занимаемся своим персональным развитием.
10. Мы здоровы, если нам посчастливилось иметь хорошую физическую 

сопротивляемость.

ПРАКТИКА вОлОНТЁРСКОЙ ДЕяТЕльНОСТИ –  
ШКОлА вОлОНТЁРОв «зА зОЖ»: Из ОПЫТА РАБОТЫ

власюк Е.Г. (Киренск)
Здоровье – главная ценность человека во все времена. Беречь его необхо-

димо с ранних лет, смолоду. Одним из важных факторов здоровья является 
здоровый образ жизни, который повышает трудовую активность, создает фи-
зический и душевный комфорт, активизирует жизненную позицию, защитные 
силы организма. 

ЗОЖ можно рассматривать как основу профилактики заболеваний. Он направ-
лен на устранение факторов риска (низкий уровень трудовой активности, неудов-
летворенность трудом, пассивность, психоэмоциональная напряженность, невы-
сокая социальная активность и низкий культурный уровень, несбалансированное 
питание, курение, употребление алкоголя, наркотических и токсических веществ, 
напряженные семейные отношения и др.). Формирование здорового образа жизни 
– это создание системы преодоления факторов риска в форме активной жизнедея-
тельности людей, направленной на сохранение и укрепление здоровья. ЗОЖ зави-
сит от объективных общественных условий, социально-экономических факторов; 
конкретных форм и сфер жизнедеятельности: учебной, трудовой, семейно-быто-
вой, досуга; системы ценностных отношений [1].

В последнее время в России отмечается тот факт, что всё больше молодёжи 
включается в такую социальную активность как волонтёрская деятельность. 
Данная деятельность осуществляется по различным направлениям, в том чис-
ле и по профилактике социально-негативных явлений и пропаганде ЗОЖ среди 
молодёжи. На территории Киренского района (Иркутская область) отмечаются 
следующие факты (внутренняя и внешняя оценка состояние проблемы): 1) не-
достаточный интерес молодёжи района к волонтёрскому движению по про-
паганде здорового образа жизни (по результатам опроса наибольший интерес 
вызывают такие направления как патриотическое, экологическое, тем не ме-
нее, проблема употребления алкоголя, курение является одной из актуальных 
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среди молодёжи, в том числе несовершеннолетних – в среднем стоят на раз-
личных видах учёта 7-10 чел.; по результатам отчетов классных руководителей 
учебных групп колледжа социальная активность составляет в среднем 4 %); 2) 
отсутствие (в силу удалённости) на территории Киренского района учрежде-
ний (Центров), занимающихся специальной образовательной деятельностью, 
связанной с волонтёрством и профилактикой социально-негативных явлений 
среди молодёжи. 

Всё вышесказанное обусловило необходимость создания на базе Центра 
волонтёрского движения «Открытое сердце» ГБПОУ ИО «Киренский профес-
сионально-педагогический колледж» специальной многоступенчатой Школы 
волонтёров «За ЗОЖ», направленной на профилактику социально-негативных 
явлений среди молодёжи Киренского района. Цель данного проекта: Увели-
чение числа добровольцев (волонтёров) по пропаганде ЗОЖ из числа учащей-
ся молодёжи Киренского района (на 70% из числа студентов колледжа) через 
обучение в Школе волонтёров. Задачи проекта: 1) создать информационную 
базу данных о действующих и желающих стать волонтёрами по пропаганде 
ЗОЖ; 2) обновить содержание программы и подходы к обучению в Школе во-
лонтёров с учетом целевых групп проекта; 3) организовать обучение в Школе 
волонтёров (по ступеням); 4) сформировать эффективное взаимодействие со-
циальных партнёров волонтёрского движения Киренского района по направле-
нию «За ЗОЖ» (совместные планы работы).

Целевая группа проекта: 1 – студенты колледжа (первые-вторые курсы); 2 – 
учащиеся школ г. Киренска (от 14 до 16 лет). В состав слушателей Школы во-
лонтёров «За ЗОЖ» обязательно включаются дети, стоящие на различных видах 
учёта, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа.

Школа волонтёров «За ЗОЖ» осуществляет деятельность по ступеням: 1 
ступень «Я знаю» – обучение волонтёров по специальной общеобразователь-
ной программе (получение знаний по профилактике, волонтёрской деятель-
ности); 2 ступень «Я умею» – обучение и практика специальных умений; 3 
ступень «Я могу» – активные практики волонтёрской деятельности. 

В Школе волонтёров обучение на 1 ступени «Я знаю» осуществляется на 
основе реализации программы «Волонтёрское движение как пропаганда ЗОЖ» 
ОГАОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. Иркутска. 
Обучение осуществляют педагоги колледжа, занимающиеся данного рода 
профилактикой (социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор 
БЖ, куратор направления ВД «За ЗОЖ», преподаватель естественно-научных 
дисциплин), возможно участие регионального специалиста по профилактике 
социально-негативных явлений среди молодёжи Киренского района, меди-
цинского работника, инспектора по делам несовершеннолетних и др.. Основ-
ные формы обучения – это лекции с просмотрами видеофильмов, тренинги, 
практические задания, работа с интернет-источниками, тестирование и др. 
Деятельность Школы осуществляется по специальному расписанию, которое 
составляет куратор направления ВД «За ЗОЖ» (Приложение 1).

В течение года проводятся 2 сессии: осенняя сессия – октябрь; весенняя сес-
сия – март (обучение волонтёров, занятость школьников в каникулы). На обуче-
ние набирается 10-12 человек. Обучение осуществляется в специальной аудито-
рии, где располагается Центр ВД «Открытое сердце». По окончанию обучения 
участники Школы, успешно прошедшие тестирование, получают сертификаты.

Во 2 ступени «Я умею» обучение также осуществляют педагоги колледжа 
(педагог-психолог, педагоги-волонтёры), основные формы работы – это комбини-
рованные занятия, практикумы, работа с компьютерными программами, публич-
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ные выступления. Обучение осуществляется также по специальному расписанию 
(Приложение 2). В течение года проводятся 2 сессии: осенняя сессия – ноябрь; 
весенняя сессия – апрель. На обучение также набирается 10-12 человек из числа 
волонтёров, прошедших обучение в Школе волонтёров «За ЗОЖ» – 1 ступень «Я 
знаю». По окончанию обучения участники Школы получают сертификаты. 

3 ступень «Я могу» – проведение различных профилактических меропри-
ятий: акции, социологические опросы, профилактический диктант, квесты, 
конкурсы, флеш-мобы и т.п. Осуществляется в течение календарного года. 
Площадками для социальных практик волонтёров являются колледж, школы 
города и района, территории города Киренска. Участие каждого волонтёра от-
мечается в журнале куратора направления ВД «За ЗОЖ», затем заносится в 
личную книжку волонтёра.

Социальными партнёрами проекта являются муниципальное казённое об-
разовательные учреждения г. Киренска и Киренского района, отдел по моло-
дёжной политике администрации Киренского района. Информирование о про-
екте его участников и в целом местного сообщества планируется осуществлять 
через сайты колледжа и администрации Киренского района, статьи в районной 
газете «Ленские зори», социальные сети (ВКонтакте Центра ВД «Открытое 
сердце»), информационные письма, буклеты и т.п.

Традицией Школы волонтёров «За ЗОЖ» является проведение ежегодного 
районного круглого стола «Социальное здоровье: взгляд молодых», на котором 
обсуждаются актуальные вопросы волонтёрства, представляются результаты 
опросов молодёжи, подводятся итоги конкурсов творческих работ студентов 
и обучающихся школ города и района (сочинение-рассуждение, видеоролики, 
информационные материалы и т.п.).

лИТЕРАТУРА:
1. Дыхан Л.Б., Кукушкин В.С., Трушкин А.Г. Педагогическая валеология. Уч. 

пособие для студентов педагогических вузов / Под ред. В.С. Кукушкина. – М.: ИКЦ 
«МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 528 с. (Серия «Педаго-
гическое образование»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ШКОЛА ВОЛОНТЁРОВ «ЗА ЗОЖ» – 1 СТУПЕНЬ «Я ЗНАЮ»

ПРОГРАММА «вОлОНТЁРСКОЕ ДвИЖЕНИЕ  
зА зДОРОвЫЙ ОБРАз ЖИзНИ»

Цель: подготовить команду волонтёров по направлению «За ЗОЖ» (волон-
тёры АВД)

Сроки обучения: октябрь – осенняя сессия (март – весенняя сессия)
Время обучения: с 9.00 час. по 11.35 час.
Место обучения: учебный корпус (Центр волонтёрского движения «Откры-

тое сердце»)
РАСПИСАНИЕ зАНяТИЙ

время Мероприятия Ответственные
1 день 

9.00-9.10 Организационные вопросы. Статистика 
Школы волонтёров. куратор ВД

9.10-9.20 Элементы тренинга «10 минут обще-
ния». педагог-психолог
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время Мероприятия Ответственные

9.20-9.50

Лекторий с элементами игры на тему 
«Юридическая ответственность за 
действия, связанные с незаконным 
оборотом и действиями снаркотически-
ми веществами». Законодательство и 
курение (курительные смеси, снюсы, 
электронные сигареты).

социальный
педагог

9.50-10.00 Кофе-пауза отв. педагог
10.00-10.20 Тренинг «Нити» (соц.связи наркомана) соц.педагог

10.20-11.00
Лекторий с элементами игры «Профи-
лактика ВИЧ-инфекции и других 
ЗППП».

ответственный 
преподаватель

11.00-11.25 Презентация «Социальное здоровье» 
(понятия, диагностика). куратор ВД

11.25-11.35 Рефлексия дня педагог-психолог
2 день 

9.00-9.25
Лекторий с использованием видео на 
тему «История волонтёрства. Особенно-
сти волонтёрской деятельности»

руководитель 
центра ВД

9.25-9.35

Волонтёры АВД: особенности деятель-
ности
(регистрация в ВКонтакте «Центр ВД 
«Открытое сердце»). Просмотр видео-
фильма, творческое задание «Анонс».

куратор ВД

9.35-.9.50 Тренинг «Жизненные ценности» педагог-психолог
9.50-10.00 Кофе-пауза отв. педагог

10.00-11.00

Молодежное движение «За ЗОЖ» – зна-
комство с сайтом www.za-zoj.ru:
- опрос «Поддержка МД «За ЗОЖ»
- форум «Стоп-наркотик!!!»
- Диагностика «Мое здоровье»

куратор ВД

11.00-11.15
Интернет и безопасность (информаци-
онная безопасность). Мотиваторы 
(справка, видеоролик)

социальный педагог

11.15-11.35 Тестирование (электронный формат) педагог-психолог

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ШКОлА вОлОНТЁРОв «зА зОЖ» – 2 СТУПЕНь «я МОГУ»

Цель: подготовить команду волонтёров по направлению «За ЗОЖ» (волон-
тёры АВД)

Сроки обучения: ноябрь – осенняя сессия (апрель – весенняя сессия)
Время обучения: с 9.00 по 11.35.
Место обучения: учебный корпус (Центр волонтёрского движения «Откры-

тое сердце»)
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РАСПИСАНИЕ зАНяТИЙ
время Мероприятия Ответственные

1 день 
9.00-9.10 Организационные вопросы. Анкетирование. куратор ВД
9.10-9.20 Элементы тренинга «10 минут общения». педагог-психо-

лог

9.20-9.50
Лекторий «Социологические опросы. Основы 
проведения, обработка, анализ и представления 
результатов соцопросов

педагог-психо-
лог

9.50-10.00 Кофе-пауза отв. педагог

10.00-10.20 Практикум «Проведение и анализ результатов 
соц. опросов» 

педагог-психо-
лог

10.20-11.00 Тренинг «Как реагировать на словесные удары» ответ. педагог

11.00-11.25
Презентация «Социальное здоровье»: понятия, 
диагностика. Домашнее задание (проведение со-
цопроса) 

куратор ВД

11.25-11.35 Рефлексия дня. соц. педагог

2 день 

9.00-9.25 Организационные вопросы. Проверка домашнего 
задания куратор ВД

9.25-9.50 Практикум «Анализ и представление результатов 
опроса «Социальные представления о здоровье» отв. педагог

9.50-10.00 Кофе-пауза отв. педагог

10.00-11.50 Практикум «Основы социального проектирова-
ния. Решение кейса (проблемы профилактики)» куратор ВД

11.50-11.25 Интернет, компьютерные программы – помощни-
ки в профилактике отв. педагог

11.25-11.35 Рефлексия «Открытый микрофон» социальный
педагог

СОЦИАлИзАЦИя ДОШКОльНИКОв ЧЕРЕз ИГРУ в ДОО
Челпанова Т.Б., Попова Н.Н., Дубовая А.А., 
Макеева И.А.,  Радченко О.в., Эскина А.А., 

Кононенко С.А., Красильникоа Е.С. (Новокузнецк)
Без игры нет, и не может быть полноценного умственного 

развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое 
в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая 
огонек пытливости и любознательности  

В.А. Сухомлинский
Ребёнок находится в обществе и начинает усваивать некоторые его прави-

ла с самого рождения. Постепенно он учится общаться. Однако сензитивный 
период социализации начинается около 2 лет и продолжается до 7. Это значит, 
что в этот период ребёнок особенно легко усваивает правила общения со взрос-
лыми и другими детьми. Социальные контакты в игре принимают различные 
формы. Это одиночные и командные игры, которые подразумевают различные 
социальные роли и их имитацию, а также различные уровни взаимодействия.
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Младшие дошкольники чаще проводят время в одиночной игре, в то же время 
пятилетние чаще предпочитают коллективные, командные формы развлечений.

К концу периода дошкольного возраста детки способны легко принимать 
участие в командных играх и развлекательных мероприятиях, для которых ха-
рактерно определение общей цели и плана действий.

Социальное развитие поддерживают игры имитирующие поведение и со-
циальные роли взрослых, в которых дети играют различные переживания и 
отвечают на чувства других. Учатся сотрудничать, договариваться, а также из-
учают социальные роли и правила поведения, связанные с определенными со-
циальными ситуациями (покупка, посещение врача, путешествие). Благодаря 
этому ребёнок учится регулировать свои чувства и понимать чувства других.

Еще один аспект игр – в игре малыш не функционирует в соответствии с 
принужденными правилами, но самостоятельно их устанавливает и им под-
чиняет свои действия. Эволюция игр и развлечений – это эволюция отношения 
ребенка к правилам.

Развлечения и игры служат в понимании ребенком социальных ролей 
взрослых. Дети практикуют в игре различные социальные роли: семейные, 
профессиональные.

Принимают эти роли в соответствии с полом: девочки играют женские роли, 
а мальчики – мужские. Это важно потому, что пол является биологическим атри-
бутом социальной роли. Разыгрывая социальные роли, ребенок не только позна-
ет социальные рамки данной роли, но также исследует собственную личность.

Норма социального поведения – это такое поведение, как сочувствие, ока-
зание помощи, обмена и взаимодействия, который полезны для других, а не 
непосредственно для человека творящего добро. Эмпатия заключается в раз-
делении эмоциональных переживаний других людей. Она проявляется в по-
нимании и сопереживании другому человеку.

С развитием ребенка способность к эмпатии возрастает. Младшие дети чаще 
сочувствуют тому, что понимают исходя из собственного опыта. Дети старшего 
дошкольного возраста способны к эмпатии с лицами и фигурами, которые никогда 
не встречались в реальности, а поэтому сочувствуют героями сказок, фильмов.

Способность сопереживать вместе с другим человеком влияет существен-
ным образом на межличностные контакты, а его развитие в значительной сте-
пени зависит от правильных образцов поведения родителей и воспитателей.

Социализация в дошкольном возрасте очень важна для вхождения ребенка в 
мир социальных отношений, для процесса его социальной адаптации в обществе.

В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значитель-
ные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, более вы-
сокой стадии развития. Этим объясняются огромные возможности игры, кото-
рую психологи считают ведущей деятельностью для дошкольника.

Социально-педагогическая деятельность в условиях детского сада – это та 
работа, которая включает педагогическую и психологическую деятельность, 
направленную на помощь ребенку, педагогу и родителю в развитии собствен-
ной индивидуальности, организации себя, своего психологического состоя-
ния; помощь в решении возникающих проблем и их преодолении в общении; а 
также помощь в становлении маленького человека в обществе.

Появляясь в современном обществе, ребенок входит в совершено другие вза-
имоотношения, он сталкивается с самыми разнообразными трудностями. Поэто-
му главной и основной задачей взрослых является помощь в овладении опреде-
ленными знаниями, которые ему понадобятся в самостоятельной жизни, то есть 
овладение определенными навыками социализации (социального развития).
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РАЗДЕЛ 5. 
ЕСТЕСТвЕННЫЕ, ТОЧНЫЕ, ТЕхНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
Их ПРОПЕДЕвТИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАвАНИя
ТЕОРЕМА вИРИАлА С ПОзИЦИИ ТЕОРИИ КОМПлЕКСНЫх 

ПЕРЕМЕННЫх (ФЕНОМЕНЫ, явлЕНИя, НАБлЮДЕНИя)
Овчинников Ю.в., Бойко Е.Е., 

Красильников Е.в. (Новосибирск)
Исследование уравнений движения объекта в пространстве и во времени 

методом теории комплексных переменных приводит к выводу о существова-
нии в природе, по крайней мере чисто теоретически, тардионов и тахионов. 
Тардионы – частицы, имеющие массу, скорость перемещения которых ограни-
ченна сверху скоростью света в вакууме. Тахионы – частицы, у которых ско-
рость ограничена снизу также скоростью света. Тахионы не имеют массу и, 
следовательно, нематериальны.

Наша Вселенная – тардионна. По нашим сегодняшним представлениям, 
масса проявляет себя через силу тяготения. Груз весом 1 кг притягивается к 
Земле с силой в 1кг, но и Земля притягивается к грузу с такой же силой. Поля, 
кванты которых нематериальные тахионы, порождаются материальным объ-
ектом – тардионом. Кроме полей тяготения, статического и электрического за-
ряда, электромагнитные излучения, магнитные поля, гипотетическое инфор-
мационное поле – все они порождения тардионных материальных тел.

Логично предположение, что существует единое поле Вселенной, а кон-
кретнее поля, указанные выше – это частные проявления единого поля, в за-
висимости от условий и ограничений наблюдения.

Экспериментальное исследование сверхскорости 
распространения гравитационного поля массивных тел

Опыт был поставлен Пулковским астрономом Н. П. Козыревым в 1962 году.
Суть опыта: положение звезд на небесной сфере не соответствует их ис-

тинному положению. Звезды удалены от земного наблюдателя, даже от самых 
ближних звезд световой луч доходит до Земли через несколько лет, от очень 
удаленных звезд через десятилетия и столетия. Теория относительности за-
прещает перемещение любого тела в пространстве и во времени со скоростью, 
большей скорости света в вакууме. Так ли это в реальности?

Наблюдения за перемещением звезд по видимой небесной сфере произ-
водится астрономами уже несколько столетий. Накоплен большой материал, 
который позволяет точно определить истинное положение звезд в момент экс-
перимента. Н.П. Козырев разработал приставку к телескопу, которая позволя-
ла концентрировать гравитационный поток (зеркало Козырева) и, помещая в 
фокус концентратора датчик гравитации, регистрировать присутствие звезды 
в точке наблюдения.

Одновременно телескоп регистрирует наличие или отсутствие светового 
потока от звезды. Отсутствие света (видимости) звезды означает, сто кванты 
гравитационного поля, гравитона, перемещаются в пространстве быстрее, чем 
кванты электромагнитного поля – фотоны.

Этот вывод противоречит основному постулату ОТО, что скорость света 
является предельной скоростью.

Постулат ОТО о предельной скорости – скорости свет в вакууме , задержи-
вая на десятки лет развитие физики.
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В годы прошлого века Луи де Бройль в своих теоретических работах по 
энергетическим проблемам квантового мира получил решение, которое пока-
зывало, что энергия в квантовом мире может быть передана стоячей волной, 
испускаемой микрочастицей. Стоячая волна образуется вдоль оси, сходящей 
из частицы и заканчивающаяся предположительно на границе нашей расши-
ряющейся Вселенной. Стоячая волна, которая образуется вдоль, есть суперпо-
зиция двух волн – прямой и обратной. Стоячая волна возникает мгновенно, и 
узлы на оси волны от пересечения прямой и обратной волн возникают вдоль 
оси также мгновенно, а так как узлы – это кванты энергии, то, следовательно, в 
стоячей волне мы имеет скорость передачи энергии, не ограниченную сверху. 
Луи де Бройль не решился опубликовать результаты теоретических исследова-
ний поскольку они противоречили основному положению ОТО А. Эйнштейна. 
Работы по скорости распространения сигнала (информации?) были им опубли-
кованы им только в 1957 году. 

Однако в реальной жизни существуют материалы, которые превосходят по 
своей фантастичности всякое воображение, но, однако они существуют.

Телепортация во времени и пространстве
Эта история произошла в августе 1897 года в сибирском городе Тоболь-

ске. Был задержан мужчина по фамилии Крапивин, который отличался весьма 
странным поведением и внешностью. Его доставили в полицейский участок 
и провели допрос, результаты которого весьма удивили следователей. И было 
чему удивляться! Мужчина утверждал, что он родился в 1965 году в Ангарске, 
а работает оператором ПЭВМ. Человек-загадка никак не мог объяснить, как он 
появился в Тобольске, по его словам, он почувствовал сильную головную боль 
и потерял сознание. Очнувшись, увидел перед собой незнакомый городок. Был 
вызван врач, поставивший диагноз «тихое помешательство», и мужчину от-
правили в сумасшедший дом. Дальнейшая судьба его неизвестна. 

В 1976 году советский пилот В. Орлов рассказывал, что во время полета 
на самолете Миг-25 он увидел, что на земле ведуться военные действия. Если 
верить описаниям летчика, то он оказался очевидцем сражения, которое про-
изошло недалеко от Геттисберга в 1863 году.

Известно, что существует большое количество задокументированных опоз-
даний в пределах часа прилетов рейсовых самолетов пассажирских линий в 
аэропорты назначения. Причем оказывалось, что опоздание имело место по 
часам порта, в то время, как по бортовым часам и часам пассажиров, самолет 
произвел посадку по расписанию.

Пришельцы из прошлого
В 1944 году в ходе боевых действий на территории Эстонии, неподалеку от 

Финского залива танковый разведбатальон советских войск под командованием 
майора Трошина столкнулся с группой кавалеристов, одетых в старинную форму.

Последние при виде танков бросились наутек. В результате преследования 
удалось задержать одного беглеца, которого доставили в штаб. Изъяснился 
кавалерист на французском языке. Наш не растерялись, быстро нашли пере-
водчика, и мужчина был допрошен. Он утверждал, что является кирасиром 
французской армии, которой командует Наполеон. Остатки его корпуса пы-
таются выйти з окружения после отступления от Москвы. Кроме того, солдат 
утверждал, что родился в 1772 году. Кавалерист был сдан в спецотдел армии, 
дальнейшая судьба его неизвестна.

Восьмидесятые годы двадцатого века дизельная подводная лодка. ВМС 
СССР под командованием капитана второго ранга И. Залыгина в результате 
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шторма была вынуждена пойти на аварийное всплытие неподалеку от бере-
гов Сахалина. Вахтенный офицер доложил командиру, что прямо по курсу 
находится плав средство, которое оказалось спасательной лодкой. В ней был 
обнаружен мужчина в военной форме японского моряка периода второй миро-
вой войны. При обыске у него обнаружили документы, выданные в 1940 г. О 
происшествии было доложено в штаб, командир получил приказ следовать в 
Южно-Сахалинск, где задержанного передали в руки контрразведки.

Археологические раскопки результата телепортации.
Необъяснимые случаи телепортации на огромные расстояния имеют место 

и в Средние века. Об одном из них стало известно в 1988 г., когда австралий-
ский профессор Майерс при раскопках на острове Пасхи обнаружил в тор-
фяном болоте хорошо сохранившиеся останки средневекового рыцаря в до-
спехах. При этом в кошелке война были золотые венгерские монеты чеканки 
1326 г. Выяснилось, что это был рыцарь Левонского ордена, существовавшего 
в Европе в XIII-XIV ст. Однако остров Пасхи был открыт европейцами только 
в 1722 году, следовательно, заключили археологи, появление рыцаря в неведо-
мой местности можно объяснить телепортацией.

Вообще говоря, международная пресса, содержит довольно много описа-
ний случаев телепортации.

Филадельфийский эксперимент
Так называется опыт, превращающий военный морской корабль в невиди-

мый объект. Этот опыт проводился под научным руководством А. Эйнштейна, 
пережидавшим мировую войну в США. Согласно его предположениям, силь-
ное магнитное поле, как кокон окутывающий корабль, заставит световой луч 
огибать магнитную зону и сделает корабль невидимым.

Опыт проводился при помощи сильных электромагнитов, установленных 
на морском эсминце ДЕ733 (U.S.S. Eldrige) и был произведен 28 октября 1943г.

После включения магнитов корабль исчез, но через несколько минут снова 
появился на прежнем месте (док Норфолка Вирджиния).

Непосредственным реальным результатом этого эксперимента было сле-
дующее: из 181 человека команды, бывшей некоторое время в зоне сильного 
магнитного поля, не пострадал только 21 человек. Половина команды сошла с 
ума и закончила свои дни в клинках для душевнобольных, несколько человек 
пропали без вести. Многое получили ожоги по телу. Это понятно, потому что 
сильное магнитное поле оказалось мощным стимулом для инсультов.

Американское правительство засекретило все материалы по этому делу, бо-
лее того, даже отрицает факт проведения самого эксперимента. 

Поскольку вокруг филадельфийского эксперимента много тумана в прямом 
и переносном смысле, нет оснований рассматривать его как факт телепорта-
ции, хотя в литературе (в печати) он подается именно в таком смысле.

Научные факты телепортации
Научные исследования дают основание полагать, что телепортация суще-

ствует и биологических системах и является способностью, проявляемыми не-
которыми индивидами.

Необыкновенными способностями наделяет американский исследователь 
Айвен Сандерсон муравьев вида атта, водящихся в американских тропиках. 
Муравьи общинами в своих «городах», которые расположены под землей Му-
равьи, согласно выводам Сандерсона, способны при необходимости мгновен-
но перебрасывать на расстояния материальные объекты. Это обнаружилось 
при наблюдении за жизнью насекомых. 
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Воспроизводством населения у этих муравьев в каждой колони занята одна 
или несколько огромных маток, каждая из которых намного крупнее самого 
крупного рабочего муравья. От непрерывного потока идут яйца, а сами мат-
ки находятся на строжайшей диете, за которой следят муравьи – «сиделки». 
Для защиты матки рабочие муравьи сооружают «бетонную» камеру, настолько 
прочную, что разрушить её можно только при помощи тяжелого лома. Камера 
полностью окружает матку, и только в самой нижней её части проделан ряд 
небольших отверстий для входа и выхода «акушерок», следящих за яйцами, а 
также желоб для яиц. Если добраться до камеры и аккуратно срезать её боко-
вую часть, то можно наблюдать весь процесс жизнедеятельности муравьиной 
матки. А если на несколько минут закрыть камеру, а по том снова открыть её, 
то матки уже не окажется. Зато она появится в точно такой же камере в не-
скольких десятках метров от первой.

Многократно ставили один и тот же эксперимент: муравьиную матку мети-
ли краской закрывали камеру. Матка исчезала. А в новой камере, обнаружива-
емой на большом удалении, находили ту же самую помеченную матку.

Если учесть, что матка крупнее, чем отверстия в камере (ходы) и что камера 
сооружается вокруг матки, то остается только согласиться с Сандерсоном, что 
атта создали систему телепортации самых важных членов своего общества, 
срабатывающую в экстренных ситуациях.

Феномен Чжана Баотена
В Китае в 80-е годы прошлого века исследовали феномен Чжана Баотена, 

который обладал экстрасенсорными психокинетическими способностями и 
неоднократно демонстрировал феномен телепортации. Выражался он в том, 
что предметы исчезали в одном месте и тут же появлялись в другом. Тщатель-
ные наблюдения данного феномена проводились с 1982 года по 1983 год. За-
нимались этим группа исследователей (19 человек) под руководством профес-
сора Лин Шихуана. В опытах использовалась скоростная киносъёмка, а также 
радиоустройства, рентгеновская техника, химические методы и т.п. В этих 
условиях жесткого контроля испытуемый должен был «извлекать» из одних 
закрытых контейнеров и «переносить» в другие места различные помеченные 
предметы. Это были часы, листы писчей бумаги, химически активные веще-
ства и даже живые насекомые. Предметы исчезали на несколько минут, а ино-
гда даже на час, а затем возникали вновь в другом месте.

Сообщения (публикации) об экспериментах постепенно прекратились по-
сле 1983 года, но в 1987 году стало известно о киносъемке, проведенной со 
скоростью 400 кадров в секунду, показывающей прохождение меченых лекар-
ственных таблеток через опечатанный стеклянный сосуд, включая и сам про-
цесс проникновения, который занял всего три кадра. Этот фильм был отмечен 
прямей китайского ведомства космических исследований, что считается важ-
ным признаком поддержки пси-исследований со стороны военных.

Справедливо заметить, что прекращение публикаций еще не означает о 
прекращении самих исследований.

Путешествия во времени
Из анализа графических решений уравнения вириала методами теории ком-

плексных переменных следует, что гипотетическое перемещение по временной 
оси событий возможно, как в ментальном (мнимом), так и в реальном вариантах. 
Однако, как осуществить это перемещение в действительности, мы не знаем.

Наши предположения на этот счет сводятся к тому, что гипотетическое дви-
жение космического корабля с ускорением в релятивистской области скорости 
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движения обеспечит сильное замедление всех процессов на борту корабля так, 
что по часам пассажиров, время на борту замедлится до такого уровня, при 
котором весь мир уйдет вперед и пассажиры после посадки корабля окажутся 
в будущем.

Это событие ярко представлено в многочисленных вариантах произведе-
ний художественной литературы.

хронокапсула в. И. Казначеева
Влаиль Петрович Казначеев, академик РАН, президент Сибирского отде-

ления Российской Академии медицинских наук уделял много внимания про-
блемам человеческой психики в связи с многочисленными свидетельствами 
психологических контактов отдельными людьми с событиями прошлого, и 
возможного будущего.

Академик В. П. Казначеев исходил из предложения о возможности суще-
ствования в едином Поле Вселенной структур, сохраняющих отпечатки про-
шедших событий и, вариантов будущего, и возможности для отдельных людей 
в каких-то случаях воспринимать эту информацию 

Эти особые состояния психики отдельного человека могут рассматриваться 
как ментальные перемещения личности в прошлое или будущее.

Вторая посылка заключается в очевидности того что, полевые тахионные 
структуры являются порождениями тардионных, вещественных структур. Так, 
массивные материальные тела, например, Солнце, создают гравитационные 
поля, способные искать структуру пространства в непосредственной близости 
от этих тел, что подтверждается опытом.

Третья посылка была основана на предположении о том, сто человек, нахо-
дящийся в особом состоянии, способен через свое ментальное поле в какой-то 
степени управлять событиями.

Был проведен опыт, моделирующий ментальное путешествие в прошлое.
Был спроектирован и построен аппарат, назовём его хронокамерой, кото-

рый был способен полностью изолировать оператора, назовем его хрононав-
том, от внешних воздействий полевых структур.

Было спроектировано и построено оборудование осуществления опыта 
ментального путешествия в прошлое. Эта система включала в себя объект для 
настройки на момент времени, в которое должен быть перемещен хрононавт. 
Таким объектом был окаменевший моллюск из силурийского моря, который 
жил в море 200 миллионов лет тому назад. Тахионное поле, излучаемое мол-
люском, содержит информацию о месте обитания моллюска во время жизни.

Картина силурийского моря возникла в сознании хрононавта и была вос-
принята камерой, записывающей события в хронокапсуле. Камера была закре-
плена и не могла перемещаться. В хронокапсуле была полная темнота. Кроме 
вида силурийского моря камера записала еще три сюжета: Вид сверху хроно-
навта с шлемом на голове, и два вида сбоку, с разных точек наблюдения.

Результаты эксперимента абсолютно достоверны. Эксперимент проводился 
под руководством академика В. П. Казначеева и не может быть никаких сомне-
ний в истинности произошедшего.

Можно предположить, что эпизоды, включая виды силурийского моря – это 
результаты «кирман-эффекта», который доказывает, возможность воспроизве-
дения фантомной информации, сохраняющихся в полевых структурах, а виды 
хрононавта с разных позиций – это выражение желания самого хрононавта.

Возможно ли действительное путешествие во времени с прогулкой по бе-
режку силурийского моря?
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Пока невозможно даже предположить, таким образом это могло быть осу-
ществлено. Но существуют артефакты, бесспорно подтверждающие это фан-
тастическое событие.

Первый факт: Трилобит, живший в древнем море, раздавленный ботинком 
примерно 42 размера. Произошло это примерно 300 миллионов лет назад. По-
дошва ботинка четко отпечаталась на дне вместе с ракообразным.

Второй факт: Отпечатки, оставленные на почве, теперь уже ископаемой и 
окаменевшей под песком среднеазиатской пустыни, сохранили цепочку следов 
трехпалого динозавра и параллельную цепочку следов обуви (человека?), если 
судить по ширине шага, ростом 170-175 см.

вертикальный и горизонтальный запредельный миры
Постулат А. Эйнштейна о предельности скорости света в вакууме, как пре-

деле скорости движения для всех движущихся объектах в пространстве-вре-
мени, всегда вызывал некоторые сомнения в научном физическом мире, чему 
способствовали результаты некоторых экспериментов (Черенкова и Вавилова, 
Гарриса и Саньяна).

Сегодня общепринято считать, что постулат относится к нашей веществен-
ной вселенной, все элементы которой обладают массой. Тела, обладающие 
массой, носят название тардионов. Но наряду с тардионами есть и тела, не об-
ладающие массой. Это кванты различных полей: гравитационного(гравитоны), 
электромагнитного, электростатического, магнитного и других полей, которые 
еще недостаточно изучены. Солнце излучает особые частицы-нейтрино. Они 
не имеют массы и их перемещение ограниченно скоростью света, как нижнего 
предела. Нейтрино не взаимодействуют с тардионными телами и их регистра-
ция возможна в «серой» зоне, т.е. в пограничной полосе, ограниченной неопре-
деленностью Гейзенберга. Заметим также, что практически во всех случаях 
тахионы являются порождением тардионных вещественных тел.

Уравнение перемещения в пространстве-времени любого тела, обладаю-
щего массой (тардиона), известно, как теорема вириала где β и γ –соответ-
ственно релятивистские факторы Лоренца и Больцмана представляет собой 
окружность в системе координат γ и β. Соответственно, плоскость внутри 
окружности – область существования тардионов, которая ограниченапо оси 
γ и β.

Однако, если принять во внимание наличие тахионных тел и взять в каче-
стве метода исследования объектов движения в пространстве-времени теорию 
комплексного переменного, то мы получим две дополнительные области суще-
ствования объектов: вертикальный, запредельный по отношению к области су-
ществования тардионного мира, мир, ограниченный нижней границей – скоро-
стью света и не имеющий верхней границы, и горизонтальный, запредельный 
по отношению к тардионому миру, ограниченный минимальной скоростью – 
скоростью света и не имеющих границ слева и справа. 

Эти миры возникли одновременно с нашим тардионным миром, но они 
практически не взаимодействуют с нами. Они могут быть совмещены с нашим 
миром в пространстве-времени, но поскольку нет взаимодействия то нет и кон-
тактов. Эти миры могут быть более развиты, чем наш мир. В этом случае мы не 
представляем интереса для них. Но, как говорится, нет правила без исключе-
ния. В пользу высказанных выше положений говорят некоторые события, до-
стоверность которых не вызывает сомнений и которые могут быть объяснены 
контактами с этими мирами. 
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Круги на полях
Рассмотрим известный феномен «кругов на полях». Речь идет об узорах 

из полегших стеблей злаковых культур, время от времени появляющихся на 
посевах.

Имеется масса фотографий, свидетельских показаний об этих узорах, время 
от времени появляющихся на посевах, но нет ни одного свидетельства о том, 
как эти узоры выполняются. Появились также сообщения, что эти узоры – ра-
бота неких шутников, выполняемая при помощи палки и веревки и путем вы-
таптывания. Однако исследования полегших стеблей растительности показы-
вают, что стебли залегают в узорах исключительно регулярно, что невозможно 
при грубом воздействии на них при помощи палки и веревки и вытаптывания.

Кроме того, появление этих узоров известно уже на протяжении трехсот 
лет, что также исключает версию о забавах каких-то шутников.

Узоры эти бывают очень сложными и обычно имеют геометрическую 
структуру. Однако попытки расшифровки смысла этих узоров, как некой ин-
формации, не имели успехов. Если это послание, то совершенно непонятна ло-
гика структуры языка этих образований. Непонятно, каков смысл использовать 
способ передачи информации, который не может быть понят предполагаемым 
адресатом и тупо делать это на протяжении трехсот лет. Почему бы не попро-
бовать другой способ? Ясно, что эта информация адресована не нам.

Заслуживает внимание следующее сообщение. В прессе была опублико-
вана фотография очередного узора, который представляет лицо женщины с 
прядью волос, частично закрывающей лицо. Это было изображение вполне 
земной женщины.

Второй случай, к сожалению, не задокументированный, следующий.
Английский фермер инспектировал свои поля на небольшом спортивном 

самолете. На одном из полей он прочитал надпись на английском языке «Здесь 
не только вы». Надпись была крупная и выполнена методом «узоров на полях», 
как и лицо женщины. Фермер в этот момент не смог сфотографировать эту 
надпись сверху. Когда же он смог это сделать, надпись частично была уничто-
жена в ходе сельхозработ.

Ночной поезд
Имеет смысл остановиться еще на одном событии. Это событие было за-

регистрировано и документально оформлено в семидесятые годы на одной из 
российских железных дорог на Юге России. Суть события следующая.

Товарный поезд, который ночью шел по одной из железных дорог России, 
был атакован плазмоидом похожим на шаровую молнию. Светящийся плазмо-
ид внезапно возник перед составом, завис перед кабиной машиниста электро-
воза и начал движение перед поездом со скоростью состава, но не контактируя 
с ним. Машинист пытался остановить состав, но тормоз не действовал. Плаз-
моид тащил за собой состав и протащил его, как минимум, через три станции 
без остановок. Потом плазмоид, как появился, так и внезапно исчез.

В пользу действительности этого события говорит масса свидетельств. 
Во-первых, ни один редактор серьезной газеты (первая публикация этой 

статьи была в газете «Советская Россия») не станет публиковать такой матери-
ал без тщательной проверки. Проверка может быть организована очень быстро: 
все связанное с прохождением этого поезда задокументировано в журналах 
дежурств по станциям. Дежурные по станциям встречают поезд и провожают 
его так, что все они являются свидетелями произошедшего. Машинист поезда 
предупреждал диспетчерские службы по рации, что он не может управлять 
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поездом. Таким образом, все службы должны были обеспечить безопасность 
движения неуправляемого поезда.

Были переговоры, в которые были вовлечены дежурные по станциям по 
линии движения неуправляемого поезда и служба безопасности ЖД, так, что 
опубликовать сенсационную «утку» в этом случае очень сложно.

Во-вторых, известно, что была создана комиссия, чтобы найти физические 
доказательства этого события, в частности следы торможения (потертости) на 
колесах электровоза и товарных вагонов. Следы не были обнаружены.

Конечно это событие в научном плане является экстраординарным и его 
должна была исследовать Комиссия Академии наук из авторитетных ученых. 
Конечно это было сделано, конечно материалы этой комиссии должны бы быть 
опубликованы, но этого не было.

Комиссии было нечего сказать по этому поводу, настолько это противоречи-
ло всей научной парадигме того времени.

Однако, можно предположить, что это был эксперимент некоторой неиз-
вестной нам цивилизаций с целью изучить реакцию землян на откровенно 
фантастическое событие. Замалчивание академической наукой этого феноме-
на – это тоже характерная реакция.

В пользу этой версии свидетельствует полная безопасность, обеспеченная 
проводимому эксперименту со стороны этой цивилизации.

Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что мир, окружающий 
нас, значительно сложнее, чем мы его себе представляем. Наша система воспри-
ятия не адекватна его проявлениям. Странно слышать иногда по поводу необъ-
яснимых фактов сентенцию «А зачем нам это надо?». Это, конечно, надо! Если 
мы не хотим деградировать до уровня обезьян, а такие предположения есть.
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вОзМОЖНОСТь ПОлУЧЕНИя ПОлЕзНОЙ ЭНЕРГИИ 
Из «ПРОСТРАНСТвА-вРЕМЕНИ» (примеры из практики)

Овчинников Ю.в., Бойко Е.Е., 
Красильников Е.в. (Новосибирск)

Настоящая статья является приложением к статье. «Возможность получе-
ния полезной энергии из «пространства-времени», в которой рассмотрен прин-
цип прямого извлечения энергии из физического вакуума на основе посылок 
Теории Относительности и современной теории мироустройства. 

Прямое извлечение энергии из «пространства-времени» для практических 
целей было бы величайшим достижением человеческого гения, а, может быть, 
и величайшим несчастьем для неустроенного общества.

Тем не менее, человечество упрямо работает над этой проблемой. Среди мно-
жества изобретений есть действующие установки, вырабатывающие какое-то 
количество энергии на основе непонятных для уровня нашей науки принципов. 
Между современными теоретическими посылками на основе общих научных 
принципов и реальными результатами лежит громадное поле, которое должно 
быть заполнено развитием общих знаний и достижений инженерного искусства.
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Те отдельные феномены, которые приведены в настоящей статье, должны 
подтвердить теоретические выводы предыдущей статьи. 

Разумеется, пространства-времени изложенная схема извлечения полезной 
энергии из физического вакуума (пространства-времени) носит самый общий 
характер и не является предложенным руководством к действию.

Эта схема вытекает из основных положений теории относительности, кото-
рые разделяют не все члены научного сообщества. Поэтому следует обратиться 
к природным явлениям и многочисленным изобретательским разработкам та-
кого рода, где не все понятно с энергобалансом с позиций классической науки.

Торнадо
Воздушный смерч большой мощности, обладающий огромной разруши-

тельной силой.
Торнадо развивается из небольшого вихря в приземистом слое воздуха. По-

степенно, увеличивая скорость вращения, вихрь вовлекает в зону вращения 
все больше и больше воздушной массы, но в месте с этим, в соответствии с 
уравнением Луи де Бройля, уменьшается внутренняя энергия вихря:

,
.

Высвободившаяся часть внутренней энергии переходит в энергию движения 
системы: ость вращения системы торнадо направлена против направления силы 
гравитации, вихрь вытягивается и может достигать низконависших облаков, но 
сила движения торнадо направлена перпендикулярно к оси вращения и застав-
ляет торнадо перемещаться по поверхности земли. В итоге вся эта громадная, 
мощная система движется по поверхности, уничтожая все на своем пути.

Однако внутренняя энергия вещества не может снижаться до нуля, это при-
вело бы к разрушению вещества. Включаются силы, которые тормозят процесс 
сброса энергии (снижение внутренней энергии) и торнадо постепенно затихает.

Молния
Со школьной скамьи мы привыкли к тому, что молния – это разряд или 

искра между двумя облаками, имеющими различные по знаку заряды стати-
ческого электричества, или между облаком и землей, которая всегда заряжена 
отрицательно. Заряды в облаках образуются за счет трения капель воды о воз-
дух, примерно так, как образуются заряды статического электричества при на-
тирании стеклянной палочки о шерсть.

Однако более внимательные наблюдения за облаками и тучами в грозу при-
водят к другому пониманию проблемы молний. В грозовых тучах всегда мож-
но наблюдать клубы, как бы катящихся облачных масс над землей. По форме 
клубы напоминают цилиндры, ось вращения которых параллельна Земле. Эти 
вращающиеся цилиндры перемещаются вместе с тучами так, что ось враще-
ния как бы закреплена в туче.

При такой схеме движения высвобождающаяся энергия внутренней струк-
туры вихря не превращается в энергию движения (переноса) клуба, а выво-
дится в форме излучения. Это излучение проявляет себя в виде статического 
электричества (заряда), который разряжается в форме молнии.

Сколько же может стоить молния? По расчетам Я.И. Перельмана, извест-
ного популяризатора науки, стоимость средней молнии около 600 р при цене 
1 кВт 0,02 руб. Сегодня, когда 1 кВт·ч электроэнергии стоит 2,93 руб. стои-
мость молнии будет около 60 000-80 000руб.
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Средняя летняя гроза в Подмосковье выделяет количество энергии, экви-
валентное взрыву 20-25 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году. 
Неплохо было бы эту энергию грозовых молний обратить в полезную энергию 
для народного хозяйства!

Следует также обратить внимание на увеличение выработки на 15-20 % 
электроэнергии на типах некоторых гидроэлектростанций при равенстве рас-
хода воды через турбины и равенства напора воды по профилю местности. 
На это впервые обратил внимание обратил внимание один некий студент-элек-
трик во время преддипломной практике на электростанциях на Рейне в 30-х 
годах прошло столетие. Есть также наблюдения, согласно которым темпера-
тура воды за гидротурбинами ниже при деривационных турбинах, чем при 
приплотинных при прочих равных условиях, а выработка электроэнергии на 
дериватоционных турбинах выше, чем на приплотинных.

Все это находится в противоречии со вторым законом термодинамики, 
которые запрещает получение полезной дополнительной энергии путем про-
извольного локального понижения температуры нижнего источника энергии 
(окружающей среды). Вода является частью нижнего источника энергии в тер-
модинамической системе.

Однако, с позиций теории относительности выработка энергии с выводом 
ее из системы вполне возможно в соответствии с теоремой вириала (движение 
в пространстве-времени):

,

при увеличении скорости движения потока, значение фактора Больцмана β 
увеличивается и одновременно уменьшается значение фактора Лоренца γ, что 
отражено в уравнении Планка-Лауэ (1907)

,
где τ – температура в движущемся потоке (ускоряющемся), t – температура 

в движущемся без ускорения потока, H' – энтальпия в ускоряющемся потоке, 
H0– энтальпия в движущемся потоке.

Одновременно уменьшение внутренней энергии потока воды ΔEВН – это 
есть увеличение кинетической энергии потока, ΔEк, которое в свою очередь 
переходит в увеличении механической энергии на лопатках гидротурбины, и, 
наконец, реально в прорастании выработки электроэнергии в генераторе ΔEэл.

.
Большой интерес вызывают некоторые изобретения, производящие «веч-

ное движение» или «свободную энергию». Авторы этих изобретений чаще все-
го не могут объяснить на основе чего достигается демонстрируемый эффект, 
но тем не менее следует отметить и эти разработки.

Ниже приведено несколько эпизодов из материалов Сибирского научно-ис-
следовательского центра аномальных явлений СибНИЦАЯ.

Генератор Серла (Шария)
Серл обнаружил, что если количество роликов, расположенных вокруг маг-

нитного кольца, составляет некоторое конкретное минимальное число, то они 
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приходят в самостоятельное вращение, увеличивая скорость до тех пор, пока 
не придут в динамическое равновесие.

Он обнаружил также, что устройство во время вращения производит элек-
трическую разность потенциалов в радиальном направлении между кольцом 
и роликами. Неподвижное кольцо заряжается положительно, а ролики – от-
рицательно. Зазоры, образовавшиеся в результате взаимодействия магнитов и 
центробежной силы, предотвращают механический и гальванический контакт 
между роликами и кольцом. Добавив неподвижный С-образный электромаг-
нит, получим устройство, производящее электроэнергию ~100 Вт. Было изго-
товлено несколько маленьких генераторов, а в 1952 году Серл построил первое 
устройство с несколькими кольцами.

Генератор был испытан на открытом воздухе и приводился в движение не-
большим двигателем. Он производил необычно высокий электростатический 
потенциал порядка 1000000 вольт, что проявлялось как электростатические эф-
фекты вблизи генератора. Характерное потрескивание и запах озона подтверж-
дали это заключение. Генератор, не переставая вращаться, стал подниматься 
вверх, отсоединился от двигателя и взмыл на высоту около 50 футов. Здесь он 
немного задержался, разгоняясь все больше, и стал испускать вокруг себя розо-
вое свечение. Это говорило об ионизации воздуха при очень низком давлении. 
Другой интересный эффект заключался в самопроизвольном включении распо-
ложенных рядом радиоприемников. Это можно объяснить электромагнитным 
излучением в результате разрядов. В конце концов генератор разогнался до фан-
тастической скорости и скрылся из вида, вероятно отправившись в космос.

Работы Джона Серла известны, как левитирующие «диски Серла». Необхо-
димо отметить, что кроме антигравитационного эффекта, изобретатель полу-
чил свободный выход мощности.

Экспериментальные исследования магнитной системы Серла
В экспериментальной установке В. В. Рощина и С. М. Година (Институт фи-

зики высоких температур РАН, Москва) показано, что нелинейная магнитная 
система, созданная на основе редкоземельных магнитов, способна преобразо-
вывать различные виды энергии при обеспечении определенного критического 
режима работы. Конструкция установки конвертора представляет из себя маг-
нитную систему, рабочее тело которого имеет диаметр 1м. Чтобы намагнитить 
такой объём рабочего тела, было принято решение изготовить статор на основе 
редкоземельных магнитов с остаточной индукцией 0,85 Тл, коэрцитивной силой 
Hc ≈ 600кА/м и магнитной энергией W=150 кДж/м3. Сегменты намагничивались 
обычным способом путем разряда батареи конденсаторов через индуктор. Далее 
сегменты собирались и склеивались в специальном стакане, обеспечивающем 
необходимые допуски для позиционирования сегментов и отводящем магнит-
ную энергию. Для изготовления статора было использовано 110 кг редкоземель-
ных магнитов, для изготовления роликов – 115 кг того же матерела. Статор и 
ролики были обернуты сплошным слоем меди толщиной 0,8 мм, имевшей непо-
средственный электрический контакт с магнитами статора и роликов.

Установка запускалась в действие путем раскрутки ротора с помощью электро-
двигателя. Обороты плавно наращивались до тех пор, пока амперметр, включен-
ный в цепь питания электродвигателя, не начинал показывать нулевое значение 
потребляемого тока и наличие обратного тока. Это составляло примерно 550об/
мин, при этом, магнитный датчик перемещения платформы начинал фиксировать 
изменение веса платформы уже при 200об/мин. Далее, с помощью электромаг-
нитной обгонной муфты электродвигатель полностью отключался и к основному 
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валу устройства через электромагнитную муфту присоединялся обыкновенный 
электродинамический генератор. При достижении номинального режима, кото-
рый наступает при скорости около 550об/мин, обороты ротора резко, с большим 
ускорением, возрастают с одновременным замедлением изменения текущего веса.

При достижении критического режима экспериментальная установка ста-
новиться полностью энергетически автономной. Наблюдается локальное из-
менение веса всей конструкции, снижение температуры воздуха и образова-
ние концентрических «магнитных стен» в радиусе 15м вокруг установки. При 
нормальной отводимой мощности в 7кВт изменение веса ΔG всей платформы 
весом в 350кг достигает 35% от веса в неподвижном состоянии. Нагрузка бо-
лее 7кВт приводит к постепенному снижению оборотов и выходу из режима 
самогенерации с последующей полной остановкой вращения ротора. 

Генератор свободной энергии Боумана
Швейцарская электростатическая машина Тестатик (Метерних). С 1980-х годов 

работают устройства, генерирующие от 200Вт до 30кВт электроэнергии для бы-
товых нужд поселка. Суммарная мощность всех систем составляет более 750кВт.

Таким образом, в 1980 году в мире появился населенный пункт, который раз 
и навсегда решил все энергетические проблемы, изгнав за порог как органиче-
ское топливо, так и все мифы об «энергетическом кризисе». Секрет генераторов 
не раскрывается. По мнению членов коммуны Матерника, человечество еще не 
готово к использованию такого источника неисчерпаемой энергии. Откровенно 
говоря, в какой-то степени может быть они и правы, принимая во внимание в 
какую серьёзную кризисную ситуацию завело человечество современную науку.

Генератор Теастатик был создан в 1978г. и смастерил его Пауль Боуман, 
изобретатель-самоучка, не имеющий специального образования. Сам автор 
изобретения не может толково объяснить на каком принципе работает уста-
новка, но она работает.

Норвежский скульптур Финсурд Р. (1996) изобрел Perpetum Mobili – не-
прерывно вращающийся по замкнутому кольцу из направляющих рельсов 
металлический шар диаметром 6,8см, который поддерживается в движении 
тремя, установленными вблизи направляющих, магнитами. Магниты в свою 
очередь приводятся в движение тремя колеблющимися на длинных стержнях 
массивными отвесами, причем частота колебаний отвесов и магнитов фазиро-
вана с движением шара по замкнутому кольцу.

Эта скульптура установлена в Норвежской картинной галерее. Её создатель 
не имеет понятия о физике, но наглядно показал всему миру устройство вечного 
двигателя! Он подтвердил, что энергия действительно извлекается из вакуума 
при помощи магнитов! Стоит только убрать магниты и шар останавливается.

Шар совершает оборот за три секунды, катается уже два года (1998г) и не 
содержи при этом никаких источников энергии! Устройство длительное время 
экспонировалось на выставке и демонстрировалось по телевидению.

Мы привели здесь только малую часть примеров изобретений и устано-
вок, результатом работы которых является производство разного количества 
энергии, не имеющей объяснения с позиции классической физики. Но, строго 
говоря, даже в этих случаях не все понятно и с позиции теории относитель-
ности. Смущает присутствие, практически во всех случаях магнитов и роль 
магнитного поля, как очень важного элемента процесса. Ясно, что физические 
процессы конверсии энергии сложнее, чем это выглядит в ОТО, но это и от-
крывает путь для дальнейших исследований в этой области науки.
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ЖИзНЕННАя ФИлОСОФИя С ПСИхОлОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИх И ЕСТЕСТвЕННОНАУЧНЫх ПОзИЦИЙ

Тарасовская Н.Е., Клименко М.Ю.,  
Оразалина Г.А., Ибрагимова С.С. 

(Павлодар / Казахстан)
Жизненная философия – это то, что необходимо каждому человеку, чтобы 

определить свое место в мире, прожить не зря и назвать себя вполне счаст-
ливым. Но мы позволим также привести по этому поводу мнение педагогов, 
медицинских работников и ученых в сфере естествознания, которые считают 
жизненную философию основным залогом здоровья и долголетия. При этом 
Н.Е. Тарасовская (доктор биологических наук) и Г.Е. Джакова (врач-онколог, 
кандидат медицинских наук) считают, что преждевременное старение, тяже-
лые заболевания, уменьшение продолжительности жизни постигают прежде 
всего тех людей, у которых не сформировано целостное мировоззрение и фи-
лософское отношение к жизни. Вот их мнение по этому поводу [1].

Жизненная философия у каждого человека своя. Она формируется годами – 
под влиянием образа жизни, рода занятий, общения с природой и окружающими 
людьми. И ее можно назвать своего рода «биосоциальной инструкцией» во вза-
имодействии человека с окружающим миром, с его природным, техногенным и 
социальным окружением. Ее сердцевина – вопрос о смысле жизни, жизненных 
целях и ценностях. Именно она определяет установки человека по отношению 
к себе и окружающим в любой момент жизни – лучший или худший. И, на наш 
взгляд, жизненная философия является наиболее крепким психофизиологиче-
ским «щитом» от любых негативных влияний со стороны, в том числе и факто-
ров риска возникновения опасных заболеваний. 

Вредные условия труда, неблагоприятная экологическая ситуация в круп-
ных населенных пунктах, ускорение общего темпа жизни в стране, стрессо-
генная обстановка в микросоциальной среде – это, безусловно, те основные 
вредоносные факторы, которые, наряду с наследственной предрасположенно-
стью, могут спровоцировать онкологические заболевания. Что можно им про-
тивопоставить? Только личностную интеграцию, свое целостное и позитивное 
отношение к миру, стабильное положение в своей стране и микросоциальном 
окружении, которые смогут мобилизовать выигрышные природные данные, 
снизить риск негативной наследственной предрасположенности, помочь усто-
ять против многих внешних факторов и событий.

Стрессы в настоящее время стали одной из главных причин сердечно-сосу-
дистых, желудочно-кишечных, неврологических и онкологических заболеваний. 
Коварство стрессового фактора в отношении онкологических больных заключа-
ется в том, что пережитые неблагоприятные события могут дать свой эффект не 
сразу, а с отсрочкой, но при этом – почти в наступательном порядке. Тяжелые 
болезни и потеря близких людей – безусловно, наиболее стрессогенные собы-
тия. Их нельзя отменить, но можно и нужно перенести достойно и с минимумом 
вреда для своего здоровья. Этому многих людей еще нужно учить, но все же наи-
более приемлемым психологом для самого себя может быть только сам человек. 
Более того: для многих людей, являющихся цельными, автономными, самодо-
статочными личностями, грубое вмешательство со стороны может даже повре-
дить. Человека же с поверхностным мировосприятием (о ком говорят – «мелко 
плавает») посторонние влияния (даже позитивные) не только не воспитают, но и 
приведут к глубокому душевному разладу и дисгармонии с окружающим миром. 
Более того, такие дезинтегрированные, неглубокие личности сами провоцируют 



192

стрессовые события и ситуации в своем окружении, не могут внести определен-
ность в свою жизнь, подвержены сиюминутным настроениям, часто вносят не-
целесообразные перемены в свою жизнь (неоправданные изменения в бытовой 
сфере, неформальном социальном окружении, частая смена места работы, не-
целесообразные переезды в другие регионы или государства), стремясь при этом 
переложить ответственность на окружающих людей.

По нашим наблюдениям, именно люди с поверхностным мировоззрением, 
которые не сумели построить устойчивых, гармоничных отношений с окружаю-
щим миром, наиболее подвержены многим заболеваниям, в том числе и онколо-
гическим. Для многих (в том числе и для самих пациентов) их болезнь кажется 
неожиданной, тогда как ее причина таилась в самом человеке и проявилась при 
определенном стечении обстоятельств. С психологической точки зрения опре-
делить сущность таких людей можно по-разному. С позиций классического 
деления людей на экстравертов и интровертов такие поверхностные личности 
отличаются крайней экстравертированностью, ориентацией исключительно на 
внешние факторы. Но это еще не будет полным описанием их сущности. Наи-
более точно такой тип личности определил Э.Фромм [2] – как рецептивный тип 
характера. Люди этого типа считают, что источники удовольствия и удовлетворе-
ния находятся вне их самих, стремятся найти максимум удовлетворения на сторо-
не, чтобы при этом не прилагать никаких усилий. Как правило, их жизнь протекает 
по принципу пословицы: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше». 

В отношениях таких рецептивных, поверхностных личностей с микросо-
циумом часто проявляются неадекватно-завышенная самооценка, максимум 
требований к окружающим и минимум – к себе, самодовольство, нежелание 
работать над собой, попытка приписать любые успехи и достижения исключи-
тельно себе, а провалы и поражения поставить в вину окружающим людям или 
объяснить случайным стечением обстоятельств.

Такое отношение к микросоциальному окружению экстраполируется и на 
макросоциум, в том числе и на страну, где проживает человек (и которую он 
не может назвать родиной). Поиск другой «земли обетованной», особенно в 
среднем или пожилом возрасте, зачастую приносит вместо удовлетворения 
глубокое разочарование. Приспособиться к менталитету другой страны под 
силу только молодым эмигрантам, а для людей в возрасте это оказывается 
очень тяжело, а порой и невозможно. Вынужденное возвращение в Казахстан, 
неизбежно сопряженное с определенными трудностями, усугубляло многие 
психологические проблемы переселенцев. Такие ситуации сплошь и рядом 
наблюдались в Казахстане в течение почти 20 лет – с тех пор, как переезд в 
другие страны ближнего и дальнего зарубежья стал реальным. И именно среди 
мигрантов часто наблюдались случаи быстрого развития онкологических за-
болеваний, в том числе с неблагоприятным прогнозом.

Очевидно, что высокий уровень здоровья населения, решение многих ме-
дико-социальных проблем должны стать результатом усилий не только врачей, 
но и специалистов социально-гуманитарной сферы. А для этого должны быть 
выработаны определенные критерии социально-психологического благополу-
чия, зрелости жизненной философии и социальных ценностей, уровня патрио-
тической воспитанности людей любого возраста.

Мы считаем, что основными социально-психологическими условиями под-
держания высокого уровня здоровья и саморегуляции состояния человека яв-
ляются следующие.

1) Доминирующе-позитивное отношение к миру в целом, желание достичь 
гармоничного взаимодействия с ним.
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2) Патриотические чувства к своей стране, к своему региону проживания, 
установка на благоприятные социально-политические перемены, осознание 
своего личного участия в них.

3) Стабильное микросоциальное окружение, длительные и глубокие друже-
ские контакты, доверительные взаимоотношения в кругу друзей и родственников.

4) Соразмерность своих запросов и отдачи обществу, желание увеличить 
свой материальный или духовный вклад в благополучие страны.

5) Постоянная работа над собой, критическая оценка и повышение своих 
возможностей, установление своих личных критериев для оценки собствен-
ных достижений.

6) Креативность, стремление к творчеству, наиболее полная реализация 
своего творческого потенциала, максимум развития природных способностей.

7) Адекватный выбор сферы деятельности, которая бы приносила удовлет-
ворение и в полной мере раскрывала имеющийся потенциал личности.

8) Наличие устойчивых просоциальных увлечений, приносящих положи-
тельные эмоции, способствующих раскрытию природных данных, входящих в 
сферу важнейших жизненных ценностей.

9) Биосоциальное прогностическое мышление, стремление к биологиче-
скому или социальному родительству, желание принимать участие в воспита-
нии детей и молодежи. 

10) Стирание многих реальных или воображаемых границ, которые мешают 
полноценному развитию личности: профессиональных, социально-классовых, 
возрастных, пространственных. На наш взгляд, это означает отсутствие консерва-
тизма в своих взглядах, умение посмотреть на мир другими глазами (в том числе 
с позиций других людей), активное самосовершенствование до глубокой старости 
(с убеждением, что возраст не может закрыть для человека желанную сферу дея-
тельности или хобби), расширение своих пространственных границ за счет регу-
лярного общения с природой, туристических походов и пеших прогулок.

11) Регулярные контакты с природой как первоисточником всего, как ис-
точником знаний, положительных эмоций, интереса к жизни. Более высокий 
интерес к природным объектам по сравнению с техногенными является важ-
нейшим показателем не только экологической воспитанности, но и личност-
ной зрелости и эмоционального здоровья человека.

12) Отсутствие выраженных страхов и патологических фобий перед окру-
жающим миром (природой, социумом, техносферой, социально-политически-
ми переменами), умение противопоставить возможным источникам угрозы 
продуманную и рациональную защиту.

13) Радость от пребывания в своем внутреннем мире, желание постоянного 
его пополнения за счет позитивных внешних источников. Отсутствие страха 
перед одиночеством и желание периодически побыть наедине – это, по наше-
му мнению, «высший пилотаж» зрелой личности: в этом истоки творчества 
художника, ученого и просто человека, желающего сказать миру свое слово. 

14) Преобладание в личной жизненной философии критерия «бытие» над «не-
бытием»: отсутствие страха перед небытием «до» (появления человека на свет) и 
небытием «после». Первое достигается за счет знания своей родословной, истории 
страны и региона, развитого воображения, способного перенести в прошлое; вто-
рое – путем оценки личных достижений (бессмертия на метаиндивидном уровне), 
прогностического мышления, биологического и социального родительства. При 
этом стремление к активному долголетию должно отражать как эгоистическую, так 
и альтруистическую стороны личности: с одной стороны, это желание наслаждать-
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ся благами этого мира и испытывать положительные эмоции, с другой – сделать как 
можно больше для своей семьи, друзей, всей страны.

Важнейшим вопросом является источник жизненной философии индивида и 
связанной с ней системы жизненных ценностей. Источником ценностных ори-
ентаций молодых людей могут стать не только целенаправленные учебно-воспи-
тательные воздействия, но и спонтанные влияния внешней среды – физической 
и социальной (которые могут быть синергическими или антагонистическими 
официальной системе образования и воспитания), а также самовоспитание. 
Возрождение национальных обычаев и традиций всех народов, населяющих 
Казахстан, после обретения нашей страной независимости (аналогичные про-
цессы происходят сейчас во все постсоветских республиках) означает также и 
возрождение национального менталитета – как системы этнических ценностей, 
связанных со способами хозяйствования. Природосообразный компонент есть в 
менталитете любого народа – земледельческого или скотоводческого, и именно 
его следует ставить во главу угла.

Безусловно, сформированная в юности система ценностных ориентаций 
может существенно меняться в течение жизни индивида, и это вполне за-
кономерное явление [2]. Но, по нашему мнению, какие-либо запоздания с 
формированием ценностных ориентаций (в равной мере как и их потеря или 
дезориентация в течение жизни) могут иметь ряд негативных социально-пси-
хологических последствий.

Во-первых, вакуум социальных ценностей будет неизбежно заполняться, 
и чаще всего асоциальным или антисоциальным, а не просоциальным содер-
жанием. Во-вторых, функционирование индивида в социуме и его личностное 
развитие будет недостаточно полным и эффективным (что нежелательно как 
для самого индивида, так и для общества в целом). В-третьих, система жизнен-
ных ценностей является базой самого смысла человеческой жизни. А смысл 
жизни человеку не сможет дать никакое образование и воспитание, не сможет 
навязать никакая политическая система, если каждый человек не сформирует 
его сам. «Навязанный» или «подаренный» в готовом виде смысл жизни быстро 
иссякнет, а без него прожить так же невозможно, как и без удовлетворения 
элементарных физиологических потребностей.

Конечность человеческой жизни приводит каждого мыслящего индивида 
к поиску бессмертия (И. Ялом [3] даже считает страх смерти основным под-
сознательным двигателем человеческих поступков), и сущность смысла жиз-
ни, как правило, сосредоточивается в этом поиске. Какой же выход в дилемме 
«смерть – бессмертие» может найти человек? Как правило, это пути достиже-
ния физического и/или социального бессмертия (в известной мере фиктивного 
при конечности жизни индивида). Но ведь продление жизни также в опреде-
ленной мере фиктивно – при глубоких онтогенетических изменениях и обмене 
веществ. Любой индивид еще при жизни «отдает свое тело природе» – как и 
умерший, а при попытке обнаружить черты прежнего школьника у глубокого 
старика окажется, что этот когда-то живший юноша уже умер. 

По нашему мнению, наиболее интегрированная и продвинутая личность 
сможет выстроить приблизительно такую концепцию смысла жизни с реше-
нием дилеммы «смерть – бессмертие» (в которой преобладание биологическо-
го или социального родительства, отражение личности в материальных или 
духовных продуктах ее деятельности будет индивидуальным, зависящим от 
особенностей и возможностей каждого конкретного человека).
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ПУТИ ДОСТИЖЕНИя БЕССМЕРТИя
Физического Социального

Биологическое родительство Социальное родительство Создание материальных 
и духовных ценностей

Трансляция генетической 
информации

Усынов-
ление Работа в сфере образова-

ния и воспитания, научное 
руководство

Трансляция 
своих  
достиженийСемейное воспитание как отражение 

личности родителей или усыновителей
Метаиндивидное бытие личности как отражение ее и ее достижений (материальных 
и духовных продуктов деятельности) в современниках и потомках [4]

Как видно из схемы, все пути возможного достижения бессмертия идут 
через социум и реализуются только в социуме. Однако в некоторых своих со-
стояниях человек одинок: например, неизлечимой прогрессирующей болезни, 
старости или смерти. Окружающие люди могут попытаться облегчить состо-
яние, организовать уход и обслуживание, но не смогут взять на себя физиоло-
гические и духовные проблемы инвалида, тяжелобольного или умирающего. 
В такие моменты человеку сможет помочь только его личностная интеграция, 
целостная жизненная философия, с помощью которой он подводит итоги жиз-
ни и – это не будет преувеличением – прогнозирует бытие «мира без него» (а в 
этом мире останутся его друзья, родственники, потомки, родина). Не случайно 
Э.Эриксон [2] считал итогом поздней зрелости (старости) решение дилеммы 
«эго-интеграция или отчаяние». И образ родины в остающемся мире – это та 
земля, где будут жить и продолжать род потомки.

Желание жить в своей стране, работать и творить на ее благо, в полной мере 
использовать ее возможности и ресурсы для своего здоровья и долголетия – 
вот эталон жизненной установки казахстанцев. При этом следует помнить, что 
интересы каждой отдельной личности и государства в целом полностью совпа-
дают в аспекте здоровья и долголетия: это залог стремления к достижениям, 
наиболее полного раскрытия потенциала каждого человека, а значит, макси-
мального вклада в процветание страны. 
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СПЕЦИФИКА ДОПОлНИТЕльНЫх ОБРАзОвАТЕльНЫх 
ПРОГРАММ ТЕхНИЧЕСКОЙ НАПРАвлЕННОСТИ

Егорова Е.Н. (Барнаул)
В данной статье рассмотрены особенности дополнительных образователь-

ных программ технической направленности, показана их важность для фор-
мирования предпрофессиональных компетенций, приведены примеры направ-
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лений программ технической направленности. Раскрывается актуальность 
развития образовательной робототехники и 3D-моделирования.

Особенностью организации и наполнения содержанием образовательного 
процесса в системе дополнительного образования является свобода выбора, 
отсутствие жесткой регламентации содержания образования. Это обусловлено 
тем, что в отличие от общего, среднего и высшего образования в дополнитель-
ном образовании отсутствуют государственные стандарты, отвечающие за со-
держание программ.

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обу-
чения определяются образовательной программой, разработанной и утверж-
денной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это 
позволяет формировать образовательную программу непосредственно под за-
просы и интересы обучающихся [2, стр. 5].

Обучение по программам технической направленности в системе дополнитель-
ного образования позволяет детям закреплять базовые знания и умения школьной 
программы и формировать так называемые предпрофессиональные компетенции, 
которые могут стать основой их будущей профессиональной деятельности.

Рассматривая дополнительное образование технической направленности, 
можно отметить, что оно не только обеспечивает профессиональную ориента-
цию детей и их адаптацию к жизни в обществе, но в полной мере тесно связано 
с содержанием образования на других ступенях. Особенно ярко эта связь про-
является с естественнонаучными дисциплинами и технологией, изучаемыми 
в рамках школьной программы, а также с техническими и технологическими 
дисциплинами, изучаемыми в среднепрофессиональных и высших учебных 
заведениях технической направленности.

Наряду с формированием профессиональных, технических навыков (hard 
skills) система дополнительного образования ориентирована на формирование 
надпредметных компетенций (soft skills), на удовлетворение индивидуальных по-
требностей школьников в нравственном и интеллектуальном развитии. Проект-
ный метод обучения дает возможность системно подходить к решению данного 
вопроса.

В век технического прогресса, когда нас окружает высоко технологическая 
продукция, каждый учащийся должен уметь технически мыслить, рациональ-
но и эффективно работать с информацией. В свою очередь, научно-техниче-
ское творчество и изобретательская и рационализаторская деятельность – это 
и школа формирования высоких нравственных качеств человека.

Обучение по программам технической направленности в учреждениях 
дополнительного образования осуществляется по многим профилям, в том 
числе: «Мультимедиа и IT технологии», «Техническое конструирование, мо-
делирование и макетирование», «Техническое творчество и инновационное 
предпринимательство», «Производственные технологии». Робототехника, 
3D-моделирование и прототипирование, 3D-графика и 2D-дизайн, web-дизайн 
и Photoshop, авиамоделирование и конструирование, фото- и видеомастерские, 
школы юного автомобилиста и юного спасателя МЧС. И это лишь малая часть 
всего многообразия программ и объединений технической направленности. 

Одним из новых профилей дополнительных общеобразовательных про-
грамм технической направленности является программы по образовательной 
робототехнике, которые объединяет востребованные в настоящем время в 
производственной сфере умения: программирование, механику, инженерное 
творчество. Реализация дополнительных общеобразовательных программ по 
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образовательной робототехнике создает условия для эффективного развития 
технического мышления у обучающихся.

Программа кружка по образовательной робототехнике, разработанная с 
учетом особенностей компонентов технического мышления, предполагает ор-
ганизацию образовательного процесса на основе использования метода проек-
тов. Планирование хода занятий строиться с учетом реализации теоретическо-
го, творческо-поискового, практического и экспериментально-контрольного 
этапов [3, стр. 5].

Обучение 3D моделированию в школе и в кружках дополнительного обра-
зования само по себе является интересным и увлекательным направлением для 
творческого развития личности, является полезным с точки зрения развития 
будущих профессиональных навыков.

Программный продукт «ЗD-моделирования» ориентирован на изучение 
принципов проектирования и 3D-моделирования для создания и практическо-
го изготовления отдельных элементов технических проектов обучающихся, и 
тем самым способствует развитию конструкторских, изобретательских, науч-
но- технических компетентностей и нацеливает детей на осознанный выбор 
необходимых обществу профессий, как инженер-констркутор, инженер-техно-
лог, проектировщик, дизайнер и т.д. [4, стр. 5].

Грамотно спроектированная дополнительная образовательная программа 
технической направленности и реализация ее высококвалифицированными 
специалистами является одним их важных условий успешного формирования 
у обучающихся предпрофессиональных компетенций необходимых для выбо-
ра будущих профессий технической направленности, актуальных для экономи-
ческого развития России.
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РАЗДЕЛ 6.
МУзЕЙНАя ПЕДАГОГИКА. ШКОльНЫЙ МУзЕЙ.

МИНИ-МУзЕЙ в ДЕТСКОМ САДУ
ТОМСКИЙ МУзЕЙ СлАвяНСКОЙ МИФОлОГИИ: 

АБРИС ДЕяТЕльНОСТИ
Кравчук-Смирнова в.А., 

Черник Б.П. (Новосибирск)
Нет ничего более человечного в человеке,  

чем потребность связывать прошлое с настоящим. 
Ф.И. Тютчев   

Роль музеев в сегодняшнем «пикселизированном» культурном пространстве, 
становится всё более значимой. Более того, в настоящее время наметилась тен-
денция к «музейному буму». В пользу этого утверждения говорит масса свиде-
тельств. Во-первых, активная модернизация и развитие многих российских му-
зеев, в том числе Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея. Во-вторых, 
открытию новых музеев (например, в Санкт-Петербурге – Музей Фаберже, в 
Москве – Музей русской иконы и Музей русского импрессионизма). 

Примечательно, что новые музеи создаются не только в столичных городах, 
но и на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Показательными примерами в 
данном контексте могут служить: Музей минералов «Самоцветы Байкала» в г. 
Слюдянка Иркутской области, дающий возможность посетителям окунуться 
в чарующий мир камня, Музей «Океанрыбфлота» в Петропавловске-Камчат-
ском – лучший индустриальный мультимедийный музей в России, Музейный 
комплекс истории Сибирского тракта в Удмуртии, воссоздающий и показыва-
ющий историю великого почтового, торгового и кандального пути – Сибир-
ского тракта в XVIII-XIX в.в., Новосибирский музей мировой погребальной 
культуры – своеобразный институт памяти и современных мемориальных тех-
нологий. В г. Арсеньев Приморского края в 2023 г. открылся Музей авиации 
Дальнего Востока, в Новосибирске – Музей ретротехники и культурно-про-
светительский центр – Новосибирский планетарий, в Якутске – единственный 
в мире Музей мамонта им. П. А. Лазарева. 

В Сибири создается уникальный музей валенок, во Владивостоке – Музей 
истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, на Камчатке – Музей воинской 
славы. В ряде музеев появляются новые экспозиции, к примеру, в Омском 
Краеведческом музее – «Шаманизм. Предметы древних языческих культов», 
в Новосибирском государственном художественном музее – выставка икон 
«История русской святости», в Тюмени – выставка музея-заповедника «Цар-
ское село». Этот список недавно созданных и в настоящее время создаваемых 
музеев, новых экспозиций в известных уже музейных институциях можно 
было бы продолжить…

В настоящей статье делается попытка представить в контексте историче-
ской памяти и музейной педагогики один из таких новых музеев – Томский 
музей славянской мифологии, без преувеличения, полифункциональный про-
светительский очаг с большим культурным и этнографическим многообрази-
ем, который знакомит томичей и гостей города с русской культурой, уходящей 
корнями в славянское прошлое, в том числе, и с творчеством современных ху-
дожников, которые творят по мотивам славянской мифологии. 
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Музей славянской мифологии создан в 2007 году. Основная часть посети-
телей этого музея – дети дошкольного и школьного возраста. Поэтому ресурсы 
музея включены в рефлексию и разрешение проблем образования, в частности, 
проблемы интеграции урочной и внеурочной деятельности школьников. Разноо-
бразные формы работы (выставки, экскурсии, мастер-классы, кино-просмотры, 
дискуссии и т.д.) в полной мере учитывает потенциал музейной педагогики и 
нацелены на максимальное его использование в осмыслении развития ремесел 
и промыслов, земледелия и скотоводства, кочевой жизни и военного искусства 
русского народа, в вопросах популяризации его историко-культурного наследия.

Деятельность музея, высвечивая потребности и предложения социума по 
сохранению народных обычаев, традиций и ценностей, актуализирует и сти-
мулирует инновации в музейном пространстве. Так, например, сотрудничество 
с творческими коллективами и специалистами из разных областей порождает 
проекты актуальной, нередко дискуссионной проблематики. Именно поэтому 
появились интерактивные экскурсии, учитывающие особенности восприятия 
школьников, с примеркой воинских доспехов и элементами боя на мечах или 
с помолом зерна на старинных жерновах, креативное проведение дней рож-
дения в музее («В поисках домового» – квест с мастер-классом и чаепитием; 
программы с мастер-классом и чаепитием «Девичьи премудрости» и «Путь 
воина»), свадебных путешествий молодоженов с «закликом удачи», «клятвой 
на пироге» и другими символичными и веселыми обрядами, экскурсия с ма-
стер-классом «Традиции народных промыслов России».

В планах работы музея славянской мифологии проявляется большое вни-
мание к наглядности демонстрации развития ремесел и промыслов. На занятии 
«Я пряду, пряду кудель» дети (да порою и взрослые) узнают об особенностях 
павлопосадского платка и на его примере знакомятся с традициями ткачества 
в русской культуре. 

Эмоционально насыщенно проходят мастер-классы, где дети и взрослые, 
познавая азы декоративно-прикладного искусства русского народа, занимают-
ся росписью предметов недавнего прошлого – семёновской матрёшки, гжель-
ского чайника, тарелочки «Золотая хохлома», досочки «Городецкие цветы». С 
таким же интересом разрисовываются гипсовые фигурки – филимоновский 
и дымковский петушки, гжельский котик, лесовичок и др. Здесь происходит 
знакомство со значением узоров, а расписывая деревянное яйцо, участники ма-
стер-классов узнают о значении древнего обряда окрашивания яиц. 

Большой популярностью пользуются организация часов творчества, дающих 
возможность прикоснуться к истории ремесла (например, лепка из глины и обжиг 
авторской работы) и уроков на экспозициях, а также интерактивные образователь-
но-игровые программы музея: «Хлебный путь (Осенины)», «По следам мифиче-
ских существ, «Масленица», «Мастерская буквицы», студия «Доступные сказки».

На знакомство с традициями и бытом наших предков ориентированы му-
зейная мини-экскурсия этнографической направленности с мастер-классом 
«Живой дом» и коллекция народного костюма XIX века. Постоянный интерес 
и незабываемые впечатления посетителей музея вызывает экскурсия «Боги и 
герои Древней Руси», выставка «Древние арии на Томи», выставки народного 
искусства «Куклы с русской душой» и «Душевные наряды».

Образовательные учреждения могут «заказать» выездные музейные занятия 
«Живые промыслы России» на примере хохломской и гжельской посуды, дым-
ковской, богородской и филимоновской игрушек, традиционной матрешки.

Деятельность музея естественно вписалась в культурную среду Томска: му-
зей активный участник таких акций как «Ночь музеев», «День Томича», Празд-
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ник топора» и др., а также праздников древних славян – Дней равноденствий 
и солнцестояний. 

В Томске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реа-
лизуется проект «Лики Сибири» Музея славянской мифологии: теперь каждый 
может найти и увидеть на улицах города необычные арт-объекты, огромные 
маски. «Музей выходит в город», – с гордостью говорят музейные работники. 
Кроме того, куратор проекта Елена Кобылкина совместно с гидом-экскурсово-
дом Еленой Ерофеевой разработала специальный аудиогид, сопровождающий 
арт-прогулку, во время которой каждый сможет оценить творчество художни-
ков со всей Сибири. Как отмечают в музее, установка ликов все еще продолжа-
ется. В скором времени они должны появиться в Ботаническом саду, двориках 
Make Love Pizza и ТГАСУ. 
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КРАЕвЕДЧЕСКОЕ ОБРАзОвАНИЕ ДОШКОльНИКОв 
СРЕДСТвАМИ МУзЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Кривошеева И.Ф., Колесникова Е.в. (Новосибирск)
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – это актуальный процесс в 

образовании. Любовь к близким, к детскому саду, к родному городу, родному краю, 
родной стране играют огромную роль в становлении личности. В связи с этим, 
начиная с дошкольного возраста необходимо формировать у детей высокие нрав-
ственные и моральные качества, среди которых важное значение имеет патриотизм. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным 
местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружа-
ющим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. В 
настоящее время, патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС акту-
ально и приоритетно для подрастающего поколения. Программа развития вос-
питания Новосибирской области на 2019-2025 годы «Воспитание гражданина 
России – патриота Новосибирской области» разработана на основе Федераль-
ного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ, которая задает основные параметры си-
стемы воспитания в Новосибирской области. Направлена на создание условий 
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для формирования и реализации комплексных мер, нацелена на воспитание 
подрастающего и будущих поколений. 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовно-
сти. Изучения культуры своего народа, изучение прошлого и настоящего своей 
малой родины, восстановление духовности для формирования личности граж-
данина и патриота своей страны.

Без прошлого нет настоящего. Мы воспитываем маленьких граждан нашей 
страны. И хотя, у них нет «багажа» прошлого, и у них нет историй, что было 
раньше, но зато они непосредственны в восприятии. Мы, педагоги, должны 
дать ребенку эту ступеньку с которой начинается его Родина, история развития 
его родного края.

Дети в дошкольном возрасте очень активны, любознательны, инициатив-
ны, имеют удивительные способности к сочувствию, сопереживанию. Именно 
это время благоприятно для развития патриотизма и духовности. В работе на-
шего МАДОУ д/с №101 мы используем образовательную деятельность через 
музейную педагогику, посвященную истории города и родного края; чтение 
литературных произведений; организация предметно-развивающей среды по-
священной родному краю. В ДОУ один из холлов – это холл-музей посвящён 
краеведению: карта музеев города Новосибирска, книга-стенд «Мы гордимся» 
где представлены: история города, знаменитые люди, как и где можно про-
вести интересно выходной всей семьей и др. Фото-стенд позволяет педагогам 
знакомить детей с достопримечательностями города Новосибирска. 

Знакомство с родным краем проходит через беседы, рассматриванием аль-
бомов, фотографий, репродукций, слушание народной музыки, чтение художе-
ственной литературы и экскурсии. «Путешествуем по Новосибирску с семьей» – 
методические рекомендации представлены для родителей по всем сезонам, куда 
можно сходить с ребенком в музей, парк или сквер. На что обратить внимание и 
о чем поговорить с ребенком, как просто и доступно закрепить знания малыша. 

Еще в ДОУ есть Мини–музей «Русская изба». В условиях детского сада на 
современном этапе способствует воспитанию у дошкольников основ музейной 
культуры, помогает обеспечить историческую преемственность поколений, 
сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитать 
патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью.

Мини-музей «Русская изба» в ДОУ был создан с целью воспитания интере-
са и любви к русской национальной культуре, народному творчеству, обычаям, 
традициям. «Русская изба» в нашем дошкольном учреждении создавалась по-
степенно и пополняется по сегодняшний день. В избе восстановлены реальные 
прототипы горницы и кухни русской деревенской избы. Она оснащена пред-
метами быта, рукоделия, старинными аксессуарами. Необходимо отметить, 
что экспонаты нашего музея только подлинные: это прялка, чугунки, ухват, 
самовар, угольные утюги, тканые дорожки, вышитые и выбитые занавески, 
берестяной туесок, крынка, веретено и т. д. Организация «Русской избы» в 
стенах детского сада оказалась делом не только увлекательным, но и вполне 
доступным, при плодотворном сотрудничестве и взаимодействии с семьями 
наших воспитанников. Педагоги детского сада старались найти правильные 
подходы к вопросу создания среды «Русской избы», и так же обращали внима-
ние на рациональную организацию развивающего пространства мини-музея. 
Среда «Русской избы» для ребёнка – средство познания традиций и культуры. 
Погружение детей в существующую музейную среду предоставляет уникаль-
ную возможность приобщения малышей к духовным богатствам и ценностям 
общества, помогает нашим воспитанникам осознать свое место в культурно-
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историческом пространстве, оценить себя, соотнеся с историческим прошлым. 
Всё это, а также выработанные определенные правила общения и поведения в 
музее зажигают в сердцах ребят искорки любви, уважения и бесконечной гор-
дости к истории своей страны, родного края. По-настоящему радостно видеть 
заинтересованные, горящие глаза детей, их лица, когда они участвуют в работе 
музея. Приятно узнать от родителей, как много ребята знают, запоминают и 
с огромным желанием рассказывают дома о посещении музея детского сада.

СОЦИАльНОЕ ПАРТНЁРСТвО С МУзЕяМИ КАК вАЖНОЕ 
УСлОвИЕ ФОРМИРОвАНИя ГРАЖДАНСТвЕННОСТИ  

И ПАТРИОТИзМА У ДОШКОльНИКОв
Евтушенко С.Г., Суслина в.в. (Североморск) 

Воспитание патриота и гражданина своей страны начинается с того места, 
где человек родился и вырос. Яркие впечатления о родной природе, истории 
родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти на всю жизнь. 
Природные особенности, местные обычаи и традиции, народное творчество 
являются для детей наиболее доступными средствами формирования поло-
жительного отношения к родному городу, интереса к разным сторонам жизни 
родного края. С целью познания прошлого и настоящего своей малой родины, 
расширения эстетического пространства и приобщения дошкольников к исто-
рии и культуре, детский сад активно сотрудничает с музеями города и области: 
музеем истории города и флота, Мурманским областным краеведческим музе-
ем, Мурманским областным художественным музеем. 

Для организации совместной культурно-образовательной работы определе-
ны следующие задачи: 

• совершенствовать у дошкольников представления о музее и музейной 
коммуникации;

• раскрывать через музейные экспонаты (выставки, экспозиции) уникаль-
ную историю и культуру родного края и страны в целом; 

• знакомить с жизнью и творчеством знаменитых земляков (художников, 
писателей, поэтов, композиторов);

• формировать навыки межличностного общения;
• развивать способность восприятия и понимания произведений искусства 

во взаимосвязи с окружающей средой в социальном, историческом и личност-
ном контекстах;

• воспитать зрительскую и музейную культуру, художественный вкус.
Совместная работа проводится в соответствие с музейно-образовательны-

ми программами для детской аудитории, разработанными в содружестве пе-
дагогов ДОУ с музейными специалистами. Программы составлены с учётом 
возрастных и психологических особенностей детей дошкольного возраста, 
что обеспечивает «вхождение ребёнка в мир прекрасного» и общение с ним 
на доступном уровне. Ведущим принципом отбора и педагогической транс-
формации искусствоведческих сведений в работе с дошкольниками является 
принцип интерактивности культурно-музейного пространства, что позволяет 
максимально «насытить» рассматривание экспозиции самостоятельной дея-
тельностью дошкольников [1, с. 27]. 

Музей истории города и Флота г. Североморска расширяет представле-
ния детей о культурных традициях столицы Северного флота, города воина и 
города – труженика, особенностях его архитектурных и ландшафтных соору-
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жений, знакомит с историческим прошлым и современными достижениями, 
людьми, прославившими город и край. Тематические меропри ятия для детей 
оформляются в образовательные циклы: познавательные беседы, интегриро-
ванные занятия с использованием интерактивных приёмов и методов работы, 
просмотры видеосюжетов, творческие игры, «виртуальные» путешествия. Из 
них дошкольники узнают о центрах художественных промыслов, традициях, 
которые сохранились до наших дней и новых, возникающих сегодня. Для акти-
визации познавательной деятельности детей в музее раз работан «обучающий 
гид», листок-путеводитель, в который включены загадки, вопросы, ребусы по 
отдельным кра еведческим и искусствоведческим темам. Конкурсы детского 
творчества, проводимые в му зее, содействуют выявлению и поддержке одарен-
ных детей и вовлечению маленьких североморцев в различные виды художе-
ственного творчества.

Мурманский областной краеведческий музей приобщает детей к истори-
ческому прошлому малой родины, обогащает представления о современных 
традициях и культурной жизни города и области. Дошкольники посещают 
выставки и экспозиции, посвященные природным, культурным и социальным 
особенностям северного края: «Минералы земли Кольской», «Животный и рас-
тительный мир тундры», «Архитектура и памятники города». Для детей прово-
дятся творческие встречи с художниками, писателями и поэтами Севера. Кра-
еведческий музей является центром сохранения и возрождения самобытной 
культуры народов Севера (уклада, быта и традиций, языков, обычаев). Выстав-
ки и экспозиции, такие как «Промыслы народов Севера», «Люди, живущие у 
моря», «Саамские узоры» и др., помогают знакомить детей с богатством и раз-
нообразием культуры коренных жителей Кольского полуострова. Приобщение 
дошкольников к истории, традициям, культуре родного города и края, включе-
ние их в «расшифровывание» знаков и символов, заложенных в архитектуре 
города, усвоение принятых в нём норм взаимоотношений является неотъемле-
мой частью музейной культуры.

Мурманский областной художественный музей уникален тем, что распо-
лагается в трехэтажном здании, имеющем историческое значение – является 
первым общественным каменным зданием Мурманска. В музее дети знакомят-
ся с произведениями современного отечественного изобразительного искус-
ства и дореволюционной эпохи, коллекцией работ мурманских художников. 
Экспозиции дают представление о развитии изобразительного искусства на 
Кольском севере, промыслах народов Севера (саамов, поморов), художествен-
ных промыслах России. В музее проводятся встречи с художниками «Север в 
творчестве художников», литературные гостиные для детей «Народное твор-
чество Русского Севера», концерты «Саамские узоры», презентации «Первое 
знакомство с музеем», «Виды и жанры изобразительного искусства», «Памят-
ники истории и культуры, расположенные вокруг музея». Такие мероприятия 
помогают дошкольникам распознавать предметы, особо ценные с исторической 
или художествен ной точки зрения, приучает бережно относиться не только к 
музейным экспонатам, но и ко всему предметному миру в целом. Полученные 
эстетические впечатления дошкольники с удовольствием отражают в играх, 
рисунках, поделках, музыкальном и речевом творчестве.

Активизация восприятия музейного материала осуществляется в двух основ-
ных направлениях: 

• создание интерактивных экспозиций, которые рассчитаны на непосред-
ственное участие дошкольников во взаимодействии с ними (экспозиции-иссле-
дования, лаборатории, мастерские, игротеки, лабиринты);
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• использование коммуникативных методов и форм работы в музейном про-
странстве (ролевые игры, элементы театрализации, костюмирование, творче-
ские задания и проекты, фольклорные праздники т.д.). Сочетание интерактив-
ной экспозиции с соответствующими методами и формами работы делает музей 
живым, продолжающим и утверждающим жизнь прошлого в настоящем. Ин-
терактивный «живой» музей – это пространство для диалога и эксперимента, в 
котором используются формы и методы, развивающие эмо ции и чувства детей 
по отношению культурным и художественным ценностям [2, с. 36]. 

В результате целенаправленной работы педагогов детского сада и музейных 
работников по формированию гражданственности и патриотических чувств у 
наших воспитанников отмечены следующие достижения: 

• в обучающей сфере – имеют представления о традициях, истории, куль-
туре, художественных ценностях родного края и России; 

• в воспитательной сфере – проявляют чувство уважения к культурным со-
бытиям родного края и страны, толерантное отношение к культуре, искусству, 
прикладному творчеству коренных народов и народов нашей страны, демон-
стрируют навыки культурного поведения в условиях музея;

• в развивающей сфере – сформированы навыки художественной культу-
ры, самостоятельного мышления, творческого воображения. 

Взаимодействие ДОУ с музеями является одним из важных условий фор-
мирования основ гражданственности и патриотизма у дошкольников, при этом 
акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре ма-
лой Родины. Знакомство детей с историко-культурными, национальными, гео-
графическими, природными особенностями формирует у них такие черты ха-
рактера, которые помогут им стать патриотами и гражданами своей Родины. 

лИТЕРАТУРА:
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М.: Линка-Пресс, 2008.

СКАзОЧНЫЙ ГОРОД
Пьянкова Т.Е. (Новосибирск)

Кому-то из неведомых великолепно мыслящих задумщиков пришла благая 
мысль, при подходе праздников Нового 2023 года, назвать Городом Сказок наш 
таёжно-снежный величественный Новосибирск. Думаю, что далеко не толь-
ко маленькие сказочники, множеством своим с некоторых пор заполонившие 
чудесный город, оказались восхищены достойным волшебным статусом род-
ного сибирского красавца. Причастные к такому новоявленному возношению, 
и взрослые жители города удивились – одобрили такое значимое высокое про-
светление. Однако жители вскоре оказались несколько обескуражены тем, что 
не успев нарадоваться явлению городского взлёта на одухотворённое звание, 
вдруг узнали – заветное волшебство все получили всего-то на один год – до 
следующего Новогоднего праздника.

Признаться, в большинстве обескураженный народ почувствовал себя эта-
ким пацаньём, которого вдруг щедро возвеличили изумительными фантази-
ями, но лишь только на мгновение вплотную подпустили к Деду Морозу и 
отодвинули в сторонку от живого волшебства, словно прозрели, что сибирским 
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тундровым жителям пока ещё тяжеловато в своих утоптанных в снегах вален-
ках следовать по столь волшебным стезям непролазно. 

И начались пимокатные-скамеечные толки. И заговорили толкователи о 
чрезвычайной подчинённости конторщиков наших, о тех, которые не смеют 
высовываться за пределы рамок своей служебной деятельности, поскольку 
давно узаконено: что велено, то и ведомо. Не лишне тут будет вспомнить дав-
нюю приговорку, которая гласит – всякий знает, что вельможа самомненьем 
унавожен, всякий видно буквоед тот же празднует обет… 

Но вдруг да внезапно, во всё ещё сказочном пока ещё новосибирском году 
было с некоторой для жителей радостью заявлено, что от конца мая по седьмое 
июня, будет в городе праздноваться этакое надёжное знамение – Неделя Сказок! 

Даже сейчас, в этой простой статье, сообщение о «Неделе Сказок» сразу по-
сулило всем радость дальнейшего общения с волшебством: с чудесными встре-
чами, с костюмированными героями, с пришельцами из знакомых небылиц да 
выдумок, живое участием в песенных хороводах, в забавных клоунадах, пред-
полагалось множество киосков с угощениями, лавок с мороженным и прочее, 
прочее… 

Только позже пришлось вспомнить другую пословицу; обещаньем кто бо-
гат, тот на память дыроват… 

И ещё тут необходимо вспомнить. При подобного рода прежних встречах, 
на скромной площадке двора с усилиями созданного Владимиром Редкозубо-
вым крохотного по размерам помещения музея сказок и легенд «Баюшки», со-
биралось обычно много и городского, и приезжего из ближних районов люда. 
Здесь была возможность предложить вниманию присутствующих что изделия-
поделки ручного промысла, что игрушки да книги... Звучали загадки, песни, 
смех, народная музыка…

И вот ли, к определённому наконец тому музею сказок «Баюшки» несколь-
ко просторном помещении, был властями отведён ещё и довольно просторный 
двор. Однако, по причине, крайне малого времени, оказавшегося до прихода 
объявленной Недели Сказок, эта вместимость случилась абсолютно не под-
готовлена ни к какому празднованию. 

Надо заметить, что внутри нового помещения музея Владимир Редкозубов 
постарался навести допустимый порядок. Во всяком случае в дни Сказочной 
Недели приходящие ребятишки могли там заняться и играми, и ручными по-
делками, и рисунками, и сочинительством… 

Что же сказать относительно двора: приходящих встречает сразу сплошная 
кирпичная полая стена старого высокого построения, в подворье которого вы-
вороченный клочками цемент со ржавыми торчащими трубами – это слева, 
справа собственно двор «Баюшек» огороженный заплотом, похожим на сто лет 
назад заброшенную хозяевами усадьбу. Эти просторы открыты всей непри-
глядностью на проезжую улицу…

А теперь настоятельно следует прояснить, даже сделать ударение на том, 
что из четырёх комнат, входящих в состав определённого «Баюшкам» нового 
помещения, одна из комнат, случилась внезапно запертой на чужой ключ. Ком-
ната вроде как намерена принадлежать какой-то строительной конторе. Так вот 
надо полагать, что упомянутая контора, ну никак не может обойтись в своих 
производственных делах без шести квадратных метров этого убогого закутка. 
В котором, надо заметить, упрятаны сейчас не редкости производственной не-
обходимости, а забытое там многолетье назад потрескивает от одинокости не-
весть от кого затаённое пианино! 
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И вот теперь, этот шестиметровый клочок чуждой для музея территории, те-
перь не даёт возможности Владимиру Александровичу Редкозубову – создате-
лю, необходимого городу детского музея, почувствовать себя полным хозяином 
в добытом с большим трудом помещении. Для этой под чьим-то крепким замком 
затаённой вредности не находится ни в какую умельца – исцелить по сути наду-
манную кем-то инвалидность необходимого юным выдумщикам музея. 

В громаднейшем, занесённым в эпохальную книгу Гиннеса сибирским го-
родом быстрее прочих на Земле строящимся, где юные жители всею душой 
тянутся к светлой сказочной доброте, к волшебству творческих придумок, не 
находится нормального по надобности помещения, в котором такой старатель-
ный человек, как Владимир Александрович Редкозубов мог бы ощутить себя 
настоящим хозяином, а не жалким захребетником, обязанным к тому же мало 
нуждающемуся в данном помещении собственнику платить ещё и пошлину за 
постой. И этот мастер настоящего дела выкручивается из положения своего 
как христарадник, способный угодливо ловить кивки вымоленного согласия 
тех или иных чиновников. 

Кстати, насчёт чиновников. Известно, что канцеляристы должны исправно ис-
полнять свои обязанности, выполнение которых очень аккуратно оплачивается 
им из городского бюджета, слагаемого обязательными подаяниями горожан. Но 
происходит издавна затяжной социальный фокус. Горожане при нужде возника-
ют перед дверьми чиновников, долгосрочно ждут соизволения войти и первым 
словом, которое в основном слышат они от кабинетного постояльца неотвратимо 
звучит неоспоримое чванливое слово – НЕТ! Далее натянуто идёт долгосрочный 
анализ положения, вызванного столь скорым протестом. И вот чиновник наконец-
то начинает делать вид, что уже усиленно что-то понимает. Фокус продолжается 
до той поры, пока просящий позволяет себе хмыканьем возбуждать продолжение. 
Иллюзия такая давно укоренилась у чиновников кабинетными буднями и задела-
лась ритуалом. А люди всё ещё пытаются думать – надо же сколько у него уходит 
внимания на каждого человека. Не зря же на разбор всякой бумажки выделяется 
чиновнику аж по тридцать дней! 

 И вот здесь можно привести на этот счёт хотя и затяжной, но вполне по-
нятный пример. 

 Почти всем в городе известна теперь некая достойная внимания личность, 
которая природой создана была умом и всей остальною сутью честным, тер-
пеливым человеком. Земное естество со всей своей широтой наградило упо-
мянутый субъект натурой скромной, уважительной, и повторить – понимаю-
щей. И особь эта со дня своего появления на свет Божий принялась неотступно 
создавать положенное ей природой чистейшее дело, добиваясь кристальности 
производимого изделия до изысканной тонкости ювелира. Приходилось уступ-
чиво пережидать и канительную прозу крайней занятости столоначальников, 
и обреченно махать рукой на служебную их неточность и неискренность, сми-
ряться с наглостью, отбиваться от всякой льстивой прилипчивости… 

Не глядя на духовную нищету и беспросветное умствование безысходного 
окружения, умелец продолжал совершать природой предназначенное. 

А время бурлило, изменялось, время коверкало человеческие устои… И всё-
таки оно неотступно и верно служило всем тем – своим настоящим ценителям. 
Когда-никогда, а всё-таки наступил момент оценки созданного. И тут налетели на 
творца оценщики, нагрянули хвалители, завертелись с треногами информаторы…

Съёмщики крутятся, выхватывают ёмкие позы, улыбаться принуждают, 
пере-отвечать на положенные вопросы обязывают… В конце концов дело до-
ходит до того, что некая резвая девица шустро подскакивает к виновнику сю-
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жета. И вот, переступающего от усталости артритными ногами, убелённого 
сединой индивида она спрашивает – а скажите, пожалуйста, вы довольны се-
годняшним торжеством?

– Очень доволен! – отвечает мастер и заканчивает с улыбкой. – Только ваше 
торжество задержалось лет на сорок.

***
Вообще разговор этот завязался от отчаянья. Дело в том, что задуманная в 

Новосибирске Неделя Сказок…
Нет, вы, чиновники, не ждите тут предельной конкретики, лучше откровен-

но повернитесь к народу и не вздумайте заговаривать его откровения своим 
пустословьем – будто бы где-то, когда-то, у кого-то состоялись-таки празднич-
ные мероприятия названной Недели. Прослушайте лучше тех правдолюбов, 
ради благоденствия которых вас нанята страной целая армия и делайте именно 
то, из-за недовольства чем в курильнях ваших увы не редко вы произносите 
досадливое – к чёрту всяких прилипал, сил не хватает им сопли вытирать…

Так вот потерпите хотя бы сейчас, поскольку тут явность вынуждена ска-
зать, что той самой Недели Сказки, за празднование которой вы на листьях от-
чётных листов своих успели нанизать крылатых птичек, как таковой не было!

Не состоялась она по-настоящему эта самая Неделя. Некая заинтересованная 
в этом празднике личность шумела на ОТКРЫТИИ предполагаемого торжества:

– Почему, – спрашивала она, – здесь, среди нас, нет ни одного значимого 
чиновника? – Хорошо бы заглянуть ему в глаза, да спросить, как же он пред-
ставляет себе столь желательный праздник города? 

В ответ собрание ответило запальному индивиду лишь только пожатием 
плеч, потому как все были уверены, если значимый чиновник и надумает от-
ветить явлением на приглашение, то явление-таки произойдёт. Только оно будет 
привычно подменено третьими-пятыми со-работным пособником высокой осо-
бы. Будет предвзятым решено, что во всяких представлениях столь значимых 
особ как он – не много ли для мимолётного, незначимого пока что события?

Но тут огромный, умнейший, значительный, северный мегаполис, назван-
ный неким просветителем Городом Сказок, всё-таки решит напомнить о свет-
лом своём звании, праздничным торжеством, названным Неделей Сказок.

Но вот упомянутая Неделя, пришла и прошла крайне мало кем в городе 
замеченная, поскольку у всех желающих в ней принять участие – и у музея 
«Баюшки», и у неведомого почти в городе Дома Сказок, и у библиотек, были 
возможности только автономно отдать должное желаемому торжеству. Начи-
натели праздника остались тем не менее в состоянии, которое пообещало им 
– ладно-ладно, это всего лишь видимое начало желаемой традиции. Вот когда 
затейщики смогут немного приблизится к исполнению задуманного, тогда по-
явится надежда, что сам город не только оценит начатое, но примется суще-
ственно помогать в этом энтузиастам, чтобы Новосибирск непременно приоб-
рёл навсегда полноправное звание – Город Сказок!

Десятки сотен организаций всякого рода занятий, разной степени признания, 
полноты любви к родному Новосибирску займутся, только умей попросить: по-
могут в ремонтах, пособят в поделках, наготовят разного рода костюмов… В 
городе уйма площадей, парков, скверов, достаточно сторонников, вдосталь мо-
ниторов, готовых послужить духовному величию достойной чудес Сибири!

А сколько тогда прибудет людям памяти, а сколько встреч, а сколько ро-
дится воображений да надежд у тех, кто сможет выбираться из затруднений 
в чистую радость натуральной жизни… Город Сказок явно сотворится, если 
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стремлений его не умудрятся, на упомянутые временные широты, так всем 
знакомо ловкие кабинетные умельцы, размазывать на десять, двадцать, да и 
вполне на сорок лет.

МУзЕЙ: ОПЫТ, РЕСУРСЫ, ТЕНДЕНЦИИ.  
МУзЕЙНАя ПЕДАГОГИКА

Моисеенко Е.Ю., Филёва И.А., Колмакова Т.в. (Кемерово)
Музейное дело – вид деятельности, включающий комплектование, учет, 

хранение, охрану, изучение и использование музеями культурного наследия 
страны и рефлексию этих процессов. Музейное дело объединяет музейную 
политику (музейное законодательство, музейное строительство, организацию 
управления музеями), музееведение, музейную практику (научно-фондовую, 
экспозиционную и научно-просветительскую работу). Музейный мир разви-
вался во времени и пространстве, ведь само возникновение музея могло про-
изойти лишь на определенном этапе освоения человечеством пространства и 
времени. Это освоение включало в себя проявление линейной перспективы 
в живописи, новые географические открытия, достижения естествознания и 
астрономии и многое другое. В России это произошло позднее, чем в Европе. 
Только концом XVII века исследователи датируют начало истории коллекци-
онирования в России. Но лишь к XVIII веку сложилось мировосприятие, при 
котором стало возможно появление музеев. Музей оказался уникальным со-
циальным организмом, который как бы аккумулировал пространство и время и 
зримо представлял множественность ритмов истории.

Выделяют три вида музеев: научно-просветительские, исследовательские, 
учебные. В соответствии с содержанием коллекций музеи подразделяются на 
отраслевые, комплексные, мемориальные. Коллекция – основа музея. Основ-
ной признак любого музея, в том числе и школьного, – наличие фонда подлин-
ных материалов, представляющих собой первоисточники сведений об истории 
общества. Эти предметы и документы составляют основу музея.[2]

Сейчас в образовательных учреждениях разного типа музейно-выставоч-
ные средства активно используются для решения задач воспитательного ха-
рактера – патриотического, эстетического, этического, духовно-нравственного 
воспитания, воспитания гражданственности. Существует опыт использования 
музейнопедагогических средств в образовательной деятельности учреждения. 
С помощью средств музейной педагогики происходит формирование мораль-
ноценностных категорий, разных аспектов патриотизма и др.[4] Но не все до-
школьные учреждения используют музейные экспонаты для познавательного 
и речевого развития детей. Основная цель работы нашего педагогического кол-
лектива по внедрению музейной педагогики в образовательный процесс ДОУ – 
это формирование познавательного интереса и духовно-нравственного разви-
тия дошкольников. В помещении нашего детского сада есть небольшой музей, 
и дети имеют возможность знакомиться с экспонатами этого музея. Одна из ос-
новоположниц отечественного дошкольного образования в ХХ веке профессор 
Е. И. Тихеева отмечала, что для дошкольников гораздо полезнее, когда музей 
сам приходит в гости к ребенку. В последнем случае один предмет, явление 
как бы выхватывается из общей жизни и включается в решение педагогиче-
ских задач детского сада. Но самое главное – мини-музей помогает коллективу 
детского сада решать широкий круг педагогических проблем, связанных с об-
разованием детей и семейной педагогикой. Каким образом он это делает: -му-
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зей обладает уникальным потенциалом социально-воспитательной работы с 
детьми, помогает детям понять язык вещей, постичь их культурное значение и 
рукотворность, становятся незаменимыми помощниками в изучении культуры 
своего народа, воспитывает патриотические чувства и творчество; – в обыч-
ном музее ребѐнок лишь пассивный созерцатель, а здесь он соавтор, творец 
экспозиций. Музейная педагогика делает жизнь ребѐнка наиболее насыщен-
ной и интересной, поднимает его культуру, развивает интеллект, даѐт ему в 
руки новый инструмент познания мира. Развитие практической задачи нрав-
ственно-патриотического воспитания детей в ДОУ представляется возможным 
средствами музейной педагогики. С целью этого создаются условия для прояв-
ления активности детей, реализуется принцип интерактивности – приобрете-
ние опыта личного соприкосновения с реальностью истории и культуры через 
предметный мир («музей-лаборатория», «музей-театр», «музей-игровое про-
странство»).[3] Создавая музей на базе вашего ДОУ, вы должны предположить, 
что это даст возможность практического претворения новых педагогических 
идей и методик. Проектная технология выступает как способ организации об-
разовательной среды и деятельности педагогов и детей.

В музее, прежде всего, следует собрать экспонаты, которые позволят 
ребѐнку больше узнать о своѐм и других народах, их быте, искусстве, народ-
ном творчестве, костюмах, игрушках, орудиях труда, о вехах истории, о при-
роде и достопримечательностях. Предлагая ребѐнку такие экспонаты, необхо-
димо развивать в нѐм познавательные интересы, социальные чувства и на их 
основе закладывать основы патриотизма и толерантного отношения к людям 
других национальностей [1].

Второй особенностью музея в дошкольном учреждении является то, что 
каждый экспонат музея доступен ребѐнку. Он может его не только рассматри-
вать, но и трогать. Дошкольнику свойственно познавать мир посредством ор-
ганов чувств. Ему недостаточно лишь увидеть что-то глазами, он больше и 
лучше запоминает, когда дотронется до вещи, возьмёт её в руки, может быть, 
подвигается с нею. Увеличивается полнота восприятия, прочность запомина-
ния. Поэтому, приходя в музей, дети, конечно, с помощью воспитателя имеют 
возможность взять с полки заинтересовавший их предмет и рассмотреть его 
и даже поиграть, например, посвистеть в свистульку, сложить матрѐшку, при-
мерить на себя украшения из сундучка. В процессе создания музейно-образо-
вательного пространства мы выделяем следующие средства музейной педаго-
гики: художественные, социальные, деятельностные. 

Важны, прежде всего, способы погружения в знания и овладения миром 
через общение, совместную деятельность и самостоятельный поиск ответов, а 
это дает специфика музейно–образовательного пространства ДОУ. Продуман-
ное педагогическое преобразование окружающего ребенка пространства, его 
осмысление помогают сформировать творческую личность, ценностно–ори-
ентированную, коммуникабельную, высоконравственную. Особенность мини-
музеев в том, что образование детей в рамках музея общедоступно, вариатив-
но, деятельность с экспонатом и в экспозиции является основным способом 
получения знаний, которое происходит в свободной форме, в совместной де-
ятельности и самостоятельно. Музей дошкольного образовательного учреж-
дения и мини-музеи в группах ведут в меру своих возможностей поисковую 
и исследовательскую работу в соответствии с воспитательно-образовательны-
ми задачами детского сада. Важная особенность этих элементов развивающей 
среды – участие в их создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют 
свою причастность к мини-музею: они участвуют в обсуждении его тематики, 
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приносят из дома экспонаты, развивая тем самым коммуникативные способ-
ности, формируя навыки общения, что, безусловно, важно в развитии детей. 
В каждой возрастной группе должны быть созданы мини-музеи. Содержание, 
оформление и назначение мини-музеев отражают специфику возраста детей 
данной группы. Эти музеи должны быть богаты не только экспонатами, но 
и научным фондом, который используется на занятиях и вне их. С помощью 
музейных экспонатов у дошкольников формируются художественно-эстетиче-
ские, коммуникативно-речевые, художественно-речевые компетенции. Также 
в музейной работе можно использовать технические средства: фонд звукоза-
писей, презентаций, видеофильмов, которые играют важную роль в развитии 
детей. Совместную деятельность с детьми с использованием музейных экспо-
натов можно проводить в различной форме: традиционной и нетрадиционной, 
а также внедряя новые приемы и подходы в развитии дошкольников. Плани-
руя, в любое занятие можно включить музейные экспонаты, или, наоборот, на 
основе музейного экспоната провести занятия. 

Таким образом, музей способствует решению образовательных задач, в 
частности, задач речевого, художественно-эстетического и познавательного 
развития детей. Каждый мини-музей – результат общения, совместной рабо-
ты воспитателя, детей и их семей. Работа в музее очень увлекает детей, она 
естественно стимулирует их творческую мысль, укрепляет и развивает позна-
вательные интересы детей. 
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МУзЕЙНАя ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТвО ПОвЫШЕНИя 
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОв

Бородкина М.Г., Баженова Е.в. (Барнаул) 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования предъяв-

ляет новые требования к воспитанию и обучению, внедрению новых подходов, 
которые должны способствовать не замене традиционных методов, а расшире-
нию их возможностей. Современное общество не даёт возможности исключить 
ИКТ из процесса обучения дошкольников. Наоборот, оно фактически обязывает 
педагогов активно включать эти технологии в образовательный процесс. 

ИКТ-компетентность педагога понимается «как его готовность и способность 
самостоятельно использовать современные информационно-коммуникационные 
технологии в педагогической деятельности для решения широкого круга образо-
вательных задач и проектировать пути повышения квалификации в этой сфере».

В нашем дошкольном учреждении совершенствование ИКТ компетент-
ности педагога происходит средствами музейной педагогики через создание 
виртуальных экскурсий.

Музейная педагогика есть важный тип педагогической практики, но в до-
школьном образовании она стала играть основную роль только в последние 
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десятилетия. Этот вид организации обучения объединяет в себе учебный про-
цесс с настоящей жизнью и обеспечивается учащимся через непосредственное 
наблюдение знакомство с объектами и явлениями.

Исходно музейная педагогика подразумевала сотрудничество детского сада 
и музея, организацию посещений, экскурсий в музеи различной тематики. Со-
трудники музеев разрабатывали особые экскурсии для дошкольников, форми-
ровали всевозможные мероприятия. Сегодня в дошкольной музейной педаго-
гике активно используется виртуальная экскурсия.

Виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, отличаю-
щаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально существую-
щих объектов. Преимуществами являются доступность, возможность повтор-
ного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий. Виртуальная 
экскурсия в работе с дошкольниками позволяет получить визуальные сведения 
о местах недоступных для реального посещения, сэкономить время и средства.

Включение «Виртуального музея» в образовательный процесс содействует 
ассоциации обучения и воспитания в один единый образовательный процесс 
на базе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, общей культуры 
личности воспитанника. Работа по созданию Виртуальной экскурсии сплачи-
вает коллектив воспитателей, родителей, детей. Родители начинают интересо-
ваться педагогическим процессом, задают вопросы предлагают помощь, что 
в результате ведет к улучшению партнерских отношений с родителями и на-
блюдается рост духовно – нравственного воспитания детей. К примеру, семьям 
предлагается выполнить задание, согласно темы проекта, в результате выпол-
нения которого создается видеотека из фотографии и видеозаписей.

Виртуальные экскурсии обладают преимуществами перед обычными экс-
курсиями: 

• не выходя из ДОУ можно познакомиться с объектами, находящимися за 
границами детского сада. 

• разработка и проведение виртуальных экскурсий педагогами в помещении 
содействует закреплению знаний по современным компьютерным технологиям.

Проведение виртуальных экскурсий дает возможность закрепить изучаемый 
материал, образовать условия для комфортного вступления в экскурсионную де-
ятельность. По форме и содержанию виртуальные экскурсии могут быть: 

• фотопутешествие (знакомство с объектами и явлениями природы вместе 
с каким-либо героем). Подается как презентация; 

• видеоэкскурсия сопровождаемая рассказами детей или экскурсовода. Это 
могут быть видеозаписи семейного путешествия или видеоролики, выставлен-
ные на сайтах реальных музеев и в Интернет [1]. 

Создание виртуальной экскурсии в ДОУ способствует воспитанию вос-
питанников детских садов, является инструментом отличной социализации и 
умственного развития дошкольников. Позитивной особенностью виртуальных 
музеев является то что они никак не связаны с реальным помещением. 

В рамках виртуального музея возможно организация интерактивных му-
зеев творчества дошкольников в рамках национальных традиций, например, 
«Игрушки моей бабушки», «Традиционная одежда разных народов»». Созда-
ние такого интерактивного музея позволит организовать условия не только для 
одностороннего восприятия информации детьми, но и сделать их активными 
участниками создания музея. Дети выступают экскурсоводами собственного 
интерактивного музея.

Создавая текст виртуальной экскурсии важно, чтобы он отвечал возраст-
ным характеристикам воспитанников и полностью раскрывал тему. Текст 
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должен различаться краткостью, четкостью изложения, иметь нормальный по 
количеству фактический материал, литературное изложение при прочтении. 
Материал располагается в той последовательности, в которой отображаются 
объекты, и имеет отчетливое разделение на части. Каждая из частей посвяща-
ется одному из объектов. Представленный текст должен быть готовым текстом 
для «использования» экскурсоводом[2]. 

Таким образом, можно предположить, что использование ресурсов ИКТ и 
музейной педагогики в работе с дошкольниками позволяет расширить кругозор 
ребенка, обогатить педагогический процесс, стимулировать индивидуальную 
деятельность и развитие познавательных процессов детей, воспитать творче-
скую личность, адаптированную к жизни в современном обществе (подробнее 
о ресурсах мини-музеев и особенностях интерактивного музея в детском саду, 
см., также, например, публикации Б.П. Черника[7], [8], [9]).
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СОзДАНИЕ МИНИ-МУзЕя ШАхТЕРСКОЙ СлАвЫ  
в РАМКАх ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

в ПОДГОТОвИТЕльНОЙ К ШКОлЕ ГРУППЕ
Алексеева Н.Д., Дурнева л.в., Кальченко О.Г.,  
Мошкина Д.Е., Прокопьева С.в. (Новокузнецк)

Чтобы воспитать в наших детях любовь к своей малой родине, богатой 
полезными месторождениями, интерес к людям, которые добывают эти ис-
копаемые своими руками, тем самым обогащая родной край, в нашей группе 
возникла идея создания мини-музея шахтёрской славы. Открытие музея было 
посвящено подготовке к празднованию исторического события – 300-летия об-
разования первого месторождения угля на территории Кузнецкого бассейна.

Представляем вашему вниманию практико-ориентированный проект по 
созданию мини-музея шахтёрской славы. Он расширяет представления детей 
старшего дошкольного возраста об угольной промышленности и знакомит вос-
питанников с профессиями, связанными с добычей угля.

Цель данного проекта заключается в создании условий, направленных на 
раннюю профориентацию детей старшего дошкольного возраста.

Одной из задач проекта является знакомство воспитанников с историей до-
бычи угля в Кузбассе и особенностями труда работников шахтёрских профессий.

Другие задачи:
• расширять знания детей о природных богатствах Кузбасса; 
• формировать умение работать в коллективе: готовность принять общий 

замысел, стремление к согласованным действиям;
• привлечь родителей воспитанников к процессу ознакомления с профес-

сиями в угольной промышленности и созданию мини-музея шахтёрской славы 
в группе;

• развивать мыслительные операции и творческие способности детей; 
• содействовать патриотическому воспитанию дошкольников, способствуя 

формированию устойчивого положительного отношения к развитию регио-
нального рынка труда. 

Данный проект был реализован нами 2 года назад, а его рождением можно 
считать праздник – День шахтера. 

Первым этапом создания проекта была, конечно же, подготовка. Мы изуча-
ли литературу по проектной деятельности, разрабатывали занятия, готовили 
иллюстрации, оборудование, консультировали родителей.

В качестве первой встречи с ребятами в рамках реализации проекта мы вы-
брали экспериментирование, где рассказали о том: каким образом на земле по-
явился уголь и провели серию опытов по выявлению его свойств. Кусочек угля 
и лупа стали первыми экземплярами нашего мини-музея. 

Затем последовал цикл занятий, на которых воспитанники смотрели пре-
зентацию об истории добычи угля в Кузбассе, мультфильмы на шахтерскую 
тематику, моделировали макет по транспортировке угля в шахте; участвовали 
в беседе о шахтерских профессиях… 

Также было организовано спортивное развлечение, где дети разделились 
на две команды: проходчики и машинисты горного комбайна. Во время спор-
тивного развлечения воспитанники, через игровые ситуации, знакомились с 
особенностями шахтерского труда.

С каждой новой встречей музей пополнялся новыми экспонатами: дидакти-
ческими играми, альбомами для рассматривания, раскрасками, книгами. 
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Помогали и родители: они изготовили для нас макет горного разреза. По-
дарили игрушечную технику для сюжетно-ролевой игры. Все экспонаты раз-
мещались в специально отведенном для музея месте.

Очень понравилось ребятам введение в проект игрового персонажа – Ев-
разика/Мальчика-С-Пальчика. Сначала он писал ребятам письма, поручал вы-
полнять задания, присылал подарки – экспонаты музея. Потом пришел к ним в 
гости. А в последствии Евразик стал хранителем нашего мини-музея.

Заключительной частью реализации проекта стало открытие мини-музея, 
на котором Евразик подарил ребятам тулбокс. Это ларец, в котором мы успеш-
но разместили все игры и альбомы. Тулбокс стал мини-музеем шахтёрской 
славы. Он предназначен для формирования первичных представлений у детей 
о работе шахтёров, для их познавательного развития. В музее представлены 
фотографии о работе людей на шахтах и разрезах, альбомы для рассматри-
вания: «Специальные машины-помощники шахтёров», «Шахты и разрезы Ке-
меровской области», «Профессии угольной промышленности». Это книги о 
природных богатствах Кузбасса, сборник загадок о профессиях и о полезных 
ископаемых, презентации о добычи угля, альбом с фотографиями родителей 
воспитанников группы, работающих в угольной промышленности, образцы 
полезных ископаемых и приборы для опытов и экспериментирования. Таким 
образом, наш музей из стационарного, превратился в мобильный. Тулбокс ис-
пользуется воспитателями разных групп нашего учреждения для знакомства 
своих воспитанников с профессиями в угольной промышленности.

Дети играют с тулбоксом как под руководством взрослого, так и самостоя-
тельно. В крышке нашего ларца расположены игральные кости, а каждый экс-
понат пронумерован. Правила очень просты. Звучат так: «Кубик бросай, игру 
выбирай». Ребёнок, кидает кости, называет число, которое выпало, и берёт 
игру под таким же номером. Далее воспитанники все вместе в эту игру играют. 

Реализация нашего проекта заняла примерно два месяца. И вот уже на про-
тяжении двух лет мы используем наработанный материал в своей работе с вос-
питанниками по профориентации, знакомя их с профессиями в угольной про-
мышленности.

Проводя анализ по эффективности работы мини-музея шахтёрской славы, 
мы выявили динамику роста интереса воспитанников к профессиям в уголь-
ной промышленности и расширение представлений о природных богатствах 
нашего родного края.

Безусловно, полученные данные говорят о правильной реализации систе-
мы работы по созданию мини-музея в группе и позволяют продолжать работу 
с воспитанниками в этом направлении.
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Воспитанники гораздо больше стали знать о природных богатства родного 
края и людях, которые добывают эти богатства. Они стали внимательнее от-
носиться к семейным традициям и интересоваться жизнью и работой своих 
родителей. Работу в данном направлении мы будем продолжать и дальше вме-
сте с детьми и родителями. 

От души надеемся, что в будущем кто-то из наших ребят выберет образова-
тельные организации Кузбасса по данному направлению и станет достойным 
специалистом горнодобывающей промышленности.
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РАЗДЕЛ 7
СОЦИАльНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕхНОлОГИИ 

в РАБОТЕ С ДЕТьМИ С ОСОБЫМИ 
ОБРАзОвАТЕльНЫМИ ПОТРЕБНОСТяМИ

ИНКлЮзИя КАК ЦЕННОСТь ОБРАзОвАНИя,  
РЕАлИзУЕМАя ЧЕРЕз ИНТЕГРАЦИЮ ОСНОвНОЙ  

И АДАПТИРОвАННОЙ ОБРАзОвАТЕльНОЙ  
ПРОГРАММЫ ДОШКОльНОГО ОБРАзОвАНИя

Журавлева Е.Ю., Подун Е.А. (Краснодар)
Аннотация. В статье представлен анализ актуальных вопросов воспита-

ния в условиях реализации федеральной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ, дан обзор 
основных компонентов воспитательной системы. Авторами обосновывается 
необходимость и целесообразность интеграции основной и адаптированной 
образовательных программ дошкольной образовательной организации в со-
держательном аспекте программы воспитания, сделан вывод ценностно-смыс-
ловом контексте современной инклюзии.

Ключевые слова: инклюзия, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
воспитание, дошкольная образовательная организация, педагог дошкольного об-
разования.

Государственная политика в области воспитания определяемая Стратегией 
воспитания в РФ на период до 2025 года, Указами Президента РФ «О Стра-
тегии национальной безопасности РФ» и «Об утверждении основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, нашла свое продолжение в приказах «Об 
утверждении ФОП ДО» «Об утверждении ФАОП дошкольного образования 
для обучающихся с ОВЗ» и реализуется в образовательной практике детских 
садов, школ и центров дополнительного образования детей [3, 4].

Категория «воспитание» в специальном (коррекционном) образовании тра-
диционно рассматривалась как одна из трех обязательных целей обручения на 
каждом уроке, мероприятии или занятии. Сегодня она получила свое новое 
звучание – это не просто деятельность по личностному формированию обуча-
ющегося (см.ст.2 п.2 Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ») в ча-
сти формирования базовых российских конституционных ценностей (граждан-
ских, общенациональных), духовно-нравственных социокультурных ценностей 
многонационального народа России, но и целенаправленный и крайне важный 
сквозной компонент образования, инструмент комплексного подхода к воспита-
тельной деятельности, требующий пристального внимания на всех его уровнях. 

Современный дизайн воспитания как технология реализации содержания 
образовательной программы и как сквозной на всех уровнях общего образо-
вания процесс, предусматривает отражение в сознании педагога, включенного 
в реализацию адаптированной образовательной программы для обучающихся 
с ОВЗ, осмысления особой роли программы воспитания, ее места в структуре 
образовательной программы, предназначения, единого содержания и разноо-
бразия технологического инструментария (табл. 1). 

Согласно ст.28 273 Федерального закона «Об образовании в РФ», выбор 
форм, способов, методов и средств реализации программы воспитания дошколь-
ная организация определяет самостоятельно. В качестве критериев отбора рас-
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сматриваются задачи дошкольного воспитания, возрастные и индивидуальные 
особенности детей, специфика их образовательных потребностей и интересов.

Таблица 1. Компоненты федеральной программы воспитания 
Место Составная часть ФАОП ДО

Цель 

Развитие личности, создание условий для самоопределения и соци-
ализации обучающихся через формирование представлений о цен-
ностном отношении к миру, к людям, к себе; через овладение пер-
вичными представлениями, нормами и правилами поведения; 
приобретение первичного опыта деятельности и поведения

Задачи 

Формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год 
– 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов дости-
жения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с ОВЗ; соответствуют основным направлениям вос-
питательной работы.

Принципы 
Гуманизма, ценностного единства и совместности, общего культур-
ного образования, следования нравственному примеру, следования 
нравственному примеру, совместной деятельности ребенка и педа-
гогического работника, инклюзивности

Целевые 
ориентиры

Обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 
возрастов

Направления 
(ценности)

Патриотическое (Родина, природа), социальное (человек, семья, 
дружба, сотрудничество), познавательное (знание), физическое и оз-
доровительное (здоровье), трудовое (труд), эстетическое (культура, 
красота)

Воспитатель-
ные технологии 

Выбор воспитательных технологий обусловлен видами детской дея-
тельности, возрастными особенностями и особыми образователь-
ными потребностями обучающихся и предусматривает:
- организацию опыта поведения и деятельности (приучение к поло-
жительным формам общественного поведения, упражнение, воспи-
тывающие ситуации, игровые методы);
- осознание детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на мо-
ральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение худо-
жественной литературы, этические беседы, личный пример и др.);
- мотивацию опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 
развития эмоций, проектные методы и др.)

Единая структура федеральной рабочей программы воспитания обуславли-
вает единство подходов в ее проектировании, наполнении и реализации. Каж-
дый компонент программы отражает специфику целевой группы, учитывает 
их особые потребности в организации воспитывающих сред и предлагаемых 
детям с ОВЗ активностям и деятельностям. 

Особо обратим внимание на необходимость и целесообразность взаимного 
согласования основной и адаптированной образовательных программ дошколь-
ной образовательной организации в содержательном разделе программы воспи-
тания:

• на уровне уклада дошкольной организации инклюзивное образование – 
это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 
забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричаст-
ность, социальная ответственность; 
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• на уровне воспитывающих сред – воспитывающая среда отличается до-
ступностью для всех участников образовательных отношений, в том числе для 
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда детского сада обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка (с ограничениями и без) в различные 
формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспе-
чивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка;

• на уровне общности формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 
родителями, воспитателями; детская и детско-взрослая общности в инклюзив-
ном пространстве развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и со-
трудничества в совместной, созидающей деятельности;

• на уровне деятельностей педагогическое проектирование реализуется 
в совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах де-
тей, в детско-родительских группах; обеспечивает условия освоения дошколь-
ником с ОВЗ доступных навыков; формирует у него опыт работы в команде; 
развивает активность и ответственность каждого участника образовательных 
отношений (ребенка, родителя, педагога);

• на уровне событий осуществляется проектирование педагогами ритмов 
жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 
ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ, обеспечивает возможность участия 
каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развива-
ет самооценку и уверенность ребенка в своих силах; событийная организация 
жизнедеятельности позволяет обеспечить переживание ребенком опыта само-
стоятельности, счастья и свободы действий в коллективе детей и взрослых.

Кроме содержательных компонентов и процессуальных особенностей 
проектирования адаптированной образовательной программы [4, п. 29.4.3.1] 
предложенная система требований к условиям работы дошкольной образо-
вательной организации с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
включает спектр адаптационных критериев:

• создание педагогических ситуаций с возможностью выбора деятельности, 
партнера и средств взаимодействия с учетом особенностей деятельности, спосо-
бов ее реализации, ограниченного объема личного опыта детей особых категорий;

• формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ре-
бенка с ОВЗ, с учетом необходимости развития его личности, самоопределения 
и социализации на основе усвоения им социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения;

• создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 
дошкольников с ОВЗ, их позитивной социализации, сохранению их индивиду-
альности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;

• доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоя-
тельных, включение подвижных и статичных форм активности с учетом осо-
бенностей развития и образовательных потребностей ребенка (физической и 
смысловой доступности);

• участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 
ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.

Сегодня в профессиональном поле появился новый термин «обратная ин-
клюзия», сутью которого является периодическое включение обычных ребят 
в коррекционно-педагогическое пространство группы для воспитанников с 
ОВЗ. Постепенное открытие другого человека, с его слабостями и сильными 
сторонами позволяет участникам «обратной инклюзии» увидеть, понять и с 
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уважением отнестись – принять любого другого. В условиях защищенной вос-
питывающей среде может произойти знакомство и взаимодействие разных по 
своим потребностям и возможностям детей, одновременно воздействующее на 
каждого, позволяющее понять мир «другого» и осознать свои коммуникатив-
ные возможности.

«Инклюзивность» сегодня обретает содержательный контекст, ее можно уви-
деть не только по фото- и видеоматериалам образовательных событий, но и в 
согласованности содержания главных локальных актов дошкольной образова-
тельной организации – основной и адаптированной образовательных программ, 
в слаженности и координации деятельности всех участников образовательных 
отношений, в достижении целевых ориентиров как планируемых образователь-
ных результатов воспитания через формирование личностных компетенций всех 
дошкольников: с особыми образовательными потребностями и без таковых. 

Только в таком случае инклюзия станет истинным брендом образователь-
ной организации, который отражает философию и ценности, когда проникнет 
в уклад жизни всего учреждения, выступает в качестве важного визуального 
маркера при выборе родителями детского сада, школы, центра развития или 
спорта для своего ребенка. 

Дошкольная организация, семьи воспитанников, социальное окружение – 
вот составляющие социальной среды, воздействие которой способствует раз-
витию социокультурного и нравственного потенциала.

Воспитательная система образовательной организации – это открытая си-
стема, связывающая все имеющиеся ресурсы. Внешние связи образователь-
ной организации должны быть достаточно широкими и разнообразными. В 
первую очередь дошкольной организации необходимо тесно сотрудничать с 
теми учреждениями, которые могут быть полезны ей в повышении уровня об-
разования и воспитанности обучающихся. Поэтому так остро стоит вопрос 
межведомственного взаимодействия различных учреждений, прямо или кос-
венно имеющих отношение к воспитанию и социализации. При этом актуа-
лизируется задача научно-методической поддержки реализации современных 
моделей воспитания для дошкольных организаций; подготовки специалистов, 
владеющих современными формами, методами и способами организации вос-
питательной деятельности с различными категориями детей и семей.

Целью воспитания являются социализация и усвоение личностью социаль-
ного опыта. Используя успешные теоретические наработки, стремимся к вне-
дрению их в практику. А опыт создается собственными усилиями коллектива 
единомышленников в единстве теории и практики – именно так и формируется 
детско-взрослая общность.
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ПУТИ вНЕДРЕНИя ИНКлЮзИвНОГО ОБУЧЕНИя  
в ОБРАзОвАТЕльНЫЙ ПРОЦЕСС

Рудакова А.Н. (Шемонаиха / Казахстан)
В 21 веке в образовании актуальным становится инклюзивное обучение, 

которое направлено не только на традиционные образовательные достиже-
ния, но и на обеспечение полноценной социальной жизни, наиболее активное 
участие в коллективе всех его членов, в том числе и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Инклюзивный подход к образованию вызван к жиз-
ни причинами различного характера. Иными словами, это социальный заказ 
общества и государства, достигших определенного уровня экономического, 
культурного и правового развития

Трансформация общественного сознания по отношению к равноправию 
всех без исключения граждан в области качества жизни и образования актуа-
лизировало дальнейшее развитие идей интегрированного обучения и появле-
ние форм инклюзивного образования

Но созданы ли условия для инклюзивного обучения? Готовы ли все участ-
ники образовательного процесса к инклюзивному обучению? Как учить детей 
с особыми образовательными потребностями? Эти и многие другие вопросы 
возникают в процессе инклюзии детей с особыми образовательными потреб-
ностями в образовательный процесс.

Решение этих сложных образовательных задач не менее важно для де-
тей, которых мы по разным причинам определяем как детей с особыми об-
разовательными потребностями, и которые сталкиваются с серьезными ба-
рьерами на пути обучения и развития. 

Для того, чтобы результатом всего этого стало эффективное обучение, 
необходимо, чтобы образовательное пространство было безопасным и раз-
вивающим. Важно, чтобы среда обеспечивала возможность всем детям 
изучать то, что им необходимо, чтобы их образование реально способ-
ствовало улучшению качества их жизни, чтобы они обрели баланс между 
независимостью и взаимозависимостью и были готовы к полноценному 
участию в жизни общества как граждане и носители его культуры.

Инклюзивное образование, по сути, означает обучение детей с особы-
ми образовательными потребностями в общеобразовательной среде. Од-
нако, это не просто определение учащегося с особыми образовательными 
потребностями в обычную школу. Скорее, это создание целого ряда спе-
циальных условий, включающих в себя адаптированный учебный план, 
адаптированные методики обучения, модифицированные методы оценки и 
обеспечение доступности. 
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С одной стороны, государством приняты все необходимые нормативно-
правовые документы инклюзивного обучения. Создается нормативно-пра-
вовая база, опирающаяся на этический императив международного и россий-
ского государственного законодательства в отношении социальной интеграции 
и инклюзивного образования.

В любой школе должна обеспечиваться успешная социализация детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди клю-
чевых направлений в развитии образовательных учреждений – изменение инфра-
структуры школьной сети – организация безбарьерной среды, построение обра-
зовательного процесса в соответствии с принципами инклюзивного образования 

С другой стороны, необходимо понимать, насколько готовы участники 
образовательного процесса к инклюзивному обучению. Появился новый 
аспект в деятельности педагогов – умение работать с диверсифицированным 
контингентом. Освоение современным педагогом столь необходимыми психо-
лого-педагогическими компетенциями позволит «учить всех без исключения 
детей, вне зависимости от их склонностей, способностей, особенностей раз-
вития, органических возможностей» А это должно быть поэтапное развитие и 
реализация инклюзивного образования.

 Следующим этапом, и самым главным, по-моему мнению, становится 
внедрение инклюзивного образования в практику. Необходимо четко по-
нимать: все участники инклюзивного образовательного процесса действуют в 
качественно иных, нежели ранее, условиях с учетом всех социокультурных и 
правовых изменений современности.

Для осуществления инклюзивной практики важными методологическими 
подходами являются: системный подход, личностно-ориентированный подход, 
индивидуально-дифференцированный подход. Данные подходы необходимы 
также для того, чтобы изменить систему оценивания детей с особыми обра-
зовательными потребностями. Но чтобы оценить такого ребенка, необходимо 
обучать его по специальной образовательной программе, либо осуществлять 
поддержку в освоение общеобразовательной программы.. 

Хотелось бы отметить плюсы и минусы существующих трех подходов в 
обучении детей с особыми образовательными потребностями:

1. Обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигатель-
ного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в специальных 
(коррекционных) учреждениях. Одним из преимуществ является наличие в та-
ких учреждениях узких специалистов: логопедов, дефектологов, тифло-педа-
гогов, сурдологов и др. Но, с другой стороны, эти дети находятся среди таких 
же детей с ограниченными возможностями и возможности быть на «равных» 
среди нормотипичных детей нет.

2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 
общеобразовательных учреждениях. На начальном этапе обучение в таких 
классах(группах) наблюдается положительное: наличие небольшого количе-
ства обучающихся, дисциплина в классе; возможность индивидуального под-
хода для каждого ученика. Но в то же время эти классы подвергаются «буллин-
гу» со стороны детей классов в этих же параллелях, так как они не такие как 
все, отсутствует возможность активного участия в жизни школы, традиционно 
ответственными за какое-либо школьное мероприятие распределяют среди 
обычных классов. Да и большинство среднестатистических родителей пред-
почитают переводить своих детей из коррекционного класса в общеобразова-
тельный, что не запрещено законом.
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3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными по-
требностями обучаются в одном классе вместе с обычными детьми. Особенно 
это актуально в сельской местности, где на класс-комплект нет «специального 
контингента», а особые дети есть. И эти дети более социализированы в обще-
стве, так как были включены в общеобразовательный процесс «на равных». 
Внедрение данного подхода в общеобразовательные школы должно обязатель-
но дать плоды инклюзивного обучения.

Построение процесса управления инклюзивной школой предполагает обя-
зательное применение методов проектирования и моделирования. Каждой ин-
клюзивной школе необходимо найти научно- методическое основание постро-
ения модели инклюзивного образования в учреждении, спроектировать ее и 
перенести на практику, определить модель управления.

Исходя из вышесказанного, инклюзивные процессы в образовательных ор-
ганизациях свидетельствуют не только о признании и принятии права ребенка с 
особыми образовательными потребностями на совместное образование в услови-
ях общеобразовательной школы, но и о происходящих качественных изменениях 
самой школы, необходимых для создания эффективного условия включенности 
каждого ребенка в образовательный процесс. Важным представляется следующее 
обстоятельство – готовность школы меняться, искать не столько внешние, сколько 
внутренние резервные возможности, которые, актуализируясь в определенных ус-
ловиях, способны обеспечивать достижение поставленных целей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ в РАБОТЕ С ДЕТьМИ  
С ТяЖЕлЫМИ МНОЖЕСТвЕННЫМИ  

НАРУШЕНИяМИ РАзвИТИя
Дайкер А.А (Рудный / Казахстан)

В последние годы во всем мире наблюдается выраженная тенденция к уве-
личению количества лиц с тяжелыми множественными нарушениями развития 
(далее – ТМНР), что становится одной из актуальных тем в современной спе-
циальной педагогике. Законодательством Республики Казахстан в области об-
разования предусматривается принцип равных прав на получение образования 
для названных выше категорий обучающихся.

Гарантии прав на получение образования закреплены Конституцией Ре-
спублики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О правах ребенка в 
Республике Казахстан», «Об образовании», «О социальной и медико- коррек-
ционной поддержке детей с ограниченными возможностями», «О социальной 
защите инвалидов в Республике Казахстан».

КГУ «Рудненская специальная школа для детей с особыми образователь-
ными потребностями» Управления образования акимата Костанайской обла-
сти (далее Школа), имеет свою давнюю, почти 60-летнюю историю работы с 
детьми, имеющими ментальные нарушения, и, соответственно, накоплен до-
статочный опыт работы с данной категорий школьников. 
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Но, если ранее в школе обучались дети с легкой умственной отсталостью 
(первое отделение), то последние 10 лет, наблюдается рост числа учащихся с 
умеренной умственной отсталостью (второе отделение) и сложной структурой 
дефекта от 5 до 49% от общего числа школьников. Особенно явно выражена 
данная тенденция в начальной школе (1-4 классы) от 3 до 51%. Таким образом, 
педагогический коллектив столкнулся с вызовом современных реалий – про-
блемой обучения, воспитания и развития еще одной категории учащихся – уча-
щихся, имеющих множественные сочетанные нарушения – и сумел наработать 
определенные педагогические практики, с которыми мы и намерены поделить-
ся в этой статье. 

Говоря о понятии «множественные нарушения» (специалисты часто употре-
бляют термин «общая органика») – мы имеем в виду наличие двух-трех и более 
первичных нарушений, каждое из которых имеет определенные отрицательные 
последствия, усугубляющие отклонения в развитии ребенка. В данной статье, 
мы опираемся именно на это понимание термина «множественное нарушение», 
когда, в силу общего органического нарушения у ребенка наблюдается наличие 
двух-трех и более первичных нарушений, каждое из которых, будучи взятым от-
дельно, определяло бы характер и структуру аномального развития. 

Зачастую, отдельное нарушение (интеллектуальное нарушение, снижение 
слуха, зрения, недостаточность моторной сферы, задержка психоречевого раз-
вития, нарушения поведенческой сферы, РАС), возможно, не имело бы зна-
чительных последствий для развития ребенка. Однако, все имеющиеся нару-
шения, в комплексе, оказывают многообразное воздействие друг на друга и 
взаимно усиливаются, что оказывает более грубое отрицательное последствие 
на развитие младшего школьника.

С целью выявления особых образовательных потребностей, правильной по-
становки коррекционно-развивающих целей и задач, и дальнейшей эффективной 
организации учебно-воспитательного процесса с учащимися начальной школы, 
имеющими множественные нарушения, нами был проведён анализ их медицин-
ской и педагогической документации – заключений ПМПК, МСЭК, психолого- 
педагогической диагностики за 2020-2022 гг., что позволило определить и выде-
лить из множества нарушений общее в структуре дефекта младших школьников. 
Всего рассмотрению и анализу подверглась психолого-медико-педагогическая 
документация 16 учащихся начальной школы, которая констатировала, что все 
учащиеся имеют общее стойкое недоразвитие (умственная отсталость в умерен-
ной степени) с множественными нарушениями развития. 

Проведенный анализ документации показал, что к первичным или ядерным 
дефектам относятся: тотальное недоразвитие мозговых систем, в первую оче-
редь наиболее сложных, обладающих длительным периодом развития – лоб-
ных и теменно-височно-затылочных отделов коры головного мозга. Основное 
расстройство – недоразвитие познавательной деятельности, всех нервно-пси-
хических функций. Обследуемые испытывают наибольшие затруднения в про-
цессах обобщения, в понимании причинно-следственных отношений, особые 
затруднения испытывают в заданиях на классификацию, выделение четвертой 
«лишней» картинки, при понимании скрытого смысла рассказа. 

Наблюдение показало, что вторичный дефект имеет сложный характер. 
Мыслительные процессы характеризуются выраженной тугоподвижностью. 
Все виды деятельности и поведения детей однообразны, стереотипны, с пре-
обладанием элементов подражания и копирования. Также, у всех исследуемых 
школьников, отмечается нарушение аффективно-волевой сферы – дети не 
могут отделить главное от второстепенного, в связи с чем они могут давать 
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бурные эмоциональные реакции по ничтожным поводам и слабо реагировать 
на серьезные жизненные события. Актуальными для них являются лишь не-
посредственные переживания, они не могут оценить возможные последствия 
тех или иных поступков, событий. Познавательные эмоции не развиты, часто 
наблюдается неадекватность эмоциональных реакций, неспособность по-
давлять свои непосредственные влечения, непроизвольную моторику. Дети 
демонстрируют значительное отставание в понимании обращенной речи, не-
сформированность фонетико-фонематической, лексико-грамматической сто-
роны речи, стойкие нарушения звукопроизношения. У 5 учащихся внешняя 
речь проявлена в виде вокализаций, обрывочных слогов и мелодизмов. 

Третичный или факультативный дефект выражен дезориентацией в социу-
ме, неспособностью автономного существования в окружающей среде. 

Вместе с тем, на основную структуру дефекта исследуемых школьников 
накладывается дефицитарное развитие, связанное с нарушениями отдельных 
анализаторных систем: слуха -1 ребенок, органов зрения -9, речи -16, опорно-
двигательного аппарата – 4. Наличие инвалидизирующих хронических сома-
тических заболеваний – 7 школьников. 

Исходя из полученных данных, так сказать, опорных точек, педагогами 
составляется индивидуальная программа обучения ребенка (далее – ИПР) по 
предмету, в соответствии с п. 1.8 (типовые учебные программы для обучаю-
щихся с особыми образовательными потребностями по общеобразовательным 
предметам основного начального образования по обновленному содержанию 
согласно приложениям 219-323), Приказа МОиН РК от 05.02.2020г «О вне-
сении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Ре-
спублики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых 
учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и 
факультативам для общеобразовательных организаций» и адаптируется в соот-
ветствии с выявленными особенными образовательными потребностями. 

Целью ИПР является включение ребенка с тяжелыми множественными 
нарушениями развития в специально организованную образовательно-разви-
вающую среду, организация своевременного квалифицированного обучения 
детей, учитывающего их психофизические и возрастные особенности и на-
правленного на преодоление дефектов развития, адекватное включение их в 
социум. Поэтому, в основу ИПР, педагог закладывает ключевые принципы по-
строения развивающей среды для каждого ребенка с ТМНР:

• Принцип «нормализации», когда важные области жизнедеятельности ре-
бенка с ТНМР должны быть максимально приближены к естественным; 

• Принцип единства лечебных, педагогических и социально – психологи-
ческих действий;

• Положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у 
детей и теория социальной компенсации Л.С. Выготского;

• Принцип организации совместно –разделенной деятельности педагога и 
ребенка с ТМНР. В рамках данной деятельности педагог оказывает ребенку 
организующую помощь. Совместная деятельность строится в соответствии с 
пониманием зоны ближайшего развития конкретного ребенка, что влияет на 
степень, оказываемой поддержки в тех или иных видах деятельности. Теку-
щий этап в развитии каждого из детей рассматривается в связи с ближайшей и 
последующей перспективой развития. Для этого предлагаемые виды деятель-
ности и формируемые навыки должны быть связаны с повседневной жизнью 
детей с множественными нарушениями; 
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• Принцип повышения общего уровня активности ребенка. В качестве ос-
новных средств активации выступают сенсорная стимуляция и эмоциональное 
заражение. Но, поскольку одно и то же воздействие для некоторых детей мо-
жет быть адекватным и активизирующим, а для других чрезвычайно интенсив-
ным и устрашающим необходимо подбирать сенсорную насыщенность среды 
индивидуально для каждого ребенка. Помимо учета объема и качества пред-
лагаемого сенсорного материала, необходимо также индивидуально подбирать 
темп его предъявления (опираясь на то, насколько быстро ребенок может реа-
гировать на данное событие); 

• Принцип эгоцентризма предполагает формирование у ребенка с сенсомо-
торными и поведенческими нарушениями адекватного представления о самом 
себе, правильное понимание «Я-концепции»;

• Принцип активного сотрудничества с родителями, имеющими детей с 
множественными нарушениями, предполагает включение их в коррекционно-
педагогический процесс как равноправных партнеров и участников его плани-
рования, реализации и оценки эффективности. 

Принцип командной формы работы – совместная работа различных специ-
алистов, обеспечивающих комплексное «объемное» видение ситуации как не-
посредственно во время занятий, так и в процессе построения перспективных 
планов обучения. 

При отборе содержания индивидуальной программы обучения и опреде-
лении методов и приёмов коррекционно-педагогической работы, педагоги 
учитывают актуальные психологические достижения и физические возмож-
ности ребенка, динамику психического развития, а также характер, структуру 
и тяжесть первичных нарушений развития, глубину вторичных и третичных 
отклонений. Анализируя на каждом новом возрастном периоде динамику пси-
хического развития ребёнка и изменения в состоянии здоровья, дефектологи 
придерживаются гибкого и интегративного подходов при определении даль-
нейшего образовательного маршрута и содержания обучения в различных 
предметных областях.

В ИПР отражаются следующие разделы: характеристика уровня развития 
учащегося с ТМНР на начало учебного года; условия реализации индивиду-
альной программы развития; среднесрочное планирование на учебный год по 
предметным областям.

Предполагаемые примерные личностные результаты освоения ИПР: осоз-
нание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлеж-
ности к определённому полу; социально – эмоциональное участие доступным 
способом в процессе общения и совместной деятельности; доброжелатель-
ность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим; владение алго-
ритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; владение доступны-
ми знаниями, умениями, навыками, отражающими индивидуальный вариант 
содержания образования.

Оценка динамики обучения по следующим критериям в рамках предмет-
ных областей (1 раз в полугодие): «выполняет действие самостоятельно» (с)$ 
«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной) (и); 
«выполняет действие по образцу» (о); «выполняет действие с частичной фи-
зической помощью» (п); «выполняет действие со значительной физической 
помощью» (пп); «действие не выполняет» (!); «узнает объект» (у); «не всегда 
узнает объект» (нву); «не узнает объект» (н).
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Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: выполняет ли он 
самостоятельно учебную задачу, включенную в ИПР, либо со значительной или 
частичной физической помощью, по образцу, подражанию или по инструкции.

Приведенные в качестве примера педагогические практики в работе с уча-
щимися начальной школы с ТМНР, создают осознанную мотивацию школь-
ников к учению, адаптированную среду для самостоятельности, творчества, 
самовыражения. Именно в такой среде дети смогут принять и потом руковод-
ствоваться в жизни социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
правилами и нормами поведения, принятыми в обществе.
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СИСТЕМА КОМПлЕКСНОЙ ПОМОщИ ДЕТяМ  
С ДвИГАТЕльНОЙ ПАТОлОГИЕЙ в УСлОвИях 

СПЕЦИАльНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) УЧРЕЖДЕНИя  
КАК зАлОГ УСПЕШНОЙ ОБРАзОвАТЕльНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Белоусова Т.я., Поздеева Т.Н. (Волгодонск)
В настоящее время в России реализуются две основные формы включения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную деятель-
ность, это инклюзивное образование и обучение в отдельных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным обще-
образовательным программам для обучающихся с ОВЗ. 

Для каждого ребенка с двигательной патологией очень важно создать адап-
тационное и реабилитационное пространство, которое будет приспособлено 
по содержанию, технологиям и условиям обучения к каждому ребенку, а не 
наоборот. В этом и состоит особая миссия педагогического и медицинского 
коллектива Волгодонской специальной школы-интерната «Восхождение».



227

В нашей школе-интернате обучаются дети с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата (НОДА), в большинстве своем имеющие различные соче-
танные заболевания. Диапазон различий чрезвычайно велик- от практически 
нормально интеллектуально и двигательно развивающихся, но испытываю-
щих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с необ-
ратимым тяжелым поражением нервной и двигательной систем.

Уровень развития пришедшего к нам в школу ребенка с двигательной па-
тологией зависит не столько от медицинского диагноза, сколько от качества 
предшествующего обучения, воспитания и коррекционной помощи. Поэтому 
мы последовательно работаем над организацией целостной системы специаль-
ных образовательных индивидуально-ориентированных условий, учитываю-
щих тяжесть и особенность ограничений наших детей. 

Для каждого обучающегося в дополнение к адаптированной образователь-
ной программе мы разрабатываем специальную программу коррекционной 
работы. Степень необходимой помощи и направления коррекционной рабо-
ты указываются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) и, если ребенок имеет инвалидность, то в индивидуальной програм-
ме реабилитации (ИПРа). На основе этих заключений мы и планируем свою 
работу. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 
организационные формы работы.

Потребности обучающихся с двигательными нарушениями предусматрива-
ют наличие в штате учреждения медицинских работников и узких специали-
стов – учителей-логопедов, дефектологов, психологов.

Коррекционная помощь детям с двигательными нарушениями должна со-
держать следующие обязательные направления: 

• медицинская коррекция и реабилитация;
• коррекция познавательных процессов и эмоциональных нарушений;
• коррекция нарушений речи, чтения и письма.
Обучение детей с двигательной патологией обязательно должно осущест-

вляться на фоне лечебно-восстановительной работы. Если в образовательных 
организациях медицинское сопровождение осуществить невозможно из-за от-
сутствия медицинской лицензии и штата специалистов, то необходимо, чтобы 
обучение детей с неврологическим профилем сочеталось с лечением на базе 
медицинских учреждений или реабилитационных центров. А задача педагогов 
и администрации школы регулярно запрашивать рекомендации по осущест-
влению лечебно-профилактического режима, с учетом возможных изменений. 
Очень важно, чтобы в школе соблюдались единые требования к профилакти-
ческому и ортопедическому режиму.

Особые образовательные потребности детей с НОДА определяют особую ло-
гику построения коррекционного процесса. Это своевременное выявление нару-
шений, максимально раннее начало комплексного сопровождения, регламента-
ция любой деятельности, непрерывность коррекционного процесса и адресная 
помощь в компенсации двигательных, речевых и познавательных нарушений. 

При изучении индивидуальных особенностей ребенка с НОДА должны 
приниматься во внимание следующие показатели: физическое состояние, осо-
бенности и уровень развития познавательной сферы, речи и особенности усво-
ения изучаемой программы.

Коррекционная работа проводится по мере выявления индивидуальных 
пробелов в развитии и должна включать занятия ЛФК, логопедические заня-
тия, индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитив-
ных функций, занятия с дефектологом.
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Очень важно использование специальных методов, приёмов и средств об-
учения, в том числе специализированных компьютерных и ассистивных тех-
нологий. Например, для детей, имеющих тяжелые поражения рук можно в ка-
честве рабочей тетради использовать компьютер. А для удобного положения в 
пространстве и организации активных действий – оборудовать рабочее место 
с учетом двигательной патологии. Это и специализированные кресла- столы с 
индивидуальными средствами фиксации, и комфортное освещение, и специ-
альные приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и 
многое другое.

Стимуляция процессов компенсации должна осуществляться в течение 
всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное со-
четание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается 
потенциал развития разных сторон психической деятельности обучающихся. 

Комплексный подход должен реализовываться всеми участниками образо-
вательного процесса. Кроме того, специалистами- психологами, логопедами, 
дефектологами обязательно должны даваться рекомендации по включению 
коррекционных компонентов во все формы образовательного процесса.

Установление тесного контакта и сотрудничества педагога с родителями 
является обязательным условием успешной адаптации ребенка к образова-
тельной организации. С семьями детей с нарушенным развитием наиболее 
приемлемы индивидуальные формы работы, поскольку они направлены на 
конкретного ребенка и конкретного родителя. 

Система комплексной помощи детям с двигательной патологией– это слож-
ный, долговременный процесс, составляющими звеньями которого является 
ребенок, педагоги, компетентные специалисты и родители, настроенные на по-
ложительный результат. Семья, это та жизненно необходимая социальная среда, 
которая определяет путь развития личности ребенка и обеспечивает ему эмоци-
ональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Нужно отме-
тить, что результат всегда индивидуален и в каждом конкретном случае зависит 
от потенциальных возможностей ребенка, которые развиваются в процессе со-
провождения.

РАБОТА ПО ОРГАНИзАЦИИ КОМПлЕКСНОГО 
СОПРОвОЖДЕНИя ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТвОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА в УСлОвИях  
КОРРЕКЦИОННО-РАзвИвАЮщЕГО ЦЕНТРА

Подун Ю.в. (Краснодар)
Аннотация: под расстройством аутистического спектра понимается спектр 

комплексных нарушений развития, которые могут являться причиной интел-
лектуальных, эмоциональных и языковых проблем, а также способностей 
устанавливать взаимоотношения с окружающими. Основными признаками яв-
ляются нарушение развития средств коммуникации и социальных навыков, 
аффективные проблемы, трудности становления активных взаимоотношений 
с динамично меняющейся средой и стереотипность поведения. В статье рас-
сматривается возможность комплексного сопровождения детей с данным диа-
гнозом, в условиях коррекционно – развивающего центра. К сожалению, как 
показывает практика, эффективная работа с детьми данной категории в госу-
дарственных организациях на данный момент разработана слабо и является 
трудно организуемой, именно это делает проблему актуальной. Описывается 
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структура обследования детей данной категории. Освещается практический 
опыт социализации, адаптации и интеграции лиц данной категории на базе 
коррекционно – развивающего центра. Также в тексте описывается структура 
коррекционной работы, ее этапы и особенности.

Ключевые слова: социализация, интеграция, адаптация, расстройство аути-
стического спектра, комплексное сопровождение, обучение и воспитание.

Многочисленные научные исследования свидетельствуют об увеличении 
числа детей с расстройствами аутистического спектра. При этом ученые отме-
чают, что увеличение детей с аутизмом – общемировая тенденция, и на данный 
момент не понятно, является ли это следствием более качественной диагно-
стики и раннего выявления, или действительно их количество стремительно 
увеличивается. В связи с этим внимание к проблемам детей с аутизмом, их со-
циальной адаптации во всем мире неуклонно растет.

Искажение психического развития связано с общим нарушением возмож-
ности ребенка вступать в активное взаимодействие с окружающим. Такое на-
рушение является закономерным результатом трудностей становления уже на 
первом году жизни основных аффективных механизмов, формирующих и по-
ведение, и само мироощущение ребенка.

Однако, расстройство аутистического спектра не определяется исключи-
тельно совокупностью симптомов. Это системное изменение всей личности 
в целом. Ребенок с аутизмом – это «другой» ребенок, не такой как все, нуж-
дающийся в совершенно иных, чем обычно, условиях жизни, социализации, 
образования для того, чтобы компенсировать и корригировать имеющиеся 
ограничения здоровья и жизнедеятельности. Поэтому нарушения его разви-
тия должны восприниматься «не как явление обреченное, недоступное воздей-
ствию, а лишь как отклонение от нормального хода развития» [1, 4]. 

К сожалению, как показывает практика, эффективная работа с детьми дан-
ной категории в государственных организациях на данный момент разработана 
слабо и является трудно организуемой. Причинами этого могут быть низкий 
уровень готовности педагогов, в том числе психологической, к работе с та-
кими детьми, нехватка оборудования, нехватка программ обучения для таких 
детей, кадровые возможности, переполненность групп и тд. Все это ставит 
все более актуальным вопрос организации дополнительных некоммерческих 
учреждений, осуществляющих помощь семьям, имеющим детей с расстрой-
ством аутистического спектра. Кроме того, дети данной категории нуждаются 
в особом и длительном индивидуально-ориентированном подходе, включаю-
щем поддержку их личностного развития, ориентацию ребенка во внешнем 
мире, формирование психологических предпосылок обучения, сопровождение 
семьи и ребенка на всех этапах обучения, осуществление качественной преем-
ственности. Перечисленные выше обстоятельства актуальны для разработки 
данной проблемы.

Описываемая работа организуется на базе детского коррекционно – раз-
вивающего центра города Краснодара. Контингент центра составляют ней-
ротипичные дети и дети, имеющие следующие нарушения развития: речевые 
нарушения, нарушения опорно – двигательного аппарата, расстройства аути-
стического спектра, интеллектуальные нарушения, нарушения зрения и нару-
шения слуха. Возраст детей варьируется от 1 года, до взрослого состояния. 
Данная неоднородность контингента коррекционно – развивающего центра де-
лает его пространство инклюзивным, создает оптимальные условия для макси-
мальной адаптации и социализации детей, имеющих какие – либо нарушения 
развития, а также позволяет развивать у нейротипичных детей и их родителей 
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принятие, понимание и адекватное отношение к проблемам и особенностям 
людей с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.

Для успешной коррекции нарушений и совершенствования социальной 
адаптации и интеграции детей с расстройством аутистического спектра необ-
ходима детальная диагностика имеющихся отклонений в развитии, правильно 
выстроенный коррекционный маршрут и комплексная работа специалистов.

В коррекционном центре работа с детьми, имеющими расстройства аутистиче-
ского спектра, ведется по следующим направления: коррекционное, социальное, 
психологическое и лечебное. В коррекционный маршрут ребенка, в зависимости 
от его возможностей, ограничений и потребностей включаются занятия из следу-
ющего перечня: логопедическая работа, работа с дефектологом, нейрокоррекция, 
сенсорная интеграция, АВА-терапия, игровая терапия, лечебный массаж, лечебная 
физическая культура, психотерапия, арт – терапия, логоритмика и трудовое обуче-
ние. Перечень занятий подбирается в зависимости от структуры дефекта, степени 
и характера нарушенных функций, первостепенных и второстепенных коррекци-
онных задач. При необходимости, в процессе динамического наблюдения и диа-
гностики ребенка, направления работы могут убирать, заменять или добавлять.

Необходимым условием успешной коррекционной работы и сопровождения 
детей данной категории, является работа с их родителями. Родители в обязатель-
ном порядке получают консультации со специалистами, работают с психологом, 
получают рекомендации по организации домашнего режима, периодически уча-
ствуют в занятиях для оптимизации взаимодействия с ребенком и налаживания 
детско – родительских отношений. 

Работа с детьми проводится в три этапа.
Первый этап – детальное обследование общего, речевого и психического 

развития детей, сбор анамнестических данных. На данном этапе обследование 
предполагает следующую последовательность: обследование познавательной 
сферы; обследование коммуникативной сферы; обследование восприятия; об-
следование речи; обследование игровой деятельности; обследование мотори-
ки; обследование навыков самообслуживания.

Второй этап – детальное обследование проблем социальной адаптации, 
заполнение бланков скринингового теста родителями.

Схема проведения обследования основывается на выделении и изучении 
социальных, эмоционально – волевых и поведенческих нарушений детей дан-
ной категории. Обследование включает в себя: 

1. Изучение актуальных проблем детей с расстройством аутистического спек-
тра, среди которых выделяют: наличие социальной дезадаптации; проблемы со 
здоровьем; сложности взаимодействия с окружающими; поведенческие пробле-
мы; низкая контактность с окружающими; низкий уровень культуры поведения; 
личностные проблемы; проблемы самообслуживания; учебная дезадаптация. 

2. Изучение эмоционально – поведенческих особенностей, среди которых 
выделяется: тревожность; агрессивность; раздражительность; плаксивость; 
вспыльчивость; резкие смены настроения; необдуманные поступки; отрешен-
ность и отсутствие самостоятельности; отсутствие устойчивых мотивов пове-
дения; зависимость настроения от внешних влияний. 

3. Детальное изучение дезадаптивного поведения: аутоагрессивное пове-
дение; внешнее проявление агрессии; стереотипное поведение; прерывание 
деятельности; активность, переключаемость, концентрация.

Третий этап – анализ полученных данных, определение приемов, методов 
и направлений работы по преодолению нарушений и социальной дезадапта-
ции детей.
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Анализ методической литературы показал, что на сегодняшний день суще-
ствует несколько методик обследования детей, имеющих расстройство аути-
стического спектра. Изучив содержание данных методик и критерии оценки 
результатов для проведения обследования нами были выбраны методики: А.В. 
Хаустова; С.А. Гребень, Т.В. Докукиной; К.С. Лебединской, О.С. Никольской; 
Робинсона, Фейна. Помимо описанных методик, в следствие недостаточности 
имеющихся данных, разработаны и используются авторские, модифицирован-
ные опросники и бланки диагностик. 

Работа с ребенком, имеющим расстройство аутистического спектра, является 
длительным и поэтапным процессом – включения ребенка в коррекционную сре-
ду. В ходе этого процесса необходимо организовать работу, состоящую из ряда 
стадий, которые строятся от простых к более сложным, от работы с отдельно 
взятым ребенком к работе с малой и большой группой детей, от формирования 
базовых навыков к их усложнению и расширению, от овладения необходимыми 
для жизнедеятельности умений к получению второстепенных умений, позволя-
ющих жить полноценной жизнью без ограничений. Данная структура коррекци-
онной работы позволит безопасно, органично и комфортно для ребенка входить 
в общество, социализироваться и успешно функционировать [2, 5].

Первостепенно работа с ребенком ведется на базе индивидуальных занятий 
по развитию коммуникации, познавательных процессов, речевых навыков и 
устранению основных дезадаптивных проявлений. 

Далее осуществляется переход и включение ребенка в микрогруппу, его 
адаптация к ней, проводятся бинарные, а затем групповые занятия, направ-
ленные на активизацию сенсорной системы, овладение бытовыми навыками 
и навыками самообслуживания, игровыми навыками, навыками самоконтроля 
и сотрудничества, художественно – эстетическое развитие. Только после этого 
реализуется работа по расширению рамок реабилитационного и образователь-
ного социального пространства, здесь реализуется работа по совместной дея-
тельности в группах с нейротипичными детьми, посещение мастер – классов, 
участие в совместных мероприятиях, выходы с родителями и специалистами в 
социальные объекты города.

Вся работа по коррекции и сопровождению детей с расстройством аути-
стического спектра проходит ряд установленных и вытекающих друг из друга 
этапов. Все компоненты организационно-функциональной структуры модели 
сопровождения подчинены единой цели – успешной социализации, адаптации 
и интеграции в общество ребенка с расстройством аутистического спектра.

Первый этап – сбор данных о ребенке. На данном этапе анализируется вся 
совокупность имеющейся психолого-педагогической и медицинской докумен-
тации. Проводится беседа с родителями, анкетирование, расширение их зна-
ний о проблеме аутизма, организации домашнего режима и особенностях пе-
дагогической деятельности, выдача рекомендаций. Родителям и работе с ними 
уделяется особое внимание в модели сопровождения, они включаются в состав 
практически всех модулей. 

Второй этап – определяется актуальное состояние ребенка посредством 
обследования. В процессе диагностики привлекаются все специалисты сопро-
вождения: невропатолог, педагог-психолог, дефектолог и логопед. После диа-
гностики проводится оценка психологического и социального статуса ребенка. 
Далее устанавливается актуальный уровень развития ребенка, описываются 
индивидуально-психологические особенности обследуемого с указанием как 
проблемных, так и ресурсных сторон его личности, уровень его речевого раз-
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вития, игровой деятельности, социально – бытовых навыков, устанавливается 
наличие и характер стереотипий и нежелательного поведения. 

Третий этап – на данном этапе проходит комплексный анализ полученных 
в ходе обследований результатов и составление индивидуального маршрута с 
учетом индивидуальных потребностей ребенка, его индивидуально-психоло-
гических качеств и семейной специфики. Индивидуальный маршрут включает 
в себя описание всех направлений коррекционной работы: формирование со-
циально – бытовых навыков и навыков самообслуживания, речевое развитие, 
физическое развитие, развитие эмоционально – волевой сферы, музыкальное 
развитие, развитие когнитивной сферы, художественное развитие. Также в 
маршруте указываются технологии коррекционно-развивающей работы, со-
держание направлений и программа для родителей. На этом этапе формулиру-
ются рекомендации для всех участников коррекционного процесса.

Четвертый этап – на данном этапе происходит реализация индивидуального 
маршрута: проводятся намеченные коррекционные мероприятия, реализуется 
программа по всем направлениям, представленным в маршруте, организуется 
консультирование всех участников процесса, обсуждаются возникающие труд-
ности и разрабатываются рекомендации по их преодолению.

Пятый этап – на данном этапе проводится рефлексия достигнутых резуль-
татов, оценивается адекватность и результативность реализуемой программы, 
оцениваются ее преимущества и недостатки, вносятся изменения в маршрут 
ребенка, проводится промежуточная оценка динамики. После этого определя-
ются перспективы и приемлемые алгоритмы дальнейшей позитивной социа-
лизации и интеграции.

Эффективность сопровождения зависит от создания особых условий, в ко-
торых реально можно сочетать психологическую, педагогическую, медицин-
скую и другие виды помощи, когда имеется возможность прослеживать дина-
мику развития каждого ребенка.

В процессе сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 
коррекционно-развивающий центр также выстраивает сеть социального вза-
имодействия с организациями образования, здравоохранения, реабилитации, 
социальной защиты и тд. Значимость организации такого взаимодействия об-
условлена тем, что помощь ребенку и его семье должна быть широкой по 
охвату проблем, а также участников событий, в число которых входят члены 
семьи, специалисты, образовательная организация ребенка и работники раз-
личных учреждений, чье внимание необходимо привлечь к проблемам семьи 
ребенка и ее нуждам [3, 5].
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СИСТЕМА КОМПлЕКСНОГО ПСИхОлОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОвОЖДЕНИя ДЕТЕЙ  

С ИНТЕллЕКТУАльНЫМИ НАРУШЕНИяМИ  
в НАЧАльНОЙ ШКОлЕ СКОУ

Бут л.А. (пгт Ильский)
Добрая школа – это хорошо, 

умная школа – это великолепно, 
но ребенок и еще должен 

быть подготовлен к жизни. 
Д. Дьюи

Не секрет, что в последние годы отмечается большой рост доли детей со 
сложной структурой нарушений в развитии, нуждающихся в создании макси-
мально развёрнутой системы специальных условий обучения и воспитания. 
Развитие современной коррекционной школы требует сегодня от педагогов 
не только знаний индивидуальных особенностей психофизического развития 
школьников с ОВЗ, но и путей их профессионального сопровождения, уме-
ния определить индивидуальный маршрут образования с учётом состояния 
здоровья, психофизических и индивидуальных особенностей и возможностей. 
Необходимо понимать, что помощь обучающимся с интеллектуальными на-
рушениями в первую очередь должна быть направлена на повышение уровня 
их психофизического развития и социальной адаптации. Такой характер помо-
щи ребёнку возможен только при организации системы правильно спланиро-
ванного психолого-педагогического сопровождения в ОО. На самом деле, это 
довольно сложный процесс взаимодействия, в ходе которого ребёнок овладе-
вает определёнными знаниями, у него начинает формироваться готовность к 
жизненному самоопределению, которое включает личностные, социальные и 
профессиональные аспекты.

Согласно «Словарю русско го языка» сопровождать – значит следовать 
рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожа того. То есть, под 
сопровождением ребенка с интеллектуальными нарушениями можно подраз-
умевать движение вместе с изменяющейся личностью ребенка, рядом с ней, 
своевремен ное указание возможных путей оптимального развития, при необ-
ходимости – помощь и поддержка.

Комплексное сопровождение предполагает соучастие взрослого в инди-
видуальном развитии ребенка за счет отслеживания (диагностики) процесса 
созревания, роста и формирования необходимых способностей, позволяющих 
ребенку решать задачи возраста с опорой на собственные ресурсы.

Психолого-педагогическое сопровождение в школе – динамический про-
цесс, целостная деятельность всех субъектов образования, куда включены вза-
имосвязанные компоненты:
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• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ре-
бёнка, динамики его психического развития в процессе обучения;

• создание социально-психологических условий для личности каждого ре-
бёнка, успешности его обучения (базовые учебные действия);

• создание специальных социально-психологических условий для сопро-
вождения и помощи в развитии детям с ОВЗ;

• создание специальных медицинских условий для сопровождения и раз-
вития детей.

Служба сопровождения – это объединение специалистов разного профи-
ля. Они ведут работу с детьми на протяжении всего периода обучения. Ком-
плексное изучение ребёнка, выбор наиболее адекватных проблеме ребёнка 
методов работы, отбор содержания обучения осуществляют с учётом индиви-
дуально-психологических особенностей детей. 

Организационной структурой службы сопровождения ребёнка с ОВЗ явля-
ется психолого-педагогический консилиум (ППк), который регулирует и обе-
спечивает процесс сопровождения и решает следующие задачи:

• определение наиболее адекватных путей и средств коррекционно-разви-
вающей работы с ребёнком;

• прогнозирование развития ребёнка с интеллектуальными нарушениями и 
возможностей обучения на основе выявленных особенностей развития;

• реализация коррекционно-развивающей работы на протяжении всего об-
разовательного процесса.

К основным направлениям деятельности специалистов относятся 
диагностическая, консультативная и организационно-методическая деятель-
ность, коррекционно-развивающая работа, просветительская работа, психо-
профилактика.

По данным обследования специалистами ППк составляется коллегиальное 
заключение, разрабатываются рекомендации, назначается ведущий специ-
алист (сопровождающий). Ведущий специалист отслеживает динамику разви-
тия ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит (в случае 
неуспешности) с инициативой повторных обсуждений на ППк. 

При планировании индивидуальной работы с ребёнком определяется кон-
кретная цель, задачи и содержание индивидуальной работы, на основании вы-
явленных причин и факторов риска, выбирают адекватные формы и методы 
работы (с учетом особенностей ребенка). Все эти мероприятия помогают инди-
видуализировать программы, сделать наглядными успехи детей с интеллекту-
альными нарушениями и чётко отразить результаты усилий педагогов. Целью 
каждого образовательного этапа является переход от достигнутого ребёнком 
успеха к тому, что ещё предстоит ему освоить. Затем с диагностическими дан-
ными обучающихся знакомятся все участники образовательного процесса для 
дальнейшей координации совместных усилий.

Как видно из практики, процесс сопровождения – это комплекс последова-
тельно реализуемых специалистами сопровождения действий, позволяющих 
младшему школьнику с особыми образовательными потребностями успешнее 
адаптироваться в важных вопросах, направленных на его обучение, воспита-
ние и дальнейшую социализацию.

При проведении коррекционной работы с детьми с интеллектуальными 
нарушениями необходимо соблюдать общие принципы и правила: 

• индивидуальный подход к каждому ученику;
• предотвращение наступления утомления (умелое чередование умствен-

ной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими до-
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зами, использование интересного и красочного дидактического материала и 
средств наглядности);

• использование методов, активизирующих познавательную деятельность 
учащихся и формирующих необходимые учебные навыки;

• проявление педагогического такта;
• системность;
• непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.
Организация системы комплексного психолого-педагогического сопрово-

ждения, построенная на личностно-ориентированном подходе к обучающему-
ся с учётом его социального статуса, становится положительной составляющей 
условий пребывания ребёнка в школе, способствует обучению и развитию его 
индивидуальных способностей в школьной среде, его социальной адаптации.

Реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения про-
цесса обучения и воспитания учащихся с интеллектуальными нарушениями в 
настоящее время является одним из динамически развивающихся направле-
ний. Специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровожде-
ние в специальной (коррекционной) школе находятся в постоянном творческом 
поиске, своевременно корректируют направления и составляющие данной ра-
боты с учётом модернизации образования, приблизив их к тем стандартам и 
социальным ожиданиям, которые заданы обществом.
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РАзвИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ТяЖЕлЫМИ НАРУШЕНИяМИ 
РЕЧИ НА ОСНОвЕ ПРИМЕНЕНИя КИНЕзИОлОГИЧЕСКИх 

УПРАЖНЕНИЙ И ПАлОЧЕК КЮИзНЕРА
хомутова л.А. (Новосибирск)

Речевые нарушения остаются одной из наиболее распространенных про-
блем психофизического развития детей.

Дети с речевыми проблемами имеют психологические особенности: дефи-
цит внимания, низкий уровень развития самоконтроля, быстрая утомляемость, 
низкий уровень познавательной активности и, как следствие, низкая работо-
способность, особенности зрительно-пространственного восприятия, низкий 
уровень мотивации к обучению. 

Детство для человека – это уникальная пора развития всех психических 
функций и самый благоприятный период для интеллектуального развития, 
когда кора больших полушарий головного мозга еще окончательно не сфор-
мирована. К семилетнему возрасту, с которого начинается школьное обуче-
ние, у ребенка должны быть полноценно развиты, прежде всего, функции 
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правого полушария (восприятие изображений и образов, музыкальное вос-
приятие и слух, ритм, цвет, целостное восприятие окружающего мира, 
оценка пространственных отношений и др.) и межполушарное взаимодей-
ствие. Когда полушария функционируют правильно и между ними со-
храняется баланс, взаимодействие между ними выражается в идеальном 
партнерстве, результатом которого является эффективная творческая работа 
мозга, что служит залогом успешности школьного обучения.

Требования Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования предполагают изучение и внедрение в образо-
вательную среду дошкольного учреждения новых технологий работы с 
детьми. Современные тенденции модернизации образования диктуют насто-
ятельную необходимость в дальнейшем развитии и применении природо-
сообразных технологий воспитания, развития и обучения детей. Таковой 
является технология кинезиологических упражнений, которые основаны на 
нейропсихологических подходах к развитию высших психических функций. 
Основой разработки данной программы послужили публикации Семенович 
А.В., работы Сиротюк А.Л., книга Карла Ханнафорд «Мудрое движение».

Наше тело играет обьединяющую роль во всех интеллектуальных процес-
сах, начиная с раннего детства и до глубокой старости. Движение пробуждает 
и активизирует многие умственные способности. Учение требует овладение 
навыками, а навыки любого вида связаны с освоением движения мышц. По-
следние исследования доказывают: движение приносит непосредственную 
пользу нервной системе и развитию речи.

Огромная польза и привлекательность Гимнастики Мозга состоит в ее про-
стоте и практичности. Человек может выполнять эти упражнения в любое время 
и в любом месте для повышения эффективности того, что он в данный момент 
делает.

Все движения комплекса Гимнастики воздействуют на различные системы 
управления организмом. Все их можно разделить на три блока:

– упражнения, увеличивающие тонус коры головного мозга (дыхательные 
упражнения, массаж биологически-активных точек) для повышения энергети-
ки коры головного мозга;

– упражнения, улучшающие возможности приема и переработки информа-
ции (движения конечностями перекрестно-латерального характера) для восста-
новления нарушенных межполушарных связей и функциональной ассиметрии 
мозга;

Упражнения, улучшающие контроль и регуляцию деятельности (движения 
и позы перекрестного характера) для восстановления связи между лобным и 
затылочным отделами мозга, установления баланса между правым и левым 
полем человека, снятия эмоционального стресса.

Изучив возрастные и индивидуальные возможности своих воспитанников, 
я подобрала комплекс упражнений, интерпретированный и адаптированный 
вариант работы доктора Пола И. “Гимнастика мозга”.

Примеры наиболее часто используемых упражнений с детьми:
1. «Кулак – ребро – ладонь»
Цель: развитие межполушарного взаимодействия (мозолистого тела, про-

извольности и самоконтроля). 
Ребенку показываю три положения руки на плоскости стола, последова-

тельно сменяющих друг друга: ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром, рас-
прямлённая ладонь. 
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Ребенок выполняет движение вместе со взрослым, затем по памяти в тече-
ние восьми – десяти повторений моторной программы. Упражнение выполня-
ется сначала правой рукой, потом – левой, зачем – двумя руками. 

«Лягушка (кулак) хочет (ребро) в пруд (ладонь)
Лягушке (кулак) скучно (ребро) тут (ладонь)»
2. «лезгинка»
Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сто-

рону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 
горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого одно-
временно меняет положение правой и левой рук (6-8 раз). Постепенно необхо-
димо добиваться высокой скорости смены положений. 

«Кисть мы в кулачок сжимаем, 
А другую разжимаем.
А потом их поменяем.
И лезгинку начинаем.
3. «Оладушки»
Правая рука лежит на колене ладонью вниз, левая на другом колене ладо-

нью вверх. Одновременная смена: теперь правая – ладонью вверх, левая – ла-
донью вниз. По мере усвоения упражнения прошу ребенка движение ускорять.

«Бабушка для Ладушки испекла оладушки.
Кушай, кушай, Ладушка, вкусные оладушки.
Процесс образования для детей должен быть увлекательным, поскольку 

только в этом случае они не теряют интерес к образовательной деятельности 
и активно в нее вовлечены. А внедрение в занятия игровых методов и при-
емов делает процесс обучения и формирования элементарных математических 
представлений и развития речи более эффективным.

Игровые технологии выступают основой всего дошкольного образования.  
Практической значимостью является своевременно проводимая, продолжи-
тельная коррекционная работа учителя – дефектолога, педагога – психолога и 
воспитателей группы с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

В своей работе активно использую пособия «Палочки Кюизенера». Основ-
ные особенности этого дидактического материала – абстрактность, универ-
сальность, коррекционная направленность, высокая эффективность. Палочки 
Кюизенера в наибольшей степени отвечают монографическому методу обуче-
ния числу и счету. Числовые фигуры, количественный состав числа из единиц 
и меньших чисел – это неизменные атрибуты монографического метода, как, 
впрочем, и идея автодидактизма, оказались весьма созвучными современной 
дидактике группы компенсирующей направленности. Счетные палочки Кюи-
зенера выступают полифункциональным математическим пособием, которое 
помогает «через руки» ребенка формировать понятие числовой последователь-
ности, состава числа, отношений «больше – меньше», «право – лево», «меж-
ду», «длиннее – короче», «выше – ниже», «около», «рядом», «позади» и многое 
другое. 

Набор способствует развитию детского творчества, познавательной активно-
сти, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, внимания, простран-
ственного ориентирования, восприятия, комбинаторных и конструкторских спо-
собностей, активизации речи детей через проговаривание игровых действий.

На начальном этапе занятий палочки используются как игровой материал. 
Дети играют с ними, как с обычными кубиками, палочками, конструктором, по 
ходу игр и занятий, знакомясь с цветами, размерами и формами.
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На втором этапе палочки уже выступают как пособие для маленьких мате-
матиков. И тут дети учатся постигать законы загадочного мира чисел и других 
математических понятий.

Начинаю знакомство с постепенно усложняющихся заданий. 
Путешествуя по альбому «Волшебные дорожки», учимся различать и по-

казывать цвет (синий, красный, желтый). Предлагаю детям послушать вопро-
сы и выполнить несложные задания: «По какого цвета дорожке бежит сороко-
ножка?» «Покажи мне палочку синего цвета». «Давай проверим, можно ли из 
палочек выложить дорожку».

• Знакомимся с палочками. Вместе с детьми рассматриваем, перебираем, 
трогаем, сравниваем все палочки, рассказываем, какого они цвета, длины.

•  Выкладываем из палочек на плоскости дорожки, заборы, поезда, квадра-
ты, прямоугольники, предметы мебели, разные домики, гаражи.

• Предлагаю детям пройтись пальчиками по ступенькам лесенки.
Каждая страничка альбома обогащает словарь ребенка определенными 

словами. Важно на каждой страничке рассмотреть как можно больше деталей. 
«На разноцветной дорожке кошки меряют сапожки». У рыжей кошки какого 
цвета сапожки? А у белой кошки? Способом наложения ребенок выкладывает 
палочки определенного цвета и размера на картинку – схему, учится соотно-
сить цвет и размер, одновременно проговариваем все действия ребенка. 

 На следующей странице альбома рассматриваем маму – кошку (ее пла-
тьице, шляпку, дирижерскую палочку), обращаем внимание ребенка: веселые 
котята или грустные. «Для нашей мамы кошки поем мы на дорожке». «Котята 
веселые. Как они поют? Мяу, мяу». Для неговорящих детей много раз повторя-
ем звукоподражания разных домашних животных, в рамках лексической темы. 

По лексической теме «Дикие животные», рассматривая зайчиков, выясняем с 
детьми, что такое одинаковые и разные по цвету. «На лесной дорожке зайчики – 
трусишки: шапки одинаковы, разные штанишки». Сравниваем по длине розовую 
и голубую палочки: какая длиннее, а какая короче? Выясняем, у какого зайчика 
штанишки длиннее. Оказывается, штанишки разные по цвету и длине. 

Приятно ребятам бродить по «Волшебным дорожкам», встречая сказочных ге-
роев, вспоминать знакомые сказки, перечитывать, пересказывать и обыгрывать их.

Таким образом, реализация моей педагогической программы с использо-
ванием кинезиологических упражнений и палочек Кюизенера предполагает 
обеспечение индивидуальной траектории развития каждого ребенка. Воспи-
танники среднего и старшего дошкольного возраста успешно осваивают ки-
незиологические упражнения и игры с палочками Кюизенера, которые позво-
ляют: улучшить зрительно-моторную координацию; развить мелкую и общую 
моторику; повысить способность детей к волевым усилиям, к произвольному 
контролю; снизить психоэмоциональное напряжение у детей «группы риска»; 
развить познавательные психические процессы у воспитанников (речь, мыш-
ление, внимание, восприятие, память, воображение); повысить стрессоустой-
чивость организма; уровень эмоционального благополучия. 
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СЕНСОРНАя ИНТЕГРАЦИя КАК МЕТОД РАБОТЫ  
С ДЕТьМИ ДОШКОльНОГО вОзРАСТА  
С ТяЖЕлЫМИ НАРУШЕНИяМИ РЕЧИ

Каучакова О.А., Брюхова л.Р. (Новокузнецк)
Примерно сорок лет назад Д. Айрес, логопед и психолог (США), в про-

цессе практической работы пришла к созданию теории нарушения работы 
сенсорных систем – теории дисфункции сенсорной интеграции, которая при-
влекла внимание многих специалистов, занимающихся проблемами развития 
ребенка. Джейн Айрес увидела проблему, мешающую развитию ребенка, кото-
рую до нее не понимали, не диагностировали и не замечали. Более 70% детей, 
имеющих отклонения в развитии речи, двигательной и эмоциональной сферы, 
проблемы с обучением, поведением, общением, имеют нарушение работы сен-
сорных систем.

Никакая часть центральной нервной системы не работает сама по себе: ин-
формация передается от одной ее части к другой. Прикосновения помогают ви-
деть, зрение – удерживать равновесие, равновесие – ощущать положение тела 
в пространстве и двигаться, движение помогает обучению. Мозгу необходи-
ма стимуляция, она возбуждает мозг и создает в нем функциональную актив-
ность. Таким образом, становятся возможными дыхание, поглощение пищи, 
ходьба, речь, чтение и т.д. Достаточная стимуляция ведет к увеличению числа 
связей между мозговыми клетками.

С самого рождения дети развиваются только при условии постоянной сти-
муляции ощущениями от собственного тела и окружающей среды. Огромное 
количество информации от органов чувств идет в мозг ежесекундно. Мозг дол-
жен организовать ее, выбрать наиболее важные, необходимые и отбраковать 
ненужные из многочисленных поступающих сенсорных сигналов. Поток нерв-
ных импульсов от органов чувств и внутренних органов определяет развитие 
нервной системы ребенка. Если ребенок родился здоровым и его сенсорная 
стимуляция нормальна. То у него нет проблем с развитием двигательных на-
выков, речи, поведения.

Для детей, имевших в начале жизни какие-либо нарушения сенсорной сти-
муляции (из-за повреждения в родах чувствительных органов, ствола мозга, 
мозжечка, нервных путей и т.д.), процесс сенсорной стимуляции оказывается 
неэффективным или недостаточно эффективным. У таких детей развиваются 
нарушения, что приводит к дисфункции сенсорной интеграции. 

Проявления дисфункций сенсорной интеграции у детей.
1. Тактильная дисфункция:
• эмоциональное или негативное реагирование даже на легкое прикосно-

вение;
• уход в себя, если прикосновение кажется ребенку неприятным, ребенок 

начинает тереть то место, к которому прикасались;
• сверхреакция на боль, или наоборот очень слабая;
• раздражение на новую одежду, особенно жесткую и колючую;
• избегание игр, в которых можно испачкаться или наоборот игра с грязью, 

водой;
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• причинение боли детям или домашним животным во время игры, не осоз-
навая, что тем больно.

2. Вестибулярная дисфункция:
• медленно и осторожно двигаются, часто просто сидят на месте, или ис-

пытывают потребность в постоянном движении;
• испытывают дискомфорт в лифте, на эскалаторе, укачиваются при езде в 

машине;
• боятся упасть, даже если такой угрозы нет;
• пугаются когда находятся вниз головой.
3. Проприорецептивная дисфункция:
• умышленно врезаются в окружающие предметы и крушат все вокруг;
• шлепают ногами во время ходьбы;
• любят стучать палкой или другими предметами о стену или забор во вре-

мя ходьбы;
• трут руки о стол, кусают и сосут пальцы;
• жуют несъедобные предметы – воротничок, манжеты, завязки, каранда-

ши, игрушки;
• стойкие пищевые предпочтения;
• трудно понимают расположение тела в пространстве, поэтому часто падают;
• плохо удерживают позу;
• не способны поддерживать баланс, стоя на одной ноге.
Мы начали использовать элементы сенсорной стимуляции на занятиях 

с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Видя положительную динамику в 
речевом развитии воспитанников, сенсорные стимулы применяются и в ин-
дивидуальной работе с безречевыми детьми. Важно отметить, что в работу 
включаются все сохранные анализаторы – тактильные, слуховые, зрительные, 
вкусовые, обонятельные.

Сенсорные игры являются привлекательным видом деятельности для ре-
бенка, они обеспечивают эмоционально насыщенный фон логопедических за-
нятий и преодоление речевого негативизма: сенсорный опыт, приобретенный 
при специально организованном обучении, позволяет не заучивать речь меха-
нически, а способствует ее спонтанному формированию. На каждом занятии, 
исходя из его темы и цели, стимулируется несколько видов восприятия. Так, 
задействовав как можно больше сенсорных стимулов для восприятия предме-
та, мы создаем эмоциональную ситуацию для ребенка, в которой он лучше 
и быстрее запомнит этот предмет и его название. На занятиях используются 
реальные предметы, дети видят их цвет, размер, форму, могут потрогать, по-
нюхать и попробовать на вкус, послушать их звучание. Если же мы не имеем 
возможности применять в работе реальные предметы, то для стимулирования 
зрительного восприятия используются предметные картинки и игрушки, при-
ближенные к реальности. 

Для полноценного сенсорного развития используются различные стимуль-
ные материалы, направленные на развитие основных видов восприятия: так-
тильное восприятие, зрительное восприятие, слуховое восприятие, обонятель-
ное восприятие, вкусовое восприятие.

Метод сенсорноинтегративной логотерапии удовлетворяет потребность 
каждого ребенка в осознании себя и окружающего мира, обеспечивает разви-
тие сенсорных, моторных и речевых познавательных возможностей у детей с 
тяжелыми нарушениями речи, позволяет им социализироваться. Важно, чтобы 
при выполнении упражнений было как можно меньше принуждения. Вся рабо-
та строится на интересах ребенка и зависит от его эмоционального состояния, 
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что соответствует требованиям ФОП. Метод сенсорной интеграции исполь-
зуют в своей работе музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, воспитатели.
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вОСПИТАНИЕ ФИНАНСОвО-ГРАМОТНОГО ПОвЕДЕНИя  
У ДЕТЕЙ С Овз СТАРШЕГО ДОШКОльНОГО вОзРАСТА

Регутская М.А., Гришаева С.в., Черных Ю.А.,  
Чертова Е.Н., Седых л.А. (Белгород) 

Финансовое просвещение и воспитание детей с ОВЗ дошкольного возраста – 
сравнительно новое направление в дошкольной педагогике. Ведь финансовая гра-
мотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с 
ранних лет его жизни. Финансовая грамотность – это не только умение распреде-
лять деньги и ходить в магазин, это, прежде всего, необходимая социализация детей 
с ограниченными возможностями. Финансовое образование дает им представле-
ние о ценности денег, закладывает фундамент для дальнейшего развития навыков 
планирования бюджета и сбережений. Но вместе с тем обучение основам финансо-
вой грамотности призвано помочь данной категории в последующем решение про-
блем финансирования образования, улучшения жилищных условий, привлечение и 
эффективное управление кредитными ресурсами, оптимизации личных расходов и 
доходов, обеспечения благосостояния через грамотное осуществление инвестиций. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья постоянно сталкиваются со 
сложностями в финансовой сфере из-за дефектов речи, задержки умственного 
развития, поведенческих особенностей, нарушений эмоционального развития.

Крупнейшая проблема для этой группы детей – неумение распоряжаться 
деньгами. У данной категории отсутствуют соответствующие навыки и мини-
мальная финансовая грамотность.

Выработка полезных привычек в сфере финансов, начиная с дошкольного 
возраста, поможет избежать детям с ограниченными возможностями многих 
ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а 
также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на протяже-
нии жизни.

Финансовое будущее детей из числа ОВЗ будет определяться степенью го-
товности к самостоятельной жизни, уровнем развития компетенции в сфере 
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финансовой грамотности, адекватном выборе профессии.В нашем детском 
саду педагоги заняли активную позицию в развитии этого направления. Они 
поставили перед собой цель: формирование финансово – грамотного поведе-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья в повседневной жизни. 
Не случайно этому отводится отдельное внимание в национальной Стратегии 
повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации.

Но, прежде чем начинать работу по формированию основ финансовой гра-
мотности, необходимо понять, насколько дети с ОВЗ готовы к экономическо-
му воспитанию. При относительной сохранности смысловой памяти у детей 
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей 
низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формирова-
нии других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и 
другими сторонами психического развития проявляется в специфических осо-
бенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в разви-
тии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синте-
зом, сравнением и обобщением.

При этом эффект в работе педагогов будет при условии, что будет создана 
интересная среда для обучения и дети будут максимально вовлечены в про-
цесс. Ведь методика проведения занятий по финансовой грамотности несколь-
ко отличается от других занятий и предусматривает обязательное использо-
вание в процессе обучения интерактивных технологий – игр, соревнований, 
тренингов, викторин, проектной деятельности, тестов и т.д. Все это обязатель-
но применяется и у нас в детском саду.

Обучение нацелено на то, что ребята получают именно практические фи-
нансовые знания, которые нужны в обыденности.

Практическая направленность формирования финансовой грамотности у 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – наиболее эффек-
тивный и методически верный способ улучшения социально-адаптивных воз-
можностей ребят за счет многократного повторения и моделирования практи-
ко-ориентированных ситуаций.

Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: 
сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин участву-
ют в купле-продаже, овладевая таким образом первичными экономическими 
знаниями, пока еще на житейском уровне. Но они еще должны знать и обо 
всех банковских продуктах, которые появляются на рынке. Например, что та-
кое кредитная карта. Сейчас это очень распространенное явление. Наши дети 
видят, как просто, достав пластиковую карту, легко совершать покупки. Как 
правило, они не в курсе, к каким тяжким последствиям может привести бес-
контрольное пользование кредитными картами. Дети должны знать, что жить 
надо по средствам, тратить надо меньше, чем зарабатывается. Понятно, что 
счастье за деньги не купишь, но детям не лишним будет знать, что достаточное 
количество финансовых ресурсов открывают перед ними большие возможно-
сти, способные дарить радость.

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в 
течение продолжительного периода времени на основе принципа «от простого 
к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, направлен-
ного на практическое применение знаний и навыков. Формирование полезных 
привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста поможет избежать 
детям многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой само-
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стоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благопо-
лучия на протяжении жизни.

Всем известно, дети как губка, впитывают впечатления, знания, стили пове-
дения взрослых, окружающих их. Специалисты считают, что неверно и опасно 
полагаться только на стихийное усвоение знаний об окружающей жизни, и в 
частности о финансово-экономических отношениях, потому что деньги, богат-
ство, бедность, реклама, кредит, долги и другие финансовые категории несут 
в себе воспитательный потенциал, наполненный таким этическим содержани-
ем как честность, доброта, трудолюбие. Если взрослые вовремя не объяснят 
ребёнку, что такое деньги и почему их нужно зарабатывать и экономить, то у 
него сложится об этой теме собственное мнение. После четырёх лет ребёнка, 
обычно, очень трудно перестроить к иному отношению к семейным финансам.

Поэтому как стихийное, так и специально организованное обучение и вос-
питание во многом определяет особенности их психического, физического и 
интеллектуального развития. Правильно организованное окружающее воспи-
тательное пространство служит источником полноценного развития, в процес-
се которого у малышей с помощью педагогов, родителей складываются необ-
ходимые качества и свойства личности.

Финансы, экономика и дошкольник лишь на первый взгляд кажутся слиш-
ком далекими друг от друга. Педагоги нашего детского сада стараются:

• научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зараба-
тывания и разумному использованию;

• с помощью игр, кроссвордов ввести ребят в сложный мир предметов, ве-
щей, человеческих взаимоотношений;

• объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категория-
ми: труд, товар, деньги, стоимость, цена, с одной стороны, и нравственными – 
«бережливость, честность, экономность, достоинство, щедрость» – с другой;

• научить правильно относиться к рекламе, разбираться с ней;
• вести себя правильно в реальных жизненных ситуациях, развивать раз-

умные потребности.
Дети достойны того, чтобы быть в курсе, как правильно пользоваться сред-

ствами, которые они будут зарабатывать во взрослой самостоятельной жизни! 
Здесь важно отметить поведение родителей, так как зачастую именно пример 
родителей становится основополагающим. Все мы хотим для своих детей са-
мого лучшего, но нужно помнить o том, что выполнение любого каприза ре-
бенка, любой ценный подарок, полученный по щелчку не даст нашим детям 
правильного понимания, как относиться к деньгам, и как с ними обращаться. 
Безусловно, родители должны объяснить ребенку, что для того, чтобы заиметь 
то, что хочется, нужно потрудиться и заработать на это деньги.

В связи с этим, нужно выстраивать работу на основе принципа «от простого 
к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, направлен-
ного на практическое применение знаний и навыков.Формирование финансо-
вой грамотности у дошкольников способствует развитию мышления, фанта-
зии, кругозора ребенка, развитию речи. Дети приобретают навыки разумного 
ведения домашнего хозяйства, экономии средств. Итак, мы начали знакомство 
с понятием «деньги» и обогащение активного словаря по теме финансовой гра-
мотности. Это, прежде всего, решение двух ключевых вопросов: откуда берут-
ся средства (не обязательно деньги) и как ими распорядиться. Важно научить 
выделять в окружающем мире экономические характеристики.

Дети знакомятся с понятием «деньги» как общим эквивалентом, а также с 
тем, что они являются тоже товаром, но необычным, т. к. количество его всегда 
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оказывается равноценным другому товару, который может быть на них обменен. 
Кроме того, деньги – это средство платежа при купле-продаже. Необходимо под-
вести детей к тому, что любой товар имеет свою цену. Одни товары – дорогие, 
другие стоят меньше (дешевле). Так как первые потребности ребенка формиру-
ются в непосредственном общении со взрослым, именно взрослые объясняют 
ребенку основную роль денег.

В работе по формирование первых представлений о деньгах, можно предло-
жить детям некоторые ситуации, которые предполагают взаимодействие друг с 
другом и распоряжение личными финансами. Здесь дети учатся осваивать ос-
новные модели взаимодействия людей в конкретных ситуациях. Предложить 
роли продавец-покупатель, водитель общественного транспорта – пассажир, 
фармацевт-покупатель и т.д. Старшим дошкольникам – соотносить доход с 
ценой на товар, чтоб узнать, что деньги служат средством обмена товарами 
между людьми. Дети получают не только знания о деньгах, но и начальные 
сведения о профессиях, связанных с экономикой и бизнесом, о продукции, 
учатся уважать людей, которые трудятся и честно зарабатывают свои деньги.

Ребёнку нужно помочь в освоении финансовой грамотности, но не делать 
все за него.

Обучение экономической культуре не сводится к тому, чтобы учить зараба-
тывать деньги. На первый план ставится формирование нравственных понятий: 
честность, обязательность, умение подчинять свои желания возможностям, за-
конопослушность, взаимопомощь и пр. Изучая финансовую грамотность, дети 
имеют представления об элементарных экономических понятиях, адекватно 
ведут себя в окружающем предметном мире, в социальном окружении и про-
являют интерес к экономической деятельности взрослых

Заниматься финансовой грамотностью детей дошкольного возраста с ОВЗ 
в современных рыночных условиях просто необходимо, не стоит пренебрегать 
финансовым обучением ребёнка, так как это может определить его будущее.

«Всё преимущество иметь деньги заключается в возможности ими пользо-
ваться» (Бенджамин Франклин).

УПРАвлЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПСИхОлОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОвОЖДЕНИя ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТвАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА в УСлОвИях ДОШКОльНОЙ 
ОБРАзОвАТЕльНОЙ ОРГАНИзАЦИИ

Сальникова О.Г., Сальникова О.А.,  
Малина Н.А., Шнайдер О.в. (Томск)

Рост количества детей с проблемами в развитии, является одной из самых 
тревожных тенденций сегодняшнего времени. В связи с этим работа по сохра-
нению, укреплению и восстановлению здоровья детей в условиях дошкольной 
образовательной организации занимает исключительное положение, каждому 
ребенку должно быть гарантировано право на развитие, воспитание и образо-
вание с учетом его индивидуальных возможностей. 

Для того чтобы дети с расстройствами аутистического спектра смогли адап-
тироваться в дошкольной образовательной организации, посещать ее успешно 
и регулярно необходима особая система психолого-педагогического сопрово-
ждения, в которой будут учтены все особенности развития детей данной кате-
гории. Основная цель психолого-педаго гического сопровождения: координа-
ция деятельности всех субъектов образовательной организации по созданию 
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условий для полноценного психического и личностного развития «особенно-
го» ребенка, а основными принципами являются непрерывность сопровожде-
ния и учет структуры дефекта.

Перед администрацией дошкольной образовательной организации встает 
необходимость проработки условий и орга низационных форм включения та-
кого ребенка в обще образовательную среду. Передача таким детям социально-
го опыта особенно трудная задача, установление эмоционального контакта и 
вовле чение ребенка в развивающее взаимодействие выступает основой психо-
лого-педагогической помощи при расстройствах аутистического спектра. 

В реализации модели психолого-педагогического сопровождения обяза-
тельно задействованы: администрация дошкольной образовательной организа-
ции, воспитатели групп компенсирующей и комбинированной направленности, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские работ-
ники (врач педиатр, врач психиатр, массажист). Модель психолого-педагоги-
ческого сопровождения основывается на принципах научности, системности, 
комплексности медицинских, психологических, педагогических и социальных 
условий, способствующих успешной адаптации, образованию, воспитанию и 
развитию воспитанника с расстройствами аутистического спектра.

Главным условием при реализации дошкольного образования детей с рас-
стройствами аутистического спектра, является наличие определенного контин-
гента специально обученных педагогов, способных и желающих осуществлять 
данный вид деятельности. Это особая коррекционная служба, где не каждый 
из специалистов решает свои, узкоспециализированные задачи, а команда 
педагогов занимается постановкой общих комплексных задач по включению 
«осо бого» ребенка в образовательный процесс и ведется одна общая работа в 
данном на правлении.

В соответствии со своей профессиональной подготовкой и функци ональными 
обязанностями специалисты психолого-педагогического сопровождения образо-
вательной организации осуществляют следую щие виды деятельности: диагно-
стико-аналитическую, консультатив ную, учебно-воспитательную, коррекцион-
но-развивающую, профилак тическую, просветительскую.

Другим важным условием успешного обучения ребенка с расстройствами 
аутистического спектра в дошкольной образовательной организации является 
наличие необходимой материально-технической базы. В структуре материаль-
но-технического обеспечения должно быть организовано «особое» простран-
ство, временной режим обучения для ребенка с расстройствами аутистиче-
ского спектра, а также специализированные технические средства обучения, 
ориентированные на всех участников процесса образования. 

На территории Российской Федерации разрабатываются вариативные моде-
ли психолого-педагогического сопровождения, формируется его инфраструк-
тура (психолого-педагогические и медико-социальные центры, психолого-
медико-педагогические комиссии и др.). Но, несмотря на всю вариативность, 
большинство моделей развиваются в рамках парадигмы содействия. Очевид-
но, что складывающаяся система психолого-педагогического сопровождения 
возникает, прежде всего, на основе существующей системы практической 
психологии, интегрирующей в себя специалистов других профилей. Выход на 
модельное представление проблемы сопровождения в образовании чрезвычай-
но важен. Модель предполагает единство подходов к анализу всего комплекса 
проблем: социальных, психологических, педагогических и медико-социаль-
ных, а также комплексный анализ причин этих проблем. Становление тех или 
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иных моделей сопровождения воспитанников с РАС продиктовано региональ-
ными, муниципальными условиями (запросами, ресурсами, и т.д.).

Разработку модели системы психолого-педагогического сопровождения в 
условиях дошкольной образовательной организации обосновывает социаль-
ный заказ на основе анализа статистической информации о детях с расстрой-
ствами аутистического спектра данной возрастной категории. 

Модель системы психолого-педагогического сопровождения детей с РАС 
в условиях ДОО включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты:

• условия (нормативно-правовая база, кадровое обеспечение, коррекцион-
ная служба ДОО, ПМПК ДОО, медицинская служба ДОО, материально-тех-
ническая база), необходимые для эффективной реализации модели системы; 

• принципы реализации модели системы;
• субъекты системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

РАС (органы управления образования, организации здравоохранения, бюро 
медико-социальной экспертизы, городская, областная ПМПК, дошкольная об-
разовательная организация, семья ребенка с РАС, социальные партнеры).

• ожидаемый результат.
Компонентами модели системы психолого-педагогического сопровожде-

ния в условиях ДОО являются: цель, обусловленная социальным заказом, за-
дачи, принципы, условия реализации модели и субъекты системы психолого-
педагогического сопровождения.

Для модели системы психолого-педагогического сопровождения характер-
ны: системность, процессуальность, интегративность, непрерывность, ком-
плексность, личностно-ориентированный характер, поэтапное решение задач, 
взаимосвязанность всех структурных звеньев, преемственность содержания на 
всех уровнях образования. 

Построение эффективной системы психолого-педагогического сопрово-
ждения обучающихся в ДОО позволяет решать проблемы развития и обучения 
детей с РАС внутри образовательной среды организации, избегать необосно-
ванной переадресации проблем ребенка внешним службам, повышать адапта-
ционные возможности участников образовательного процесса.
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ПРОДУКТИвНАя МОДЕль взАИМОДЕЙСТвИя  
УЧИТЕля-лОГОПЕДА С ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕляМИ  

в вОСПИТАНИИ ПРАвИльНОЙ РЕЧИ И  
ДУхОвНО-НРАвСТвЕННОМ СТАНОвлЕНИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОльНОГО вОзРАСТА – СТУДИя  
«ГОСТИНАя КУКлЫ СлАвА»

Ступак л.в., Билик А.А., Маринина Ж.И., 
Шадринцева Т.в. (Новокузнецк)

Воспитывает всё: люди, вещи, явления, 
но прежде всего и дольше всего – люди. 

Из них на первом месте – родители и педагоги  
А.С. Макаренко

Проблема сохранения и развития культуры русского языка затрагивает про-
блемы здоровья нации и духовного развития. За последние годы значительно 
увеличилось количество детей с недостатками речи, возросло употребление 
ненормативной лексики, просторечных слов, вульгаризмов, сленгов в речевом 
окружении детей среди взрослых, что неблагоприятно для развития речи у де-
тей, а также приводит к снижению культуры русского языка и культуры речевого 
поведения. Актуальность этой проблемы тесно связана с вопросами духовно-
нравственного воспитания. Воспитание правильной речи, духовности, станов-
ление нравственно-этических качеств у детей осуществляется, именно в семье, в 
детском саду, где ребёнок постигает, что такое хорошо и что такое плохо, учится 
речевому этикету, правилам поведения в коллективе, учится сопереживать, по-
могать другим. Ребёнка важно научить понимать, что все люди разные и нужно 
уметь принимать эти различия, уметь сотрудничать и разрешать возникающие 
противоречия в общении. В дошкольном возрасте эмоционально-чувственное 
восприятие действительности является благоприятным для формирования пра-
вильного мировоззрения. Опираясь на этапы духовного воспитания Т.В. Скляро-
вой, О. Л, Янушкявичене [1], именно у детей дошкольников важно закладывать 
гражданскую позицию, семейные ценности и морально-этические нормы.

Воспитанием правильной речи во взаимодействии с семьёй и педагогами 
важно начинать с духовно-нравственного аспекта. В системе образования – 
это целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, 
направленный на формирование гармоничной личности, на развитие ценност-
но-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-нравственных и ба-
зовых национальных ценностей. Под «духовно-нравственными» ценностями 
понимаются основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье, 
обществу принципы добра и зла, лжи и истины.

В ходе многолетней логопедической практики мы разработали и реализо-
вали продуктивную модель партнёрских отношений [3] между специалистами, 
педагогами и родителями в воспитании правильной речи и становлении ду-
ховно-нравственных качеств личности на примере детской студии «Гостиная 
куклы СЛАВА» [2].
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Студия «Гостиная куклы СлАвА»

Конкурсное движение
Мини-музей, выставки, 

показы спектаклей, 
мастер-классы для 

педагогов и родителей

Театр куклы 
«СлАвА»

Конкурс «Литературное 
творчество»
Тема: «Истории про Ква-
ку» (рисунок к рассказу)
Цель: развитие речи и ре-
чевого мышления; инте-
рес к родному краю.

Мини-музей кукол в 
рамках ДОУ для детей, 
родителей и педагогов.
Тема: Знакомство с 
разными видами кукол, 
специальной литературой 
о кукле, театре, фолькло-
ром. 
Цель: познавательно-рече-
вое развитие, обогащение 
словарного запаса, 
развитие эрудиции. 
Вызвать интерес к кукле 
не только как к игрушке, 
но и как к театральному 
персонажу, произведению 
искусства, незаменимому 
помощнику на разных 
видах занятий.

Театрализованные постанов-
ки «В гости к сказке». С 
привлечением разных видов 
театра и кукол (пальчиковый 
театр, пикабу, бибабо, кукла 
«СЛАВА», планшетные 
куклы)

Конкурс «Лучшая книж-
ка-малышка»
Тема: «Весёлые истории 
для Чики». Изготовление 
книги
своими руками.
Цель: развитие речи и ре-
чевого мышления, лю-
бовь и интерес к книге.

Выставки работ: книжки-
малышки, рисунки, 
альбомы, куклы своими 
руками.
Цель: демонстрация и 
обмен опытом, активиза-
ция детско-родительских 
отношений в коррекцион-
но-педагогической работе.

Цель: духовно-нравственное 
воспитание как целенаправ-
ленный процесс приобщения 
детей к моральным ценно-
стям человечества, воспита-
ния духовности, формирова-
ние духовного опыта в 
процессе театрализованной 
деятельности и художествен-
но-речевое развитие 
средствами театра куклы 
«СЛАВА».

Конкурс «Кукла своими 
руками» с короткими 
историями о кукле.
Цель: развитие диалоги-
ческой и монологической 
речи, развитие ручной мо-
торики.

Показы спектаклей для 
родителей и педагогов 
ДОУ.
Тема: «День открытых 
дверей»
Цель: активизировать 
интерес к совместной 
деятельности родителей и 
педагогов; демонстрация 
творческих успехов у 
детей и взрослых.

Театральные постановки по 
мотивам народных сказок:
«Заюшкина избушка»,
«Теремок», «Колобок»,
«Репка», «Три поросёнка», 
«Однажды в лесу…», «Он не 
низок, не высок…»
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Конкурсное движение
Мини-музей, выставки, 

показы спектаклей, 
мастер-классы для 

педагогов и родителей

Театр куклы 
«СлАвА»

Конкурс чтецов
Тема: «Ко Дню Великой 
Победы».
Цель: развитие интонаци-
онной выразительности 
речи, модуляций голоса, 
совершенствование 
дикции; воспитание 
гражданской позиции и 
любовь к Родине.

Мастер-классы для детей, 
родителей и педагогов.
Тема: «Кукла своими 
руками»; «Создаём театр 
куклы ПИКАБУ»
Цель: привлечение к 
совместной деятельности 
детей и взрослых для 
решения коррекционно-пе-
дагогических задач.

Театральные постановки: 
- воспитание дружбы, 
взаимопомощи, понимание 
добра и зла – «Заюшкина 
избушка»;
- воспитание дружбы в 
семье, взаимопомощи, 
доброты, воспитание ПДД 
(правила поведения на 
дороге), безопасности жизни 
– «Теремок»;
- воспитание смекалки, 
послушания, понимание 
добра и зла, лжи и истины 
– «Колобок»;
- воспитание доброты и 
взаимопомощи в семье, 
дружбы, смекалки, семейных 
традиций – «Репка»;
-воспитание трудолюбия, 
взаимопомощи, дружбы в 
семье, находчивости, 
смекалки, понимания добра 
и зла – «Три поросёнка»;
-воспитание трудолюбия, 
дружбы, помощи в семье, 
смекалки, понимание добра 
и зла – «Однажды в лесу…»;
- воспитание любви и 
уважения к родному городу, 
родному детскому саду, к 
труду людей, экологические 
задачи («чистота» и порядок 
в городе) – «Он не низок, не 
высок…»

Конкурс альбомов по 
развитию речи
Тема: «Путешествие по 
родному краю».
Цель: развитие речи, 
речевого мышления, 
воспитание любви и 
уважения к малой Родине, 
знакомство с достоприме-
чательностями родного 
края, развитие творче-
ских способностей

Мастер-классы и экскур-
сии в театр кукол «Сказ» 
г. Новокузнецка.
Цель: активизировать 
интерес к театру кукол, 
привлечь взрослых и детей 
к самостоятельному 
изготовлению кукол, 
созданию домашнего 
театра, развивать творче-
ский потенциал у взрос-
лых и детей

1. Участие в театральных 
конкурсах разного уровня 
городского, регионального, 
Всероссийского, междуна-
родного.
2. Посещение экскурсий, 
спектаклей в театре кукол 
«Сказ» и других театров
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Таким образом, решение задач воспитания правильной речи и становление 
духовно-нравственных качеств у детей дошкольников реализовалось в продук-
тивной модели взаимодействия специалистов, педагогов и родителей. Модель 
взаимодействия, сочетающая три направления деятельности: конкурсное дви-
жение; мини-музей, выставки, показы спектаклей, мастер-классы для педаго-
гов и родителей; театр куклы «СЛАВА». Все виды деятельности реализуют 
тесное партнёрское сотрудничество специалистов, педагогов и родителей с 
использованием разных форм взаимодействия, технологий, приёмов, методик. 
Результатом такого сотрудничества является духовно-нравственная и речевая 
готовность дошкольников к дальнейшему осознанию и пониманию духовного 
наследия своего народа, родного языка и успешной учебной деятельности.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНДИвИДУАльНОГО 
ПРОЕКТА КАК ОСНОвА ИНКлЮзИИ УЧЕНИКОв  

НАДОМНОГО ОБРАзОвАНИя
Поповская Е.А. (Краснодар)

Потому что совместный труд 
для моей пользы – объединяет [1].

Современный мир постоянно бросает вызов человеку. Темп изменений и 
объемы поступающей информации растут в геометрической прогрессии. За-
дачей педагога при этом по-прежнему остается подготовка своих учеников к 
будущей жизни. По мере неожиданного роста роли информации ее самой ста-
ло слишком много. У нас появились информационная усталость, перевозбуж-
дение, пресыщение [2]. Поиск структуры подачи информации и формирование 
востребованных навыков – основной вызов для учителя. 

На мой взгляд мощнейшим оружием в руках современного педагога служат 
метапредметные компоненты программы и возможность творческого подхода 
к образовательному процессу. Так же, как учитель надомного образования, в 
основные цели рабочих программ я ставлю инклюзию моих особенных уче-
ников. Если рассматривать инклюзию как педагогический принцип, подраз-
умевающий необходимость включения в общественную жизнь детей с огра-
ниченными возможностями [3], то исключение из данного процесса родителей 
(опекунов), одноклассников и других учителей, создание ограниченной пря-
мой связки учитель-ученик является прямым нарушением принципа инклю-
зивности образования. Смысл инклюзии – дать ребенку жить в настоящем, 
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а не подкорректированном обществе, научить его не бояться столкновения с 
миром и другими людьми [4]. Современная система образования ставит перед 
педагогом сложный вопрос мотивации всех участников педагогического про-
цесса. Фокусировка внимания исключительно на прямых участниках зачастую 
не дает результата, пропорционального вложенным усилиям. Разочарование от 
полученных результатов является одной из основных причин эмоционального 
выгорания педагогов [5]. Как же современному учителю повысить эффектив-
ность?

На мой взгляд, весомый вклад в процесс инклюзии может внести проектная 
деятельность ученика. Организация проекта не как научно-исследовательской 
деятельности, но как проекта по формированию представления об окружаю-
щей среде и обществе, поиску своего места в мире, участию и даже органи-
зации мероприятий по формированию пространства и процессов вокруг себя. 
По моим наблюдениям, ученикам надомного образования чаще не хватает ни 
физических возможностей, а понимания организации процессов и уверенно-
сти в собственных силах. Подход к индивидуальному проекту учащегося как 
к комплексу мероприятий по интеграции ученика, повышение степени мета-
предметности и инклюзивности данной деятельности – основа формулы эф-
фективности действий педагога в данном направлении.

Рассмотрим примером создание учеником проекта по озеленению части 
пришкольной территории, формирование рекреационного ландшафта с учетом 
экологической ценности, видового подбора растений и малых архитектурных 
форм, созданных при участии учеников школы. Работа в связке с педагога-
ми по географии, биологии и технологии способна сформировать у ребенка 
представление о значимости и объемности проводимого им исследования и 
социальной пользе разработанного им проекта. Реализация проекта с привле-
чением других учащихся, родителей и педагогов, освещение данного меропри-
ятия в школьных СМИ – прямой путь интеграции всех участников проекта в 
общественную жизнь. Пролонгированость проекта за счет ухода за созданным 
ландшафтом, возможность расширения территории, организованной школьни-
ками превращает индивидуальный проект в социально-значимый. Метапред-
метные результаты и сформированные навыки учащихся выходят за рамки 
стандартной школьной программы. Добавим сюда общее ощущение успешно-
сти и личное удовлетворение педагога от наблюдения за дальнейшей жизнью 
и развитием проекта, возможность насладиться результатом своих трудов на 
собственном рабочем месте.

И это только один пример из неисчерпаемого источника возможностей ра-
боты с таким актуальным и гибким инструментом, как индивидуальная про-
ектная деятельность учащихся как надомного, так и очного обучения.
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Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие различные 
отклонения психофизического развития, которые обусловливают нарушения 
общего развития, не позволяющие вести полноценную жизнь. С точки зрения 
общества, наличие дефекта не предопределяет отклонений в нормальном раз-
витии: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) нуждаются в 
специальном коррекционном обучении и воспитании.

Существуют разные подходы к определению нарушений в развитии. 
В.А. Лапшин и Б.П. Пузанов классифицировали аномальных детей по разным 
критериям: дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглох-
шие); дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); дети с нарушением 
речи; дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; дети с умственной 
отсталостью; дети с задержкой психического развития; дети с нарушением 
поведения и общения; дети с комплексными нарушениями психофизического 
развития (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отстало-
стью) [2, стр. 54].

У детей с ОВЗ отмечается нарушение таких сторон психической деятельно-
сти, как внимание, память, мышление, речь, моторика и эмоциональная сфера. 
Чаще всего у детей с дефектами развития наблюдается нарушение мышления, 
что, в свою очередь, влияет на развитие речи. Речь у таких детей формируется 
с задержкой. Многие из них начинают произносить отдельные слова только к 
трем-четырем годам, а иногда и к пяти. Понимание речи у них ограниченно.
[3, стр. 203]

Исследователями отмечается, что детей с ОВЗ часто наблюдается общее недо-
развитие речи (ОНР). Под общим недоразвитием речи понимают системное на-
рушение всех структурных компонентов речи (фонетики, лексики, грамматики, 
связной речи). На это указывает следующее: позднее появление речи; аграмма-
тизмы, невнятность, нечленораздельность речи. Ребенок не может сам правильно 
озвучить свои мысли, при этом понимая речь окружающих. У таких детей нару-
шено произношение и различение звуков, бедный словарный запас, отмечаются 
трудности в словоизменении и словоупотреблении, связная речь не развита.

Традиционно выделяют три уровня общего недоразвития речи (Левина 
Р.Е.). [3, стр. 105] Первый уровень характеризуется неполным или почти пол-
ным отсутствием словесных средств общения. В словаре отсутствуют звуко-
подражание, лепетные слова, простые глаголы. Дети в общении активно ис-
пользуют мимику, жесты вместо фразовой речи. Восприятие речи ограничено 
конкретной ситуацией и наличием зрительного контакта.

Выделение второго уровня связано с появлением простых фраз, однако 
речь остается аграмматичной и состоит из двух-трех слов. Многочисленны на-
рушения в согласовании, отмечаются пропуски предлогов, замены и объеди-
нения их с другими лексемами. Нарушена слоговая структура слова, имеются 
полиморфные нарушения в звукопроизношении и фонематических процессах.
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Особенности третьего уровня речевого развития представлены в ограниче-
нии словаря, который незначительно отстает от возрастной нормы. Понимание 
речи связано с ситуацией и личным опытом ребенка. Нарушение звукопроиз-
ношения могут быть либо мономорфные, либо полиморфные, хотя, слоговая 
структура слова относительно сохранна.

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных неврологи-
ческих диагнозах, например, всегда при алалии, иногда – при ринолалии и ди-
зартрии [2, стр. 87].

По данным нашего исследования было выявлено, что у детей с дизартрией 
наблюдается и общее недоразвитие речи. При дизартрии нарушается фонема-
тический слух и восприятие, в результате которых

нарушается анализ и синтез звучащей речи. Это приводит к формирова-
нию неправильных артикуляционных укладов звуков. В свою очередь, такие 
нарушения ведут к непониманию звучащей речи, а, следовательно, и к ограни-
ченному словарному запасу. В результате нарушается устная речь [3, стр. 303].

Подобные нарушения, в основе которых лежит нарушение фонематических 
процессов, вызывают стойкие ошибки на письме, не связанные с правилами 
орфографии.

Анализируя полученные нами данные, мы можем сделать вывод о том, что 
общее недоразвитие речи, характеризующееся системными нарушениями, 
влияет не только на устную, но и на письменную речь.

Подводя итог, отметим, что для всех детей, у которых наблюдаются нару-
шения речи, необходимо раннее выявление причин этих нарушений и орга-
низация своевременной коррекционно-развивающей и социально-реабили-
тационной помощи, что является важным условием преодоления и создания 
благоприятных возможностей для дальнейшего развития ребенка, в том числе 
и в условиях инклюзивного образования [1, стр. 256].
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О ПОСТАНОвКЕ РЕЧЕвОГО ДЫхАНИя И ГОлОСА  
У ДЕТЕЙ ДОШКОльНОГО вОзРАСТА

Царевская Е.в. (Краснодар) 
Аннотация. Затрагивая сегодня любой вопрос, касающийся проблем дет-

ства, мы все без исключения желаем видеть своих детей здоровыми, счаст-
ливыми, улыбающимися, умеющими общаться с окружающими людьми. В 
последние годы все чаще можно видеть детей, имеющих не простые речевые 
нарушения, а нарушения речи, возникшие вследствие различных синдромов в 
сочетании с нарушениями двигательной сферы и задержкой психического раз-
вития. Автором предложены различные методики и упражнения по развитию 
правильного речевого дыхания и модуляцииции голоса ребенка.
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Дыхание – одна из самых важных функций организма. Сегодня разрабо-
таны специальные дыхательные практики, которые направлены на использо-
вание скрытых резервов организма, раскрытие его потенциала, повышение 
работоспособности. Однако в специальной литературе недостаточно сведе-
ний относительно того, что мы можем изменить, используя различные при-
ёмы осознанного управления дыхательными процессами. Развитие речевого 
дыхания – важнейший раздел в системе коррекционной работы практически 
при любой речевой патологии: заиканий, дизартрии, ринолалии, нарушениях 
голоса, дислалии. И хотя при каждом речевом нарушении имеется своя специ-
фика деятельности, общим является выработка навыков плавного, длительно-
го, целенаправленного выдоха. Я провожу занятия, направленные на развитие 
речевого дыхания, с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, с целью ак-
тивизации их мыслительной деятельности, развития мелодико-интонационной 
стороны речи, закрепления лексических тем и грамматических категорий и 
для стимуляции интереса к занятиям. Работа над развитием речевого дыхания 
должна проводиться систематически, последовательно, с учётом речевой пато-
логии, а с детьми дошкольного возраста – в игровой форме. В статье собран и 
систематизирован 20-летней опыт работы с детьми-дошкольниками, имеющи-
ми различную речевую патологию.

Основные задачи работы по развитию речевого дыхания: формирование на-
выков правильного речевого дыхания; укрепление мышц лица и грудной клет-
ки; профилактика болезней верхних дыхательных путей и нервной системы; 
повышение умственной работоспособности детей; нормализация звукопроиз-
ношения и просодических компонентов речи; закрепление лексических тем и 
грамматических категорий; стимуляция интереса к занятиям.

Также дыхательные упражнения улучшают осанку, стимулируют движения 
диафрагмы, улучшают кровообращение, гармонизируют деятельность дыха-
тельной, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Дыхание – акт рефлекторный и совершается без вмешательства человече-
ского сознания. Но с другой стороны, дыхание – процесс управляемый, когда 
оно непосредственно связано с произнесением речи. Такое дыхание называет-
ся речевым (фонационным, или звуковым) и требует специальной подготовки.

В чём отличие речевого дыхания от обычного? Дыхание в жизни непроиз-
вольно. Оно выполняет функцию газообмена в человеческом организме. Вдох 
и выдох совершаются через нос, они коротки и равны по времени. Последова-
тельность физиологического дыхания – вдох, выдох, пауза. Для речи обычного 
физиологического дыхания не хватает. Требуется большее количество воздуха, 
постоянного дыхательного запаса, экономного расходования его и своевремен-
ного возобновления, регулируемых дыхательным центром головного мозга. В 
речевом дыхании вдох и выдох не равны, последний гораздо длиннее вдоха (в 
соотношении 1:10, 1:15). После короткого вдоха следует пауза для укрепления 
брюшного пресса, а затем – длинный звуковой выдох. Последовательность ре-
чевого дыхания – вдох, пауза, выдох.

Дышать надо обязательно через нос. Привычка дышать ртом вредна, при-
водит к заболеваниям щитовидной железы, миндалин (гланд), дыхательной си-
стемы. Носовое дыхание предохраняет горло и лёгкие от холодного воздуха и 
пыли, хорошо вентилирует лёгкие, полость среднего уха, благотворно действует 
на кровеносные сосуды головного мозга. Надо обязательно дышать через нос и 
в обыденной жизни, и при выполнении дыхательных упражнений. На малых же 
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паузах добор воздуха делается ртом, так как быстро, полно и бесшумно вдохнуть 
через длинный узкий носовой проход невозможно. Поэтому при постановке ре-
чевого дыхания целесообразно приучать детей делать вдох ртом через немного 
приоткрытые губы (лёгкая улыбка). При этом язык спокойно лежит на дне рта, 
открывая воздух воздушной струе. Лёгкая улыбка позволяет снять мышечное 
напряжение и является естественным началом свободной речи. Контролировать 
правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, если её положить на 
область диафрагмы, т. е. между грудной клеткой и животом. При вдохе стенка 
живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки расширяется. При выдо-
хе мышцы живота и грудной клетки сокращаются.

Звуки речи образуются при выдохе. Поток выдыхаемого воздуха попадает 
из лёгких в гортань через трахею (дыхательное горло) и оттуда – в ротовую 
полость, проходя при этом через голосовые связки, расположенные поперёк 
гортани и разделённые между собой голосовой щелью. Голосовые мышцы под 
влиянием импульсов головного мозга приводят в движение связки, которые 
колеблют проходящий через них воздушный поток и создают звуковые коле-
бания. Артикуляционные мышцы под воздействием импульсов из головного 
мозга сокращаются, и звуковые колебания превращаются в звуки речи.

Поскольку звуки речи образуются при выдохе, его организация имеет пер-
востепенное значение для постановки речевого дыхания и голоса, для их раз-
вития и совершенствования. Поэтому конечной целью тренировки речевого 
диафрагмально-рёберного дыхания является тренировка длительного выдо-
ха (а не выработка умения вдыхать максимальное количество воздуха), тре-
нировка умения рационально расходовать запас воздуха во время речи. Для 
этого необходимо приучить мышцы, участвующие в дыхательном процессе и 
удерживающие грудную клетку в расширенном состоянии, не расслабляться 
пассивно, сразу же после вдоха. Расслабление их должно происходить посте-
пенно, по мере надобности. Для выработки такого типа дыхания ниже приво-
дятся учебно-тренировочные упражнения, проводимые с детьми дошкольного 
возраста в игровой форме. Регулярные тренировки в замедленном дыхании 
являются хорошим средством для повышения силы саногенетических (защит-
ных) механизмов, предохраняющих мозг от недостаточного кровоснабжения. 
Замедление и задержка дыхания, сопровождающаяся снижением содержания 
кислорода и повышением углекислоты в крови, приводит в действие соответ-
ствующие механизмы, включая рефлекторное расширение сосудов и увели-
чение мозгового кровотока. Речевое, диафрагмально-рёберное дыхание, при 
котором вдох короткий, а выдох длительный, как раз и тренирует эти саноге-
нетические механизмы, тем самым играя физиологическую роль в повышении 
умственной работоспособности.

Различают статические и динамические дыхательные упражнения. Статиче-
ские дыхательные упражнения производятся либо при полной неподвижности 
тела, либо сопровождаются лёгкими движениями. Цель таких упражнений – вы-
работка дифференцированного дыхания через рот и нос, приобретение речевого 
диафрагмально-рёберного типа дыхания с преимущественной тренировкой уд-
линённого выдоха.

Динамические дыхательные упражнения связаны с ходьбой, медленным 
бегом, движениями рук, ног и туловища и включают элементы лечебной физ-
культуры.

Известно, что в процессе лечебной физкультуры происходит перестрой-
ка нервной системы по типу образования условного дыхательного рефлекса. 
Кроме того, физические упражнения положительно влияют на настроение и 
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эмоции ребёнка, вызывают чувство радости, бодрости, создают более урав-
новешенное нервно-психическое состояние. У детей быстро создаются новые 
условнорефлекторные связи, подавляются патологические рефлексы и восста-
навливается нервная регуляция процессом дыхания.

Регулярные упражнения по развитию речевого дыхания, проводимые дефек-
тологом на занятиях и воспитателями в группе, обеспечат нормальное звукопро-
изношение, создадут условия для поддержания громкости речи, чёткого соблю-
дения пауз, сохранения плавности речи и интонационной выразительности, а 
также они укрепят здоровье ребёнка, повысят его умственные способности.

При проведении дыхательной гимнастики необходимо соблюдать следу-
ющие условия: не переутомлять ребёнка, т. е. строго дозировать количество и 
темп проведения упражнений; следить, чтобы грудь не переполнялась воздухом, 
чтобы ребёнок не напрягал плечи, шею; все дыхательные упражнения должны 
проводиться до еды в хорошо проветренном помещении. С каждым занятием за-
дания должны несколько усложняться. С коррекционно-воспитательной целью 
может быть использован соревновательный компонент. При этом всегда необ-
ходимо создать для детей ситуацию успеха. Работа над развитием речевого ды-
хания делится на два этапа:1 этап – выработка направленной воздушной струи, 
необходимой для правильного произношения звуков. 2 этап – тренировка про-
должительности речевого дыхания и умение на одном выдохе произнести фразу, 
состоящую из 3-6 слов. Работу над развитием речевого дыхания с дошкольни-
ками лучше проводить в игровой форме. Это обеспечит более высокий уровень 
активности детей на занятиях.

1. Предметные ресурсы
1. Дидактический материал:
• музыкальные игрушки для развития слухового внимания (барабан, коло-

кольчик, молоточек, погремушка, бубен и др.);
• игрушки (птицы, насекомые, животные, транспорт, куклы) для упражне-

ний со звукоподражанием;
• мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки-самоделки для развития ре-

чевого дыхания;
• дидактический материал по исправлению недостатков произношения у 

детей дошкольного возраста: 
а) картинки-символы для уточнения произношения изолированных звуков; 
б) предметные картинки в названии которых встречаются звуки в начале, в 

середине, в конце слова; 
в) сюжетные картинки на определенные звуки; 
г) картинки для дифференциации звуков в словах; 
д) аудиозаписи с голосами птиц, животных 
2. Медицинский инструментарий и материалы: наборы логопедических зон-

тов и шпателей, вата, бинт, марлевые салфетки, дезинфицирующий материал.
3. Речевой материал: скороговорки потешки загадки, чистоговорки, неболь-

шие стихотворения.
Используемые пособия отвечают эстетическим требованиям (тексты, ил-

люстрации четкие, удобообозримые). Все пособия аккуратные и безопасные 
для детей.

2. Организационные ресурсы 
1. Единый речевой режим (как система мероприятий и требований, направ-

ленных на закрепление усвоенных детьми правильных произносительных на-
выков) в образовательном учреждении и семье.
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2. Речь логопеда и воспитателя как образец (орфоэпическая правильность, 
неторопливый темп, достаточная громкость и выразительность, слитность 
речи, правильное речевое дыхание, опора на гласные звуки)

3. Дозировки учебного и речевого материала – дифференцированное с уче-
том характера речевого нарушения и этапа коррекционной работы

4. Подбор лингвистического материала: коммуникативно-значимого, до-
ступного по содержанию, соответствующего

произносительным возможностям детей.
3. Социально-психологические ресурсы 
1. Учитель-логопед взаимодействует не только с ребенком, но и с его се-

мьей, действует в рамках технологии профессионального взаимодействия
2. Терпеливое, тактическое и доброжелательное отношение учителя-ло-

гопеда к ребенку и его родителям. Коммуникативная тональность в процессе 
консультирования родителей и специалистов смежников

3. Участие родителей в коррекционно-педагогическом процессе создает 
благоприятную среду для работы по формированию произносительной сторо-
ны речи детей. Формирование у родителей адекватной позиции в отношении 
наличия того или иного нарушения у ребенка. Воспитание звуковой культуры 
речи у детей дошкольного возраста. Звуковая культура речи является состав-
ной частью речевой культуры. Дети дошкольного возраста овладевают ею в 
процессе общения с окружающими их людьми. Большое влияние на форми-
рование высокой культуры речи у детей оказывают учитель-логопед и воспи-
татель. О. И. Соловьева, определяя основные направления работы по воспи-
танию звуковой культуры речи, отмечает, что «перед педагогом стоят задачи: 
воспитание у детей чистого ясного произношения звуков в словах, правильно-
го произношения слов согласно нормам орфоэпии русского языка, воспитание 
отчетливого произношения (хорошей дикции), воспитание выразительности 
детской речи»

2. Иногда работа по формированию правильной речи у детей, по преду-
преждению недостатков речи отождествляется с работой учителя-логопеда по 
исправлению недостатков произношения звуков. Однако воспитание звуковой 
культуры речи не следует сводить только к формированию правильного про-
изношения звуков. Формирование правильного звукопроизношения является 
лишь частью работы по звуковой культуре речи. Педагог помогает детям овла-
деть правильным речевым дыханием, правильным произношением всех звуков 
родного языка, четким произнесением слов, умением пользоваться голосом, 
приучает детей говорить не торопясь, интонационно выразительно. 

Разделы работы по воспитанию звуковой культуры речи
Воспитание звуковой культуры речи включает формирование четкой арти-

куляции звуков родного языка, правильного их произношения, ясного и чисто-
го произношения слов и фраз, правильного речевого дыхания, а также умения 
использовать достаточную громкость голоса, нормальный темп речи и различ-
ные интонационные средства выразительности (мелодику, логические паузы, 
ударения, темп, ритм и тембр речи). 

Звуковая культура речи формируется и развивается на основе хорошо раз-
витого речевого слуха. Развивая у детей правильную, хорошо звучащую речь, 
педагоги должны решать следующие задачи:

1. Воспитывать речевой слух детей, постепенно развивая его основные 
компоненты: слуховое внимание (умение определить на слух то или иное зву-
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чание и его направление), фонематический слух, способность воспринимать 
данный темп и ритм.

2.Развивать артикуляционный аппарат.
3. Работать над речевым дыханием, т. е. воспитывать умение производить 

короткий вдох и продолжительный плавный выдох, чтобы иметь возможность 
свободно говорить фразами.

4. Воспитывать умение регулировать громкость голоса в соответствии с ус-
ловиями общения.

5. Формировать правильное произношение всех звуков родного языка.
6. Вырабатывать четкое и ясное произношение каждого звука, а также сло-

ва и фразы в целом, т. е. хорошую дикцию.
7. Развивать произношение слов согласно нормам орфоэпии русского лите-

ратурного языка.
8. Формировать нормальный темп речи, т. е. умение произносить слова, 

фразы в умеренном темпе, не убыстряя и не замедляя речь, тем самым создавая 
возможность слушающему отчетливо воспринимать ее.

9. Воспитывать интонационную выразительность речи, т. е., умение точно 
выражать мысли, чувства и настроение с помощью логических пауз, ударений, 
мелодики, темпа, ритма и тембра.
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ИСПОльзОвАНИЕ ТАКТИльНО-КИНЕСТЕТИЧЕСКОЙ 
СТИМУляЦИИ в КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

звУКОПРОИзНОШЕНИя У ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОльНОГО вОзРАСТА С ОНР

Радченко О.в., Эскина А.А., Челпанова Т.Б.,  
Попова Н.Н., Дубовая А.А. (Новокузнецк) 

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не 
только к взрослым, но и к детям. Растет объем знаний, которые дети должны 
усвоить, мало того, усвоение этих знаний должно быть не механическим, а 
осмысленным. Для того чтобы помочь детям справиться с ожидающими их 
трудностями, необходимо позаботиться о полноценном формировании их 
речи. Это – основное условие успешного обучения. В настоящее время все 
больше учителей- логопедов используют в своей работе тактильно-кинестети-
ческую стимуляцию для коррекции звукопроизношения у детей с ОНР.

Исправлением недостатков звукопроизношения при ОНР занимались 
Е.Ф. Архипова, Л.В. Лопатина, М.А. Поваляева, О.Г. Приходько, Н.В. Сере-
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брякова, Г.В.Чиркина и др. Однако проблема поиска оптимальных средств кор-
рекции звукопроизношения при ОНР актуальна на сегодняшний день.

Нарушения звукопроизношения с трудом поддаются коррекции и отрица-
тельно влияют на формирование фонематической и лексико-грамматической 
сторон речи, затрудняют процесс школьного обучения детей.

М.М. Кольцова в работе «Ребенок учиться говорить» (http://turbobit.
net/9t2j7ab9l7y8.html) указывает на то, что речевые области головного мозга фор-
мируются под влиянием импульсов от пальцев рук. Чем больше ребенок умеет 
и стремится делать руками, тем он умнее, а речь его совершеннее. Вся история 
развития человечества доказывает, что движение руки тесно связано с речью. 
Функция руки и речи развивается параллельно. Это должно быть использовано в 
работе с детьми, а особенно с теми, у кого имеются различные нарушения речи.

Совершенствование мелкой моторики – это совершенствование речи. Чем 
совершеннее кора головного мозга, тем совершеннее речь, а значит, и мыш-
ление. Близость моторной и речевой зон навели ученых на мысль, что трени-
ровка тонкой (мелкой) моторики пальце рук оказывает большое влияние на 
развитие активной речи ребенка. 

Именно И.П. Павлов придал тактильным ощущениям большое значение, 
поскольку они несут в двигательную часть речевого центра дополнительную 
энергию, способствующую его формированию. 

Педагогами и учителями-логопедами ДОУ был проведен теоретический 
обзор литературы, и проанализированы направления работы по развитию 
тактильно-кинестетических ощущений, которые стимулируют развитие цен-
тральной нервной системы и ускоряют развитие речи ребенка.

На основании выше изложенного учителями-логопедами и педагогами 
ДОУ была разработана система работы по развитию звукопроизношения с 
применением тактильно-кинестетической стимуляции с детьми старшего до-
школьного возраста.

В работе с воспитанниками имеющими нарушения звукопроизношения 
использовали тактильно-кинестетическую стимуляцию в процессе: формиро-
вания артикуляционных укладов на основе кинестетических ощущений; про-
ведения игр со звуком, проведение пальчиковых игр и упражнений с мелкими 
предметами, самомассаж кистей рук, на этапах постановки и автоматизации 
звуков использовали иппликатор Кузнецова. Проводились дидактические 
игры, в которых использовались следующие действия: ощупывание предметов 
с различной поверхностью с открытыми и закрытыми глазами, определение по 
контуру с закрытыми глазами предмета, нахождение на ощупь и другие. 

В процессе применения данной системы работы у воспитанников на-
блюдались улучшения в звукопроизношении, отмечена положительная ди-
намика развития артикуляционной моторики, движения выполнялись уве-
ренно и в хорошем темпе, что и стало результатом более высокого уровня 
развития артикуляционной моторики и тактильно-кинестетических ощущений. 
Педагоги и учителя-логопеды ДОУ пришли к выводу о необходимости исполь-
зования тактильно-кинестетической стимуляции в коррекции нарушений зву-
копроизношения у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
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СОвРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕхНОлОГИИ  
в РАБОТЕ С ДЕТьМИ С ТяЖЕлЫМИ НАРУШЕНИяМИ РЕЧИ

Бабанина Е.А., Колосова И.в., Ракитина А.С. (Барнаул)
Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

ребенка. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать 
свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действитель-
ности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослы-
ми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому важно 
заботиться о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и пра-
вильности, предупреждении и исправлении речевых нарушений.

Педагогическая технология – это целостный научно обоснованный проект 
определённой педагогической системы от её теоретического замысла до реа-
лизации в образовательной практике, отражающей процессуальную сторону 
обучения и воспитания и охватывающей их цели, содержание. 

В дошкольной педагогике к наиболее значимым видам технологий относят-
ся технологии личностно-ориентированного воспитания и обучения дошколь-
ников. Ведущий принцип таких технологий – учёт личностных особенностей 
ребёнка, учёт детских интересов и предпочтений в содержательных видах де-
ятельности в ходе воспитания и обучения. Построение педагогического про-
цесса с ориентацией на личность ребёнка закономерным образом содействует 
его благополучному существованию, а значит здоровью.

1. Личностно-ориентированная технология ставится в центре всей системы 
дошкольного образования – обеспечения комфортных условий для развития 
личности ребенка, безопасного его развития, реализации имеющихся природ-
ных потенциалов. Выявление темпа развития, направленного на оказание по-
мощи ребенку с ослабленным здоровьем в период адаптации к условиям дет-
ского сада, оказания помощи ребенку с ТНР.

2. Здоровьесберегающие – технологии воспитания культуры здоровья до-
школьников. Цель этих технологий – становление осознанного отношения ре-
бёнка к здоровью в жизни человека, накопление знаний о здоровье, безопасном 
поведении. К таким технологиям относится:

• артикуляционная гимнастика позволяет подготовить речевой аппарат к 
постановке нарушенных звуков;

•  логоритмика позволяет преодолеть речевые нарушения путем развития 
и коррекции двигательной сферы, соединяя работу речедвигательного и речес-
лухового анализаторов;

• релаксация используется при напряженном состоянии нервной системы 
препятствующим свободной речи так как большинство детей с ТНР испытыва-
ют несоответствия между процессами торможения и возбуждения, повышен-
ную эмоциональность, двигательное беспокойство. Релаксацию используют в 
работе с детьми с общим недоразвитием речи, при заикании и дизартрии.

• дыхательная гимнастика способствует выработ ки правильного речевого 
дыхания – основы звучащей речи, источник образования звуков, голоса. Хо-
рошо поставленное речевое дыхание обеспечивает ясность дикции и четкость 
произношения звуков..

• биоэнергопластика – это соединение движения органов артикуляции дви-
жением кистей и пальцев рук.

3. Игровая технология. Игровая технология используется как средство раз-
вития моторной, сенсорной сферы, развитии всех сторон речевой системы ус-
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воения языковых закономерностей, формирования личности детей с ТНР, раз-
вития психических функций. 

Виды игровых технологий: игры-инсценировки художественных произве-
дений, песочная терапия, кинезиологические игровые упражнения, кинезиоло-
гическое рисование – позволяют активизировать межполушарное взаимодей-
ствие через определенные двигательные упражнения. Позволяют улучшить 
работу головного мозга, улучшить внимание, память, речь, пространственные 
представления, мелкую, крупную моторику, снижают утомление, улучшают 
мышление. Таким образом, игра, являясь ведущей деятельностью дошкольно-
го возраста, полезна для развития ребенка и создает положительную атмос-
феру для сотрудничества со сверстниками и взрослыми. Важная особенность 
игровой технологии в том, что она проникает во все виды деятельности: труд, 
повседневную бытовую деятельность, связана с выполнением режимных мо-
ментов. В результате развивается речь и другие познавательные процессы.

4. Технология развивающего обучения. Развивающее обучение – направ-
ление в теории и практике образования, ориентирующееся на развитие физи-
ческих, познавательных и нравственных способностей воспитанников с ТНР 
обучающихся путём использования их потенциальных возможностей. Это мо-
тивация на конкретное действие, на познание, на новое. Предметная развиваю-
щая среда способствует развитию познавательных способностей.

5. Исследовательская проектная технология. Исследовательская деятель-
ность используется с целью формирования у детей способности к исследова-
тельскому типу мышления. В ДОУ проектная исследовательская деятельность 
носит характер сотрудничества, соприкасается здесь с технологией сотрудниче-
ства в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются 
родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками 
информации, реальной помощи и поддержки ребёнку и педагогу в процессе 
работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образова-
тельного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство со-
причастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребёнка. Основной 
целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие сво-
бодной творческой личности, которое определяется задачами развития и зада-
чами исследовательской деятельности детей. Презентация может проходить в 
различных формах в зависимости от возраста детей и темы проекта: итоговые 
игры-занятия, игры-викторины, тематические развлечения, оформление альбо-
мов, фотовыставок, мини-музеев, творческих газет. Проекты, вне зависимости 
от вида, творческие, исследовательские, информационные, открытые, игровые, 
практико-ориентированные и др., нуждаются в постоянном внимании, помощи и 
сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации.

6. Технология проблемного обучения в детском саду направлена на усво-
ение способов самостоятельной деятельности. Способствует развитию ком-
муникативной компетенции. Используется с целью организации активной 
деятельности по разрешению проблемы, активизации познавательной актив-
ности, развитию мыслительных способностей детей с ТНР.

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать про-
блемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ.

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств ана-
лиза условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия.

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в от-
крытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, 
т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. 
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Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, ре-
ализация найденного решения. Практически это означает выполнение некото-
рых операций, связанных с практической деятельностью, с выполнением вы-
числений, с построением системы доказательств, обосновывающих решение.

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую 
проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей 
выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 
Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожи-
данных сведений об окружающих его предметах и явлениях.

 Таким образом, целенаправленная работа педагогов с детьми с наруше-
ниями речи с использованием на практике современных педагогических тех-
нологий позволяет сделать коррекционный процесс более эффективным, в 
результате сформировать интеллектуальную, грамотную. Самостоятельную, 
продуктивно мыслящую, творческую личность без речевых нарушений.

РАзБАлАНСИРОвАННЫЙ РЕБЁНОК –  
КОМНАТА «СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ»

Сиваева Т.И. (Новосибирск) 
В нашем детском саду № 274 г. Новосибирска совместно с родителями от-

крыта комната «сенсорной интеграции» для детей с особыми образовательны-
ми потребностями (далее – ООП): с расстройством аутистического спектра, 
интеллектуальными нарушениями, задержкой психического развития, кото-
рым так необходима помощь. Метод сенсорной интеграции – один из видов 
помощи для детей с ООП. Сенсорная интеграция – это естественный, невро-
логический процесс развития человека, который начинается в утробе и про-
должается всю жизнь. При рациональном использовании метода сенсорной 
интеграции по мнению Лебединского В.В., Никольской О.С., Либлинг М.М., 
Баенской Е.Р. можно добиться значительной положительной динамики в пси-
хомоторном, речевом и познавательном развитии детей, что будет способство-
вать их более успешной социализации в будущем. Поэтому, для улучшения 
сенсорного развития ребенка с ООП необходимо обогащать теорию и практику 
дошкольного воспитания, т. е. разрабатывать и использовать наиболее эффек-
тивные средства и методы сенсорного воспитания в детском саду. 

 Комната «сенсорной интеграции» – комната для занятий, создающая ощу-
щение уюта и защи щенности, дети чувству ют себя более уверенно в неболь-
шом помещении. Среда включает организацию физического пространства, 
в том числе оборудование, а также взаимодействие специалиста и ребёнка. 
Сенсорная интеграция направлена, прежде всего, на развитие взаимодействия 
между тактильной, проприоцептивной и вестибулярной сенсорными система-
ми как предпосылки для формирования других чувств. Внимание уделяется 
формированию сенсорного восприятия, синтезу сенсорных систем. В совмест-
ной деятельности различных сенсорных систем имеется объективный порядок 
постоянных взаимосвязей, который включает в себя три основные цепочки:

1 тактильная – проприоцептивная – вестибулярная – зрительная,
2 тактильная – слуховая – зрительная,
3 тактильная – вкусовая – обонятельная – зрительная. 
Структура занятия включает: 
1. Планирование занятия вместе с ребёнком (с помощью схематичного ри-

сунка, карточек) 
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2. Деятельность в пространстве: активная работа над вестибулярной, так-
тильной и проприоцептивной системами, которые отвечают поставленным це-
лям и мотивации ребенка. Включают в себя элементы игры и принципы рабо-
ты в зоне ближайшего развития. 

3. Уборка и подведение итога занятия. 
МЕТОДЫ, ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТьМИ

Занятия в комнате сенсорной интеграции, проводит учитель-дефектолог, 2 
раза в неделю. Каждое занятие состоит из нескольких частей и занимает по 
длительности не более 25 минут, что полностью соответствует возрастным 
психологическим и физическим возможностям дошколь ника. Занятия прово-
дятся индивидуально.

Формы работы: игровая форма занятий:
1. Игровая форма занятий создаётся игровой мотивацией, которая высту-

пает как средство побуждения, стимулирования детей к различным видам де-
ятельности. Совместные игры – основа всего обучения. Они могут быть с ис-
пользованием предметов или без их использования. 

2. Актуальность использования игры как средства коррекции обусловлено 
тем, что игра, являясь основным и любимым детьми занятием, позволяет бы-
стрее и прочнее сформировать нарушенные процессы развития.

Занятия проводятся в контексте конкретных задач: что именно будет спо-
собствовать развитию, самоактуализации и улучшению деятельности этого 
конкретного ребёнка. В центре взаимодействия – ребёнок и его выбор (матери-
алов, хода и уровня игры); Важно по-разному организовывать взаимодействие 
и подавать материал, чтобы он максимально подходил под уровень восприятия 
ребёнка и давал ему возможность развивать свои способности. В структуру 
каждого занятия включены игры на развитие сенсорного развития. Каждому 
ребенку подбираются индивидуальные задания, в зависимости от структуры 
сенсорной дисфункции. Планирование занятия совместно с ребенком (с по-
мощью схематичного рисунка или карточек), подходит не для всех детей (ин-
дивидуально конкретному ребёнку).

Методы: наглядные, словесные, практические, игровые. Методы, приемы 
и структура занятий, могут варьироваться в зависимости от настроения детей, 
их психологического состояния. В своей работе использую: подкрепление, ви-
зуальную поддержку. Для детей с ООП социальная похвала не всегда является 
поощрением. Подкрепление и частота получения подкреплений подбирается 
индивидуально, постепенно для ребёнка становится важным участие в самой 
активности, и тогда можно отходить от использования дополнительных под-
креплений. Применяются подкрепление: «Дай пять»; эмоциональная похвала 
(«Отлично получается!»); внимание близких (если присутствуют родители); 
печать или наклейка; участие в любимой деятельности. Визуальная поддержка, 
дополняет вербальную информацию: помогает понять происходящее вокруг; 
обеспечивает понимание последовательности действий; помогает концентри-
роваться и удерживать внимание; помогает при смене активностей или место-
положения; создать ситуацию успеха, не вызывая тревогу.

Коррекционные занятия проводятся одновременно с консультированием 
семьи ребёнка. Специалист регулярно общается с ребёнком и его близкими, 
чтобы узнать о появлении нежелательных или положительных реакций. 

Помогает понять, как сенсорно-интегративная дисфункция влияет на по-
вседневную жизнь, и разработать стратегии, которые бы сводили это влияние к 
минимуму. Отслеживает прогресс на пути решения поставленных целей. Важ-
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но определить, переносятся ли навыки и способности ребёнка в повседневную 
жизнь. На основании анкет, интервью, диагностики планирую: использование 
оборудования; выбор игр и игрушек. Совместные игры, игры с родителем, 
игры для самостоятельного использования ребёнком.

Базовое сенсорное оборудование в комнате «сенсорной интеграции»:
• маты синего, красного цвета; мягкие модули; 
• подвешенный вдоль стены га мак;
•  контейнер с «альпинистскими» веревками, канаты, тянущиеся ткани;
• сенсорная коробка: мочалки, массажеры, антистрессовые игрушки, 

игрушки-головоломки, приятные кусочки тканей, шнуры, кольца, браслеты, 
сыпучий материал и т.д.

• сенсорная коробка для орально-моторной активности: пузыри, свистки, 
грызунки, трубочки, средство для дезинфекции оборудования;

• валики;
• спортивный комплекс; 
• тренажёры; 
• велосипед;
• сенсорные коврики; 
• доска балансировочная;
• контейнеры с мячами, разной текстуры и размеров;
• мешочки с разным наполнением;
• жилеты утяжеляющие: предназначены для усиления проприоцептивной 

обратной связи, дополнительной сенсорной стимуляции, снятия тревожности, 
улучшения концентрации внимания. 

• фитнес мячи;
• пуфы, подушечки.
Резюмируя выше сказанное, дети в комнате сенсорной интеграции: учатся слы-

шать и понимать; взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; развивать эмо-
ции и речевое развитие; развивать осознание представлений о собственном теле.
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КОРРЕКЦИОННАя РАБОТА С ДЕТьМИ,  
ИМЕЮщИМИ ОТКлОНЕНИя в РАзвИТИИ,  

в ОБщЕРАзвИвАЮщЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА
Анисимова Н.М., Большакова Е.И. (Тутаев)

Особого внимания со стороны государства требуют к себе семьи, имеющие 
детей с ОВЗ, в том числе и детей – инвалидов. Принятие нового федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, ко-
торый учитывает образовательные потребности и особенности детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, подтверждает необходимость измене-
ния к подходам, условиям и результатам образования [5]. С учётом того, что 
в последние годы количество детей с ОВЗ, посещающих ДОУ, увеличивается, 
перед педагогами учреждения встаёт вопрос о поиске новых форм психоло-
го-педагогического сопровождения таких детей, организации коррекционно – 
развивающей работы с детьми, имеющими отклонения в развитии.

На сегодняшний день детский сад посещают дети с ОВЗ, которые инте-
грированы в группы с нормально развивающимися детьми (дети с синдромом 
Дауна, с ЗПР, с ОНР, с расстройствами эмоционально-волевой сферы). 

Для каждого ребенка с ОВЗ составляется индивидуальный маршрут раз-
вития. Он помогает воспитателям отслеживать направления сопровождения 
ребёнка, держать родителей в курсе коррекционных мероприятий, проводи-
мых с ребёнком и строить свою коррекционно – развивающую работу согласно 
рекомендациям специалистов ДОУ.

Коррекционно – развивающая работа – это система специальных педагоги-
ческих мероприятий, направленных на преодоление или ослабление недостат-
ков в физическом или психологическом развитии детей. При оценке динамики 
продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья необходимо 
сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с собой на 
предыдущем уровне развития, создавать для ребёнка атмосферу доброжела-
тельности, психологической безопасности, разработать динамичную индиви-
дуальную развивающую коррекционную программу для каждого ребёнка со-
вместно с родителями.

Для успешного развития детей с ОВЗ в том числе и детей – инвалидовв груп-
пах огромное значение уделяется созданию развивающей предметно – простран-
ственной среды группы, помогающей социальной адаптации и коррекции от-
клонений у детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги должны 
строить свою работу таким образом, чтобы повышалась познавательная моти-
вация детей, ребёнок учился планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия, мог работать в группе, вести диалог со взрослыми и другими детьми, 
уметь отстаивать свое мнение.

Важным направлением коррекционных мероприятий является развитие 
мелкой моторики кистей и пальцев рук. Пальчиковая гимнастика сочетается 
с чтением небольших стихотворных текстов, что служит стимулированию зон 
коры головного мозга, развитию речи, слухового восприятия, памяти, внима-
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ния, готовит руку к письму. РППС постоянно обновляется пособиями, направ-
ленными на развитие мелкой моторики: шнуровки, обводки изображений по 
внешнему контуру, трафареты.

Выполняются массажные упражнения с использованием различных при-
способлений: массажных мячей разной величины, шариков, тактильных пан-
но, су-джоков.

Основные направления коррекционной работы с детьми, имеющими откло-
нения в развитии:

Организованная образовательная деятельность. 
Воспитанники с ОВЗ участвуют в непосредственно образовательной дея-

тельности совместно со сверстниками, для них подбираются задания различного 
уровня сложности, дополнительные игры и упражнения. Для детей с ОВЗ, име-
ющих низкую познавательную активность и несформированность характерных 
для возраста объёма памяти, зрительного восприятия в работе с детьми мы ис-
пользуем мнемотаблицы, состоящей из картинок. Ребёнок, используя графиче-
ское изображение, воспроизводит текст целиком. Мнемотаблицы эффективны 
при разучивании стихотворений, потешек, скороговорок [4]. В продуктивных 
видах деятельности педагоги используют следующие методы и приёмы – сло-
весные: объяснение, разъяснение, повторное напоминание инструкции, слово 
воспитателя – «на успех»; наглядные и практические: показ ребёнком с прого-
вариванием действий, создание проблемной ситуации, оказание взрослым или 
ребёнком (работа в паре) помощи на начальном этапе или в ходе деятельности. 
При конструировании из бумаги (оригами и работа со схемой) можно использо-
вать приём одновременного складывания предмета.

Совместная деятельность взрослого и ребёнка.
В процессе общения со взрослым формируются потребности и мотивы 

общения. Взрослый служит своеобразным «мостиком», ориентируясь на ко-
торый ребёнок с проблемами в развитии «входит» в жизнь, осваивая пред-
метную, игровую и продуктивные виды деятельности. Педагог создаёт такие 
ситуации, в которых дошкольник либо уже «хочет» больше, чем «умеет», либо 
«умеет» больше, чем «хочет» в рамках определённой деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 
Изобразительная деятельность – рисование, штриховка, закрашивание спо-

собствует умению ориентироваться на листе бумаги. Концентрации внимания 
способствует «прохождение» всевозможных лабиринтов.

Театрализованная деятельность.
Развитие коммуникативных навыков взаимодействия, умение слушать друг 

друга, развитие диалогической речи происходит в творческих играх, игре – 
драматизации, инсценировках, театрализованной деятельности. Игра развива-
ет важнейшие социальные навыки и умения.

Игры.
Стойкие аффективные барьеры, возникающие в жизни ребёнка, преодолева-

ются им гораздо легче в игре, поэтому игра и игровые формы работы – это наи-
более адекватные средства коррекции психического развития личности ребёнка. 

Педагогу необходимо сделать большой упор на формирование эмпатии, со-
чувствие и содействие со стороны нормально развивающихся воспитанников. 
Педагог создаёт такую обстановку, чтобы детям было хорошо вместе, чтобы 
они радовались именно тому, что все сегодня пришли в детский сад. Педагог 
на личном примере показывает, как нужно подойти к другому ребёнку, дотро-
нутся до руки, посмотреть на собеседника, заглянуть в глаза, назвать по имени, 
и только потом высказывать своё предложение. 
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Упражнение «Волшебные очки»
Цель: Преодоление отчужденной позиции в отношении со сверстниками.
«Я покажу тебе волшебные очки. Тот, кто их наденет, видит только хоро-

шее в других, даже то, что человек прячет от всех. Вот сейчас я примерю эти 
очки… Какой ты красивый, веселый, умный. А теперь хочется, чтобы ты при-
мерил, эти очки и хорошенько рассмотрел своего друга. Может, ты заметишь 
то, чего раньше не замечал».

Развитие мелкой моторики пальцев рук у детей непосредственно связано 
с развитием речи, внимания,памяти. Дети с плохо развитой моторикой часто 
оказываются растерянными. Таким воспитанникам необходимо говорить: «Не 
переживай, тебе помогут», «У тебя всё получится». Наиболее интересно для 
детейи эффективно проходит организованная деятельность с использованием 
массажных шариков су-джок, мячиков – ёжиков [3].

Упражнение для рук с мячиком – «ёжиком»
Ёжик, ёжик покажись, ёжик, ёжик, не колись.
Подержу тебяв руках и поглажу я слегка.
В правой ручке, влевой, подержу тебя я смело.
Покатаю по столу, раз- и пальчик уколю.
А затем – второй и третий, ты ведь даже не заметил.
Прячь колючки ты свои, больше пальцы не коли.
Раз – подбросим, два – поймаем, очень весело играем!
Цель коррекционно – развивающей работы воспитателя с детьми, имеющими 

отклонение в развитии общеразвивающей группе, считается достигнутой, если 
уровень социально – психологической адаптированности дошкольников в соци-
альной среде и коллективе нормально развивающих сверстников устойчивый. 
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ПРОФЕССИОНАльНО-лИЧНОСТНАя ГОТОвНОСТь 
ПЕДАГОГОв КАК ОСНОвНОЙ ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 

ИНКлЮзИвНОГО ОБРАзОвАНИя в ДОУ
Сударева Т.А., Самойло л.Н. (Новосибирск)

Согласно содержанию современной отечественной модели образования, 
предполагается, что количество лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), получающих образовательные услуги в массовых учреждениях будет 
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увеличиваться. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 2) обозначены понятия «обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья», «инклюзивное образование», «адаптиро-
ванная основная образовательная программа». В профессиональном стандарте 
педагогов указывается на то, что в данных социальных условиях возникает тре-
бование – готовность и способность педагогов учить всех без исключения детей, 
вне зависимости от их склонностей, способностей развития, ограниченных воз-
можностей. Отсюда следует, что необходимо формирование инклюзивной ком-
петентности педагога как составляющей их профессиональной компетентности.

В связи с этим, научный интерес исследователей направлен на анализ го-
товности специалистов и воспитателей к инклюзивному обучению детей, по-
явлению таких понятий, как профессиональная и психологическая готовность, 
инклюзивная готовность и инклюзивная компетентность. С позиции личност-
ного подхода готовность педагога к инклюзивному образованию детей опре-
деляют не только по наличию специальных знаний об особенностях развития 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умений исполь-
зовать в образовательном процессе различных способов и приемов работы с 
ними, но и «сформированность определенных личностных качеств, обеспечи-
вающих устойчивую мотивацию к данной деятельности» [1]. 

Такие отечественные исследователи, как А.Н. Гамаюнова, Е.Н. Кутепова, 
Г.В. Пальчик, И.Л. Федотенко, С.А. Черкасова, И.М. Яковлева, Н.Н. Яковлева, 
в содержании подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивного об-
разования отводят главенствующую роль мотивационно-ценностной состав-
ляющей. Авторы настаивают на необходимости формирования у педагогов 
способности принимать философию и методологию инклюзии [2]. 

Мы считаем, что лучшим решением задачи помощи педагогам в организа-
ции работы в условиях реализации инклюзивного образования будет обучение 
в режиме «живого времени», прямо на месте в ДОУ. Нами был аккумулиро-
ван опыт 2017–2021 годов и педагогом-психологом Самойло Л.Н. разработана 
модульная программа «Профессионально-личностная готовность педагогов 
как основной фактор успешности инклюзивного образования в ДОУ», пред-
назначенная для подготовки воспитателей, специалистов к работе в условиях 
реализации инклюзивного образования. 

Задачи программы: способствовать формированию у специалистов, воспи-
тателей профессиональной компетентности и нового профессионального опы-
та в области совместного обучения детей с нормой развития и с особыми обра-
зовательными потребностями; актуализировать у специалистов, воспитателей 
готовность и способность создавать инклюзивную образовательную среду для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов; формировать у педагогических работников 
психологическую готовность к процессу совместного обучения, воспитания 
детей с ОВЗ в среде нормативно развивающихся сверстников; содействовать 
формированию у специалистов, воспитателей потребности профессионально-
го самообразования в области инклюзивной практики.

Программа состоит из трех модулей, каждый из которых призван решать 
задачи формирования у педагогов различных компонентов готовности к ин-
клюзивному образованию в ДОУ:

1. Организация работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивной образова-
тельной среды детского сада.

2. Особенности коррекционно-развивающей деятельности в группе комби-
нированной направленности.

3. Профессионально-личностная готовность педагогов к работе с детьми с ОВЗ.
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Каждый модуль представляет собой законченный блок информации, вклю-
чающий в себя целевую программу действий и методическое руководство, обе-
спечивающее достижение поставленной цели.

Основным принципиальным элементом каждого из образовательных мо-
дулей является максимально практико-ориентированная направленность, при-
ближенная непосредственно к деятельности учреждения и к конкретным де-
тям с особыми образовательными потребностями. 

Программа «Профессионально-личностная готовность педагогов как ос-
новной фактор успешности инклюзивного образования в ДОУ» рецензирована 
кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры логопедии и детской речи 
ИД ФГБОУ ВО «НГПУ», доцентом кафедры педагогики и психологии ИИГСО 
НГПУ, заместителем директора по НМР МАОУ СОШ № 216 Я.А. Кардаш.

 Программа реализовалась на базе МАДОУ д/с № 100 г. Новосибирска с 
ноября 2022 года по март 2023 года. Приняли участие 26 педагогов: 18 вос-
питателей, 3 учителя-логопеда, 3 музыкальных руководителя, 2 инструктор по 
физической культуре и 6 младших воспитателей.

В течение 4,5 месяцев педагог-психолог Самойло Л.Н., учитель-логопед 
Климова М.В. и учитель-дефектолог Смирнова К.И. помогали педагогам в ор-
ганизации инклюзивного образования в группах комбинированной направлен-
ности. Режим занятий – 1 раз в неделю по 1,5 часа. 

В процессе реализации программы использовались разнообразные формы 
и методы активного обучения: семинары, практикумы, тренинги, метод про-
блемного изложения (постановка и поиск способов разрешения конкретной 
проблемы). 

Практические задания направлены на обобщение теоретических знаний с 
опорой на практический опыт педагогов и их критический анализ. Также в про-
грамме предусмотрены консультации и задания для самостоятельной работы.

По окончании реализации программы подготовки педагогов произведен 
контроль освоения программы с помощью мониторинга качества исполнения 
программы и мониторинга эффективности. Выявлен уровень информационной, 
психологической и профессиональной готовности к работе с детьми с ОВЗ: вы-
сокий уровень – 77,8%; средний уровень – 22,2%; низкий уровень – 0%.

Выросло количество педагогов, владеющих специальными знаниями для орга-
низации работы с детьми с ОВЗ; 100% педагогов получили помощь в организации 
работы в условиях реализации инклюзивного образования; на 31,3% увеличилось 
количество педагогов с высоким уровнем профессионально-личностной готовно-
сти; 68,7% при необходимости обратятся за помощью к специалистам.

Таким образом, подобный подход к построению модульной системы под-
готовки и включения педагогов в инклюзивные процессы показал свою эффек-
тивность, а также позволяет постоянно включать в инклюзивное образователь-
ное пространство новых участников. 

Программа «Профессионально-личностная готовность педагогов как основ-
ной фактор успешности инклюзивного образования в ДОУ» стала победителем 
Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ и техно-
логий в образовательной среде – 2022 в номинации «Программы работы психо-
лога с педагогическим коллективом и педагогами». Присвоен гриф общероссий-
ской общественной организации «Федерация психологов образования России» с 
рекомендациями реализации программы на территории России. 
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ПСИхОлОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОвОЖДЕНИЕ  
ДЕТЕЙ С Овз ЧЕРЕз РЕАлИзАЦИЮ  

КОРРЕКЦИОННО-РАзвИвАЮщИх ПРОГРАММ
волчек Г.Ф., Евсеева С.А., Трухина О.П. (Тольятти)

Проблемой воспитания детей с ЗПР занимаются многие специалисты: вра-
чи, педагоги – дефектологи, психологи, социальные работники. 

В основу разработанной нами системы положена идея становления детей 
с особыми образовательными потребностями полноценными гражданами со-
временного общества. Замысел первой представленной работы состоит в ис-
пользовании клиент – центрированного подхода, разработанный К. Роджерсом. 
В этом подходе акцентируется позитивная природа человека, а именно – свой-
ственное ему врождённое стремление к самореализации. Основу психическо-
го здоровья, по мнению К. Роджерса, составляет гармоничная структура «Я – 
концепции», соответствие «идеального Я» «реальному Я», а также стремление 
личности к самопознанию и самореализации. «Я – реальное» – это система 
представлений человека о самом себе, которая формируется на основе опыта, 
общения человека с другими людьми, а «Я – идеальное» – это представление 
о себе как об идеале, о таком, каким человеку хотелось бы стать в результате 
реализации своих возможностей. Поэтому степень различия между «Я – ре-
альным» и «Я – идеальным» определяет степень дискомфорта и личностный 
рост. Сложности развития самосознания при ЗПР связаны, как правило, с тем, 
что дети не способны правильно осознать и оценить собственные качества 
(достоинства и недостатки). Поскольку искажено понимание причин того или 
иного отношения к ним со стороны окружающих, у ребёнка не складывается и 
собственная система оценок своей личности. Эти особенности самосознания 
сочетаются с неадекватными средствами психологической защиты. К. Рождерс 
считал, что перед психологом в процессе психокоррекционного воздействия 
стоит задача устранения эмоциональных блоков или препятствий на пути к 
самореализации и самоактуализации.

Разработанная нами система психологического воздействия на детей с ЗПР 
включает в себя три основных компонента:

• Осознание себя как единицы социума, изучение всех параметров своей 
личности и формирование позитивного отношения к своему «Я».

• Принятие сверстника и взрослого как равноценную себе единицу социума.
• Использование полученных знаний для включения себя в социальное вза-

имодействие.
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Итак, чтобы не дублировать работу дефектологов по углубленному интел-
лектуальному развитию детей психологам предлагается формировать способ-
ность детей к самопознанию, к самоконтролю, развивать эмоционально – воле-
вую и мотивационную сферы, формировать осознание собственного «Я», его 
значимости в окружающем мире, понимать и принимать сверстников и взрос-
лых со всеми их индивидуальными особенностями. Работа педагога – психо-
лога рассчитана на средний, старший и подготовительный возраст дошколь-
ников. Работа состоит из занятий, включающих в себя игры и упражнения, 
соответствующие возрасту, содержание которых качественно расширяется и 
углубляется с каждым годом. Разработанная система состоит из 3- х этапов:

• Предварительный (диагностический). 
• Основной этап (коррекционный). 
• Заключительный этап.
После 3-летнего обучения дети, в большей степени, научились устанавли-

вать и поддерживать контакты, адекватно реагировать на различные ситуации, 
сотрудничать и находить компромиссные решения, понимать свою индивиду-
альность и отмечать и принимать индивидуальные особенности своих свер-
стников. Данная разработка имеет свои границы применения. Она успешно 
сочетается и существенно дополняет учебный план учителей-дефектологов и 
воспитателей. Всё это свидетельствует об эффективности предлагаемой систе-
мы работы педагога – психолога с детьми с ЗПР.

Вторая представленная программа направлена на развитие коммуникатив-
ных навыков детей с ТНР. Доказано, что речевые нарушения сказываются на 
характере взаимоотношений ребенка с окружающими, на формировании его 
самосознании и самооценки. В последнее время педагоги и родители все чаще 
с тревогой отмечают, что многие дошкольники испытывают серьезные труд-
ности в общении с окружающими, особенно со сверстниками. Многие дети не 
умеют по собственной инициативе обратиться к другому человеку, порой даже 
стесняются ответить, если к ним обращается кто-либо. В целях предупрежде-
ния нарушений личностного развития у детей с недоразвитием речи возникла 
необходимость в разработке и реализации психокоррекционной программы.

Причин возникновения проблем в общении у детей дошкольного возраста 
может быть несколько. Это и высокая тревожность, слабая социальная реф-
лексия, неудовлетворённая потребность в общении, низкий социальный статус 
ребёнка, недостаточное развитие эмоциональной сферы, различные формы 
детской нервозности (невропатии, страхи). 

Способность к общению включает в себя:
• желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»);
• умение организовывать общение («Я умею!»), уметь слушать собеседника, 

эмоционально сопереживать и решать конфликтные ситуации;
• знание норм и правил при общении с окружающими («Я знаю!»).
Коррекционно-развивающая работа педагога – психолога по преодолению 

и профилактике нарушений в коммуникативной сфере рассчитана на старший 
и подготовительный возраст дошкольников и включает в себя три блока:

• Диагностический.
• Коррекционно-развивающий.
• Итоговый. 
Согласно результатам итогового обследования детей с ТНР снизилась доля 

детей с негативными поведенческими реакциями (тревожность, эмоциональ-
ная напряженность); показатели высокого уровня тревожности в сфере «ребе-
нок – ребенок» снизилась на 38%. Дети стали более дружелюбными, эмоцио-
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нально – устойчивыми. Сократилось число конфликтных ситуаций в процессе 
взаимодействия воспитанников.

Таким образом, можно говорить о положительной динамике в коммуника-
тивном развитии детей с ТНР необходимости продолжать работать по данной 
программе. 
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ИННОвАЦИОННЫЕ ТЕхНОлОГИИ И НЕСТАНДАРТНЫЕ 
МЕТОДЫ НА УРОКАх БИОлОГИИ С ДЕТьМИ  

С ТяЖЕлЫМИ НАРУШЕНИяМИ РЕЧИ Для РАзвИТИя РЕЧИ  
И ФОРМИРОвАНИя НАУЧНОГО МЫШлЕНИя

Ищенко Т.Ю. (Краснодар)
Урок является основной формой организации педагогического процесса, 

так как предполагает не только организацию учебно-познавательной деятель-
ности, но и интеллектуальное развитие учащихся, формирование их потреб-
ности в знаниях, мировоззрения, самостоятельности, трудолюбия, дисципли-
нированности. 

Тема «Инновационные технологии и нестандартные методы на уроках с 
детьми с тяжелыми нарушениями речи для развития речи и формирования на-
учного мышления» актуальна, так, как в последние годы интерес к нестан-
дартным урокам в школе значительно повысился. Новые стандарты требуют 
нестандартного подхода к обучению школьников. Поиск новых форм и при-
емов организации обучения, и воспитания школьников в наше время – явление 
необходимое. 

В связи с этим я поставила перед собой цели: эффективный подбор форм, 
методов, обучения для активизации познавательной деятельности школьников.

Перед каждым учителем стоит главная задача – дать прочные и глубокие 
знания по предмету каждому ученику, показать детям их внутренние ресурсы, 
привить им желание учиться, стремление узнать новое, научить детей крити-
чески мыслить, проверять свои знания, доказывать. Кроме традиционных ти-
пов уроков у нас встречаются и нетрадиционные или нестандартные уроки, то 
есть уроки, имеющие нестандартную структуру. 

Нестандартный урок – это импровизация учебного материала.
 Нестандартные уроки должны быть адаптированы с учетом возраста детей. 

Нестандартный урок- это неординарные подходы к преподаванию учебных 
дисциплин, это всегда праздники, когда каждый имеет возможность проявить 
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себя в атмосфере успешности и класс становится творческим коллективом. В 
своей работе я применяю нестандартные формы обучения и воспитания, кото-
рые способствуют развитию интереса учащихся к изучаемому предмету, а так 
же их творческой самостоятельности, благоприятному климату, ориентируют 
учащихся на коммуникацию. Цель этих уроков проста: оживить скучное, ув-
лечь творчеством, заинтересовать обыденным, т.к. интерес – это катализатор 
всей учебной деятельности.

Польза нестандартных уроков
• каждый ученик оказывается в нестандартной ситуации и может проявить 

себя с неизвестной стороны.
• способствуют повышению интереса учащихся к предмету.
• развивают мышление, логику, учат ребят рассуждать, принимать реше-

ния и отвечать за собственные поступки.
• помогают ребятам найти контакт друг с другом, учат работать в команде, 

общаться.
Нестандартные уроки – это всегда уроки-праздники, когда активны все уча-

щиеся, когда каждый имеет возможность проявить себя и когда класс стано-
вится коллективом. И именно на таком уроке, как говорил Цицерон: «Зажгутся 
глаза слушающего о глаза говорящего».

Подготовка к нетрадиционным урокам проводится очень тщательно, а это, 
как правило, требует много сил и времени и со стороны учителя, и со стороны 
ученика. В своей практике я наиболее удачно использую несколько нетрадици-
онных форм урока: практикум, викторина, исследование, путешествие, экскур-
сия. Выбор зависит от нескольких условий: во-первых, учитываю возрастные 
особенности учащихся, во-вторых, задачи, цели, содержание обучения в связи с 
изучаемой темой.

Кроме того, можно выделить ряд функций, которые выполняет нестандартный 
урок:

• обучающая – развитие памяти, внимания, навыков владения языком, вос-
приятия информации различного характера;

• развлекательная – создание благоприятной атмосферы, трансформация 
урока в увлекательное действо;

• коммуникативная – сплочение коллектива, установление положительных 
эмоциональных контактов;

• развивающая – гармоничное развитие личностных качеств;
• психотехническая – формирование навыков подготовки своего физиоло-

гического состояния для более эффективной деятельности и усвоения больше-
го объема информации;

• воспитательная – психотренинг и психокоррекция проявления личности 
в условных (игровых) моделях жизненных ситуаций;

• релаксационная – снятие эмоционального напряжения.
1. Прием на уроке: биологическая разминка 
Хорошее начало урока – половина его успеха. Предлагаю несколько при-

емов для разных возрастов школьников:
Использовать мультимедийную презентацию с заданиями «Исключи лиш-

нее», «Подбери недостающее понятие», «Определи по рисунку биологический 
объект». Красивые и яркие фото и рисунки оживляют восприятие. 

Если шумные и подвижные дети, то ввести учеников в урок и настроить на 
работу поможет игра «Данетка». На экране появляются утверждения, учитель 
их озвучивает. Если утверждение верное, ребята поднимают правую руку, если 
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ложное, то левую. Быстро устанавливается тишина, и у детей появляется со-
средоточенность.

2. Художественный текст и урок биологии
Литература может быть прекрасно вписана в любой урок. Тексты помогают 

ученикам лучше понять естественные науки, а также расширить свой книж-
ный кругозор. Например, читаю на уроке биологии в 5 классе по теме «Водо-
росли» отрывок из повести Александра Беляева «Остров погибших кораблей».

Сюжет таков: пароход терпит бедствие. На его борту остаются трое человек. 
Полузатопленное судно медленно сносит течением в самое сердце Саргассова 
моря. Там догнивают сотни таких же скитальцев, за сотни лет захваченных 
в плен массой водорослей. С учениками обсуждаем, размеры водорослей по 
отделам, морфологические особенности, приспосабливаемость, рассказываю 
циклы развития этих организмов

3. Голосовой помощник на уроке
Голосовой помощник «Алиса» от Яндекс оживит атмосферу урока. Она 

умеет включать энциклопедии, словари, песни, аудиокниги. На первом уроке 
биологии в 5 классе изучаются биологические науки, это достаточно «сухая» 
тема. В учебнике есть схема биологических наук, но нет пояснений. Задаем во-
прос «Алисе» «Что изучает микология?» и получаем ответ. На уроке зоологии 
в 7 классе можно сыграть с «Алисой» в игру «Чей это голос?» и угадывать 
звуки животных.

4. Биологический рисунок 
В качестве домашнего задания предлагаю биологические раскраски по лю-

бым темам. Есть основа – черно-белый рисунок раскраски, а ученики должны 
дополнить его. Это позволяет установить ассоциативные и логические связи 
между кусочками материала, а всё вместе работает на запоминание и система-
тизацию изученного. 

5. Проекты и эксперименты по биологии
Нет ничего интереснее, чем опыт, проведенный самостоятельно. Часто учи-

теля оправдывают свое нежелание проводить лабораторные работы отсутстви-
ем оборудования. Но можно использовать облегченные версии. 

Например, лабораторная работа «Обнаружение крахмала в образцах» в 5 
классе при изучении темы «Химический состав клетки». Вначале проводим 
исследование образца крахмала по алгоритму: «Возьмите 1 г крахмала, по-
ложите на предметное стекло, добавьте 2-3 капли воды, размешайте, капните 
каплю йода. Каковы признаки реакции на крахмал?» А затем проводим опыты 
по обнаружению крахмала в ломтиках яблок, кабачков, картофеля. Интересная 
работа «Какие бывают клювы у птиц?», экспериментируем с заменителями 
клюва (палочки, прищепки, ложки, пинцет), ощущаем себя птицами

6. Рефлексивный прием на уроке биологии
Так предлагаю провести рефлексию на уроке по изучению пищеварения в 

ротовой полости. Раздаю заготовки бумажных зубиков: кому достанется ли-
сток с улыбкой, пишут о том, как сохранить здоровье зубов, а на грустном – что 
разрушает зубы

7. Удивительные факты по теме урока
Биология, как и любой другой предмет – это непростая, но очень интересная 

наука, которая может вечно удивлять и очаровывать. И, возможно, не хватит всей 
жизни, чтобы узнать абсолютно все о человеческом организме, и уже тем более 
обо всем живом мире – настолько сложные это системы. Я рассказываю в конце 
урока удивительные факты которые ребята не найдут в школьных учебниках.
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Крокодилы никогда не высовывают свой язык. Акулы – это единственные 
животные, которые моргают двумя глазами сразу. Яблоко содержит 25% воз-
духа, поэтому плавает на поверхности воды.

Самые холодостойкие растения – это побеги тополя и березы. Их можно 
охладить до минус 196 градусов.

Вывод: Нестандартный урок – это интересная, необычная форма предо-
ставления материала на занятии. Она призвана наряду с целями и задачами 
традиционных уроков, развить у учащегося интерес к самообучению, творче-
ству, умение в нестандартной форме систематизировать материал, оригиналь-
но мыслить и самовыражаться. Многообразие типов нестандартных уроков 
позволяет использовать их на всех ступенях образования детей и на разных 
предметах. А внедрение новых технологий в учебный процесс – компьютери-
зация школ, оснащение школ проекторами – позволяет проектировать, разра-
батывать новые нестандартные уроки.

ИССлЕДОвАТЕльСКИЙ ПРОЕКТ КАК ФОРМА ОРГАНИзАЦИИ 
СОвМЕСТНОЙ ДЕяТЕльНОСТИ вОСПИТАТЕлЕЙ, 

СПЕЦИАлИСТОв И РОДИТЕлЕЙ в РАБОТЕ 
С ДОШКОльНИКАМИ С ТяЖЕлЫМИ НАРУШЕНИяМИ РЕЧИ 

в УСлОвИях РЕЧЕвОЙ ГРУППЫ ДОШКОльНОГО 
УЧРЕЖДЕНИя

Аксанова Т.Ю., Безверхова Ю.в.,  
Ильина л.в., Шигапова з.Ф. (Казань)

 Многочисленные исследования убедительно показали, что семья и детский 
сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает ребен-
ку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают опти-
мальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.

В настоящее время возникла необходимость в формировании нового типа 
взаимодействия педагогов, детей и родителей, использовании наряду с тради-
ционными формами (родительские собрания, консультации, показ открытых 
занятий) новых, нестандартных, позволяющих включать родителей в коррек-
ционно-образовательный процесс как полноправных партнеров, максимально 
использовать творческий потенциал каждой семьи. В процессе поиска мы об-
ратились к наследию американского педагога Д. Дьюи, который одним из пер-
вых предложил использовать метод проектов, предусматривающий поэтапную 
последовательность в организации развития и обучения детей: от выявления 
их возможностей и прошлого опыта – к совместному планированию и реализа-
ции намеченного. Практическим воплощением этих идей является детско–ро-
дительский исследовательский проект. В процессе работы над определенной 
проблемой, он позволяет средствами совместного творческого взаимодействия 
детей, педагогов и родителей эффективно развивать речь и познавательные 
способности дошкольников, эффективно используя различные виды деятель-
ности: речевую, художественно- продуктивную, трудовую, музыкальную.

Совместный творческий проект дает возможность родителям активно 
участвовать в значимом для них процессе развития ребенка, повысить свою 
компетентность по интересующим их вопросам, оптимизировать отношения, 
как с ребенком, так и с педагогами группы. Педагоги в свою очередь, полу-
чают хорошую возможность самореализации. На протяжении учебного года 
совместно с воспитателями логопедической группы, семьями воспитанников 



276

мы работали над реализацией детско-родительского проекта «Улицы родного 
города». Выбор этой темы не случаен. Проблема безопасного поведения детей 
на улицах, родного города сейчас как никогда актуальна. 

Этапы проекта: 
1.Определение проблемы, отвечающей потребностям детей. Постановка 

цели проекта, его мотивация. Обсуждение проблемы. 
2. Планирование деятельности детей и взрослых по достижению проекта. 

Прогнозирование проектной деятельности.
3. Совместное движение участников проекта к намеченному результату, ос-

воение новых видов деятельности. 
4. Презентация – представление продуктов собственной деятельности. 5. 

Постановка новой проблемы.
1 этап. Подготовительный
В этот период организуется диагностика – аналитическая деятельность, ко-

торая предполагает:
• Изучение соответствующей психолого-педагогической, научно-популяр-

ной литературы, методических рекомендаций по проблеме.
• Проведение анализа уровня готовности педагогов к работе с семьей и ре-

бенком и отношения родителей к проблеме.
• Анализ возможностей предметно-развивающей среды дошкольного уч-

реждения, группы.
• Изучение психофизических и речевых возможностей детей.
Полученные результаты позволяют определить цели, задачи, содержание 

работы по проекту.
Цель проекта: Обогащение детско-родительских отношений опытом со-

вместной деятельности через формирование представлений о безопасном 
поведении в транспорте, на дорогах и улицах родного города. Задачи: разви-
тие творческого воображения, памяти, мышления; активизация и обогащение 
словарного запаса дошкольников; формирование грамматически правильной 
речи, побуждение к словотворчеству; расширение круга представлений об 
окружающем; развитие коммуникативных способностей.

Работа над любым проектом начинается с выявления проблемы, принятия ее 
всеми участниками, прежде всего детьми и родителями, осознание ее значимости. 

На первом подготовительном этапе совместно с родителями были органи-
зованы экскурсии «Волшебный перекресток», «Широкие проспекты». Дети 
наблюдали за движениями машин, работой светофора, переходили дорогу по 
подземному переходу. Вечером состоялось обсуждение: «Зачем нужны до-
рожные знаки и как они помогают людям». Дети пришли к выводу: чтобы не 
попасть в беду, необходимо знать и соблюдать правила дорожного движения. 
Было принято коллективное решение: всей группой записаться в школу Учено-
го паучка- друга всех дорожных знаков. На занятиях этой школы, которая про-
водилась еженедельно в вечернее время, дети знакомились с правилами дорож-
ного движения, правилами пользования общественным транспортом, видами 
транспортных средств и т.д. В вечернее время воспитателем организовывались 
сюжетно-ролевые игры «В автобусе», «На экскурсии», «На перекрёстке». На 
логопедических занятиях на материале лексических тем «Город», «Транспорт» 
и др. дети выполняли упражнения на формирование грамматического строя 
речи, учились распространять предложения, составлять описательные расска-
зы о различных машинах, используя символы и пиктограммы. 

2 этап. Основной. Реализация основных видов деятельности по направле-
ниям проекта.
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Планируя виды совместной детско-взрослой деятельности, мы опирались 
на разделы программы: 

Игровая деятельность. Игра – наиболее доступный для детей вид деятель-
ности, способ переработки полученных их окружающего мира впечатлений, 
знаний. В процессе игры, как в зеркале, ярко проявляются особенности детей, 
имеющих проблемы речевого развития: недостаточная устойчивость внима-
ния, ограниченный объем сведений об окружающем, о свойствах и функциях 
предметов действительности, инертность процессов воображения и т.д. Пра-
вильно организованная игровая деятельность, как ведущая для дошкольников, 
дает возможность логопеду, воспитателям создать оптимальные условия, по-
зволяющие всесторонне воздействовать на «нарушенное» речевое развитие, 
отклонения в психофизиологической сфере.

Одним из видов работы является привлечение родителей к поисковой дея-
тельности по организации предметно-развивающей среды, которая включает: 
пополнение групповой библиотеки книгами по проблеме проекта, оформление 
информационных папок материалами, взятыми из Интернета и из периодиче-
ских и специальных изданий по темам: «Самые дорогие уголки Казани», «Ули-
цы родного города», «Как вести себя на улицах и в общественном транспорте», 
пополнение картотеки подвижных, пальчиковых, сюжетно- ролевых игр.

Познавательное и речевое развитие
В рамках проекта в этом направлении в течение учебного года проводилась 

творческая совместная работа «Безопасный маршрут Дом – Детский сад». Раз-
работка маршрута проводилась в три этапа:

1. Родители вместе с ребенком проходили путь от дома до детского сада и 
обратно, намечая наиболее удобный вариант, выделяли опасные места, обра-
щая внимание на интенсивность движения машин в разное время суток.

2. Вместе чертили схему расположения зданий, находящихся на пути из 
дома в детский сад, подписывали названия улиц, отмечали светофоры, дорож-
ные знаки, переходы. Путь движения отмечался сплошной линией со стрелкой

3. Были составлены описания маршрута каждого ребенка и оформлены в 
виде памятки, состоящей из схемы, рассказа- описания маршрута и детского 
рисунка «Я иду в детский сад». Дети с гордостью показывали свои работы, и 
рассказывали о них.

В процессе совместной деятельности кроме образовательной задачи – по-
вышение безопасности передвижения ребенка, эффективно решались и кор-
рекционные: обучение ориентации в пространстве, развитие внимания, мыш-
ления, формирование грамматического строя речи, развитие навыков связного 
высказывания.
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РАЗДЕЛ 8
УПРАвлЕНИЕ: ПОТЕНЦИАл, ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИвЫ. 
СТАНОвлЕНИЕ И РАзвИТИЕ ПРОФЕССИОНАлИзМА. 

НАСТАвНИЧЕСТвО
МАСТЕР-КлАСС «ПРИМЕНЕНИЕ АКТИвНЫх МЕТОДОв 

ОБУЧЕНИя И ОЦЕНИвАНИя НА УРОКАх  
в СОвРЕМЕННОЙ ШКОлЕ КАК СРЕДСТвО ПОвЫШЕНИя 

ЭФФЕКТИвНОСТИ УСвОЕНИя зНАНИЙ»  
(на примере конкретного урока биологии)

Кириченко И.Г. (Костанай / Казахстан)
Глубочайшим свойством человеческой природы 

является страстное стремление людей 
быть оцененным по достоинству.  

У. Джеймс
При использовании активных методов обучаемый становится полноправным 

участником процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного 
познания. Учитель не даёт готовых знаний, но побуждает учеников к самостоятель-
ному поиску. На уровень активности сильно влияют отношения учителя и стиль его 
общения с учащимися на уроке, успеваемость и настроение самого обучающегося. 
Поэтому у одного и того же ученика на различных уроках познавательная актив-
ность резко меняется, в зависимости от того, какой учитель учит, чему учит и как 
учит, как он умеет активизировать класс. Подлинное сотрудничество учителя и уча-
щихся обеспечивает на уроке активную учебную деятельность класса.

Активными методами обучения следует называть те, которые максимально 
повышают уровень познавательной активности школьников, побуждают их к 
старательному учению. При активных методах все учащиеся класса на уроке 
работают интенсивно, с интересом и желанием, внимательно слушают – думая, 
наблюдают – думая, читают – думая, выполняют практические задания – думая.

Важной составляющей планирования урока является формативное оцени-
вание, которое соответствует целям обучения, способствует улучшению ре-
зультата обучения. Оценивание (взаимооценивание, самооценивание) планиру-
ется на каждом этапе урока, согласно критериям и дескрипторам к заданию.

Примером является краткосрочное планирование по предмету биология, 
в 9 классе по теме «Приспособленность в результате естественного отбора» 
Моделирование «Изучение адаптаций как результат естественного отбора». 
Раздел долгосрочного планирования – 9.2. Эволюционное развитие. Кратко-
срочное планирование составлено на основе Государственного стандарта РК, 
учебной программы по биологии, обновленного содержания образования, а 
так же долгосрочного и среднесрочного планирования. 

Процесс краткосрочного планирования начинается с целеполагания. 
Целью обучения на уроке являются: 9.2.5.4 – описывать роль естественного 

отбора в адаптации организмов.
Цели урока ориентированы на предмет, взяты из учебной программы, кон-

кретизированы и согласованы с целями урока:
• описывать роль приспособленности организмов, как результат естествен-

ного отбора и их относительный характер
• называть причины возникновения адаптаций, приводить примеры при-

способленности животных и растений Костанайской области 



279

• анализировать механизмы возникновения адаптаций в процессе модели-
рования, классифицировать виды приспособленности.

Цели урока разработаны в формате СМАРТ, с учетом потребностей учащихся. 
Цель урока описывает определенные результаты с точки зрения того, чему 

научаться обучающиеся в конце урока. Она достижима, реалистична по време-
ни в рамках урока. 

Цель урока дифференцирована для всех, большинства и некоторых обуча-
ющихся.

На изучение темы отводится один час, поэтому цели урока взяты для конкрет-
ного урока и предполагают теоретическое и практическое изучение материала.

Согласно целей урока определены критерии оценивания:
• описывают разные направления и виды приспособленности, определяют 

их относительный характер
• называют и доказывают причины возникновения адаптаций, приводят 

конкретные примеры животных и растений Костанайской области 
• анализируют, классифицируют и моделируют механизмы возникновения 

адаптаций, защищают модель. 
Обучающимся индивидуально выдается лист самооценивания и взаимоо-

ценивания. 
При озвучивании ответов учитель поощряет обучающихся дополнительны-

ми плюсами и стикерами, советуясь с участниками из другой группы.
Все методы дифференциации способствуют достижению цели обучения 

каждым обучающимся с учетом его потребностей, на каждом этапе урока.
Каждый этап урока направлен на достижение целей, для реализации которых 

использованы следующие активные методы обучения: «Интеллектуальная раз-
минка», метод «Пазл», метод «Ассоциативная карта», метод «Моделирование».

Активные методы обучения выбраны в соответствии с особенностями темы 
урока и направлены на вовлечении обучающихся в процесс обучения и на по-
вышение познавательной активности обучающихся.

Хочу остановиться поподробнее на двух активных методах обучения:
 Метод «Ассоциативная карта» – Позволяет обучающимся используя ресур-

сы, активно размышлять о приспособленности разных организмов, определять 
направление адаптаций и их характеристику, используя различные способы 
познания (визуальный, кинестетический) и побуждает их к размышлениям, 
используя региональный компонент.

Каждой группе необходимо: (приложение)
1. Заполнить все пропущенные ячейки, используя описание, название орга-

низма, которые даются на 3 языках, фото растений и животных Костанайской 
области – распределив их по пропущенным ячейкам используя раздаточный 
материал.

2. Правильно определить направление адаптации различных организмов, 
ареал их распространения.

Каждый ученик вовлекается в процесс познания, являясь активным участ-
ником учебного процесса. Используя ассоциативную карту, обучающиеся 
динамично вместе заполняют пропущенные ячейки, учитываются индивиду-
альные способности каждого – визуальное восприятие, логика, владение до-
полнительным материалом. Обучающиеся находят необходимую информацию 
в ресурсах, обсуждают ее.

Данный метод, за счет использования конкретных примеров приспособлен-
ности животных и растений Костанайской области, работает на реализацию це-
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лей обучения, способствует практическому применению полученных знаний в 
жизни, воспитывает любовь и бережное отношение к природе родного края.

Метод «Моделирование» – является практической частью урока и направ-
лен на формирование навыков совместной работы в процессе моделирования, 
развивает образное мышление, развивает оперативность в принятии решений, 
каждый может проявить креативность и творчество. Все это дает возможность 
в процессе взаимообучения, совместного творчества в группе, достичь постав-
ленной цели этого этапа урока.

Каждой группе необходимо: используя ресурсы, создать модель адаптив-
ной среды трех видов бабочек. Модель необходимо защитить, с точки зрения 
возникновения адаптаций, как результата естественного отбора. 

1 группа – моделируют и готовят защиту по теме «Бабочки, как пример 
мимикрии»

2 группа – моделируют и готовят защиту по теме «Бабочки, приспособлен-
ные к опылению цветковых растений»

3 группа – моделируют и готовят защиту по теме «Бабочки, как пример 
демонстрации (ядовитые)»

Практическая реализация целей урока позволяет обучающимся анализиро-
вать механизмы возникновения адаптаций в процессе моделирования, класси-
фицировать различные виды приспособленности.

Планирование урока ориентировано на вовлеченность всех обучающихся в 
активное обучение, с учетом способностей и потребностей каждого ученика. 

При планировании этапов урока использованы следующие виды диффе-
ренциации:

• гендерность групп, темп обучения в течение всего урока
• внутригрупповая дифференциация при выполнении задания учитываются 

индивидуальные способности каждого ученика в группе, что дает возможность 
эффективно использовать время и способствует взаимообучению в группе. 

• дифференциация групп – функциональное разделение, осуществляется с 
использованием разных по содержанию заданий, при выполнении которых, каж-
дый может проявить креативность и творчество, лидерские качества учащихся, 
талант и одаренность. 

• дифференциация на этапе – Домашнее задание: 
• дополнительный материал «Интересные факты по теме «Адаптация орга-

низмов и их относительный характер» могут подготовить учащиеся с учетом 
своих интересов.

Каждый ученик, оценивает свою деятельность на уроке и достижение по-
ставленной цели, используя таблицу рефлексии, отвечая на вопросы.

Урок завершает рефлексия – «Моя успешность на уроке». 
Критериальное оценивание в течение урока, помогало в получении инфор-

мации о продвижении обучающихся на каждом этапе обучения, способствовало 
мотивации и поддержке их активного обучения и реализации целей обучения.
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МОДЕРНИзАЦИя ИНСТИТУЦИОНАльНОЙ МОДЕлИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБРАзОвАНИя в СОвРЕМЕННЫх 

УСлОвИях
Журавлева Н.Н. (Новосибирск)

Государство объективно перестает быть той конечной экономической, по-
литической, социокультурной и т.д. «рамкой», внутри которой всегда находится 
его гражданин. Соответственно, и человеческий капитал гражданина перестает 
быть капиталом исключительно государства. Парадоксальность возникающей 
при этом ситуации состоит в том, что государство, заинтересованное в обеспече-
нии собственной международной конкурентоспособности в условиях открытой 
экономики, выдвигающей чрезвычайно высокие требования к человеческому 
капиталу, вынуждено создавать условия для развития такой же международной 
конкурентоспособности своих граждан (в идеале – всех). (1) 

Поэтому вопрос, как, чему и зачем учить, какие качества развивать, приоб-
ретает новую актуальность. Причина «призыва» общества в образование – в 
объективной неспособности огосударствленной системы образования учесть 
образовательные потребности каждой личности, каждого сообщества (напри-
мер, этнокультурного), каждой имеющей собственную специфику (экономи-
ческую, демографическую и т.д.) территории. На смену искусственно под-
держиваемому относительно гомогенному (в социальном, социокультурном и 
социально-экономическом отношениях) советскому обществу пришло обще-
ство резко диверсифицированное, поликультурное и полицивилизационное 
(если не сказать гетерогенное), отношение которого к образованию весьма 
различно и зависит от специфических интересов той или иной социальной (со-
циокультурной) страты. Качество образования, которое получают граждане, 
определяется во многом не только содержанием образования, но и современ-
ностью системы образования в целом – т.е. ее соответствием постоянно и быстро 
меняющимся социокультурным, экономическим и политическим реальностям. 
Иными словами, по-настоящему современным образование должно быть не 
только в содержании, но и в том, как устроена, как управляется, каким способом 
финансируется собственно система образования. Несовременность устройства 
системы образования способна погасить все попытки изменить содержание об-
разования. Вот почему противоречие между образовательными интересами трех 
важнейших агентов (государства, общества и личности) в сфере образования 
можно считать продуктивным: его разрешение в общих интересах может стать 
ресурсом его инновационного развития, необходимого для порождения новой 
образовательной реальности, адекватной вызовам времени. Прежде всего, оче-
видно, что любому государству (в том числе и российскому) необходимо, чтобы 
школа способствовала воспитанию юных поколений как ответственных, созна-
тельных, законопослушных граждан, составляющих политическую нацию, все 
члены которой привержены определенной системе социальных ценностей и 
норм, способны и готовы к их отстаиванию и защите (это требование относит-
ся и к состоянию их здоровья). (2)

Школа обязана включить их в единый исторический, социально-экономиче-
ский и культурный контекст (что особенно важно в случае многонационального 
и поликультурного общества), обеспечить владение ими государственным язы-
ком на уровне, необходимом для реализации своих гражданских прав и обязан-
ностей, развить способность к самообразованию, научить учиться и переучи-
ваться (в логике принципа «образование в течение всей жизни»), поскольку без 
этого граждане не смогут быть успешными и конкурентоспособными. Системо-
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образующим началом гражданского заказа следует, видимо, признать требова-
ние на обеспечение современного качественного образования каждому ученику, 
независимо от места его проживания. Задачей является создание условий, обе-
спечивающих развитие в ребенке и подростке базовых компетентностей, необхо-
димых ему для становления в качестве обладателя персонального человеческого 
потенциала максимально высокой потребительной стоимости

«Развитие через образование» невозможно без участия общества (в том чис-
ле работодателей и других социально успешных граждан) в обсуждении и от-
слеживании «качественных характеристик» самого образования. Впервые те-
зис о государственно-общественном характере управления образованием был 
обозначен в Законе «Об образовании» (1992 г.). Однако полтора десятилетия 
он почти не находил практического развития в деятельности органов управле-
ния образованием и образовательных учреждений. Концепция модернизации 
образования оказалась следующим шагом в развитии данного принципа раз-
вития российского образования. В частности, указывалось, что «в процессе 
модернизации образования предстоит обеспечить, во-первых, открытость об-
разования как государственно-общественной системы и, во-вторых, переход от 
патерналистской модели к модели взаимодействия взаимной ответственности 
в сфере образования, к усилению роли всех субъектов образовательной поли-
тики и их взаимодействия». Иными словами, речь шла о развитии институци-
ональной модели гражданского образования, изменении уклада учреждения, 
его организационной культуры. 

Первоначально понятие «организационная» или «корпоративная культура» 
возникло в теории и практике управления. Эмпирические исследования орга-
низационной культуры фиксировали внимание, главным образом, на установ-
лении зависимости между ее особенностями и эффективностью функциони-
рования организаций, чаще всего коммерческих (3) Организационная культура 
школы представляет собой сложное интегральное образование, включающее 
общие цели образовательного учреждения, действующие в нем ценности и 
нормы, обычаи и традиции, общепринятый стиль взаимоотношений учащихся 
с педагогами и друг с другом, внешний дизайн и т.д. В большинстве случа-
ев данный феномен принято толковать как образ жизни, мышления, действия 
и существования субъектов организации, в основе которого лежат единство 
целей и система разделенных ценностей (4) Культура организации оказывает 
влияние на выбор стратегии ее развития, гибкость и адекватность к измене-
ниям внешней и внутренней среды, повышение экономической эффективно-
сти деятельности организации, способствует солидарности и объединению 
сотрудников вокруг общих целей и задач. Это фактор, влияющий на успех 
развития образовательного учреждения в целом. Организационная культура 
является важным фактором эффективности учреждения, а также его адапта-
ции к внешней среде. Одним из важнейших ресурсов качества образования, 
предоставляемого образовательным учреждением, является согласованность 
интересов основных субъектов образовательного процесса, а именно: учащих-
ся, родителей, педагогов и администрации школы. Инструментом такого со-
гласования выступает организационная культура образовательного учрежде-
ния. Развитая, адекватная современным условиям организационная культура 
является важным фактором доступности и качества предоставляемого школой 
образования и в то же время: обеспечивает согласование интересов основных 
участников образовательного процесса; определяет психологический климат 
образовательного учреждения; мотивирует коллектив к достижению высоких 
результатов образовательного процесса, в значительной степени определяя вы-
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бор адекватных педагогических технологий; является основой формирования 
имиджа образовательного учреждения и повышения его конкурентоспособно-
сти; определяет эффективность адаптации к изменяющимся условиям внешней 
и внутренней среды. Адекватная современным требованиям организацион-
ная культура предопределяет эффективность деятельности образовательного 
учреждения, влияя на все сферы его жизни: стиль управления коллективом, 
общий настрой коллектива, организационный климат, психологическую ком-
фортность всех участников образовательного процесса. (5) 

При этом особую важность для образовательного учреждения имеет то, 
что именно организационная культура определяет имидж учреждения на рын-
ке образовательных услуг, обеспечивая демонстрацию уникальности школы, 
обеспечивая ее конкурентные преимущества. Демократический стиль управ-
ления, развивающаяся система государственно-общественного управления 
создают предпосылки для внедрения различных инноваций. Оpгaнизaциoннaя 
кyльтypa – cтpaтeгичecкий инcтpyмeнт, пoзвoляющий opиeнтиpoвaть вce 
пoдpaздeлeния и oтдeльныx лиц нa oбщиe цeли, мoбилизoвaть инициaтивy 
coтpyдникoв, oбecпeчить пpeдaннocть opгaнизaции и oблeгчить oбщeниe. 
Рyкoвoдитeли дoлжны coздaвaть opгaнизaциoннyю кyльтypy тaк, чтoбы вce 
coтpyдники пoнимaли и пpидepживaлиcь ee.(6) 

Оpгaнизaциoнная кyльтypа, или микpoкyльтypа, включaют тaкие цeннocти 
и нopмы, к кoтopым oтнocятcя: 

• пpeднaзнaчeниe opгaнизaции и ee имидж; 
• cтapшинcтвo и влacть; 
• знaчeниe paзличныx pyкoвoдящиx дoлжнocтeй и фyнкций; 
• oбpaщeниe pyкoвoдитeлeй c людьми; 
• poль жeнщин в yпpaвлeнии и нa дpyгиx дoлжнocтяx; 
• кpитepии выбopa нa pyкoвoдящиe и кoнтpoлиpyющиe дoлжнocти;
• opгaнизaция paбoты и диcциплинa; 
• cтиль pyкoвoдcтвa; 
• пpoцeccы пpинятия peшeний; 
• pacпpocтpaнeниe и oбмeн инфopмaциeй; 
• xapaктep кoнтaктoв; 
• xapaктep coциaлизaции.
«Верхний» слой организационной культуры – это символы. Они реализуют 

описательную функцию, т.е. создают представление об организации, выража-
ют ее суть, рассказывают о ее истории и опыте. Вовторых, поддерживающую 
функцию. Символы поддерживают существующую в школе систему, демон-
стрируют приоритеты, уменьшают неопределенность, что особенно важно 
для педагогов. Ведь символ – это видимое всем заявление о приоритетах и 
намерениях. Следующий слой культуры – организационный фольклор. Иначе 
говоря, легенды, истории, которые постоянно циркулируют в организации. Это 
инструмент социализации. Следующий слой – это утвердившиеся в этой орга-
низации процедуры, ритуалы, церемонии. Сложнее анализируется еще один 
уровень культуры – разделяемые убеждения. Трудность заключается в том, что 
эти убеждения часто находятся на подсознательном уровне, не выявлены, не 
сформулированы. Далее следуют профессиональные ценности. Иначе говоря, 
это ответы на вопросы: какого ученика я/мы считаю/ем хорошим? какого учи-
теля я/мы считаю/ем хорошим?

Таким образом, современный этап развития государственной политики 
характеризуется модернизацией институциональной модели гражданского об-
разования. Значимым являются изменения организационной культуры учреж-
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дений, характера и принципов управления образованием на основе концепции 
«эффективной школы».
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ДвОЙНОЕ НАСТАвНИЧЕСТвО в ПОДГОТОвКЕ КАДРОв  
Для РЕГИОНАльНОЙ ЭКОНОМИКИ

Басаргина Е.в., лебедева С.А. (Горно-Алтайск)
Исследования практики развития персонала в российских компаниях по-

казывают, что эффективные организации рассматривают наставничество как 
стратегически значимый элемент системы развития персонала, выдвигая на 
первый план задачи формирования уникальных знаний, навыков и компетен-
ций сотрудников, развития их потенциала, формирования поведенческих мо-
делей, соответствующих целям развития организации, повышения вовлечен-
ности и инновационной активности персонала.

Традиции наставничества, десятилетиями формировавшиеся в нашей стране, 
сейчас крайне востребованы. В условиях стремительных технологических изме-
нений именно такой личный контакт позволяет быстрее передавать от учителя к 
ученику лучший опыт и знания, вместе работать над решением нестандартных 
задач в системе образования, на производстве, в науке, во всех сферах жизни.

Наставничество стало рассматриваться как ключевая стратегия в управле-
нии многими организациями, вследствие этого изменились сами модели на-
ставничества и с точки зрения практики развития персонала это представляет 
интерес для образовательных организаций.

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, фор-
мирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через нефор-
мальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

Горно-Алтайский государственный колледж им. М.З. Гнездилова в организа-
ции образовательного процесса с 2021 года использует модель двойного настав-
ничества. Это результат исследований педагогического коллектива колледжа.

Для построения модели были выбраны такие базовые определения «на-
ставничества»:

• форма обеспечения профессионального становления, развития и адапта-
ции к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в 
отношении которых осуществляется наставничество;

• образовательный процесс на рабочем месте;
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• система адаптации и профессионального развития молодых сотрудников.
Именно такое содержание понятия «наставничество» соответствует запро-

сам региональной экономики, состоящей из субъектов малого и среднего пред-
принимательства, требующих быстрой перестройки компетенций персонала.

В созданной модели в основе деятельности наставника лежит восполнение 
того или иного образовательного дефицита сопровождаемого. В этом отно-
шении деятельность наставника близка педагогической поддержке, теорети-
ко-методологические и научно-практические основы которой разработаны в 
трудах отечественных авторов 1990–2000-х годов (О. С. Газман, С. С. Гиль, 
Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова и С.М. Юсфин и др.). По мнению большинства 
авторов, суть педагогической поддержки состоит в том, чтобы оказать помощь 
человеку в преодолении тех или иных внешних барьеров, которые самостоя-
тельно он не способен преодолеть.

Среди разнообразных методов наставнической деятельности в качестве ос-
новополагающих были выбраны:

• создание специальных ситуаций (развивающих, деятельностных, комму-
никативных, проблемных, конфликтных), расширяющих опыт сопровождае-
мого и активизирующих процессы его развития;

• создание внешних условий, среды освоения деятельности (в том числе 
предметно-пространственной среды, оптимальной для развития наставника).

В качестве базовой модели была использована модель флеш-наставничества – 
новая концепция наставничества, суть которой состоит в следующем. Сотрудники, 
желающие выступить в роли наставника, должны участвовать в короткой, не более 
часа, встрече с потенциальными подопечными, в ходе которой наставники могут 
поделиться своим жизненным опытом по построению карьеры и дать некоторые 
рекомендации. После этой встречи ее участники решают, хотели бы они продол-
жить отношения наставничества или нет. Наставники и подопечные подбираются 
практически без критериев, причем последние могут запросить резюме нескольких 
наставников, чтобы сопоставить их качества и возможности. После того как подо-
печному назначается наставник, они могут после первой личной встречи принять 
решение о прекращении отношений. Если обе стороны видят перспективу сотруд-
ничества, они приступают к реализации программы наставничества.

Флэш-наставничество имеет множество модификаций. Стандартная сес-
сия флэш-наставничества предполагает одноразовую встречу, лично или 
с помощью телекоммуникационных технологий, между более опытным (на-
ставник) и менее опытным сотрудником (подопечный), которая может про-
должаться от нескольких минут до нескольких часов. Последовательное 
флэш-наставничество: подопечный работает с двумя и более наставниками, 
с каждым из которых он имеет серию одноразовых встреч, например, еже-
недельно в течение месяца. Скоростное наставничество – это разновидность 
последовательного флэш-наставничества, когда наставники и их подопечные 
встречаются лишь на несколько минут, а затем, сразу же после этого, переходят 
к другому наставнику/подопечному и т.д. Групповое флэш-наставничество: на-
ставник работает в паре с небольшой группой подопечных. Эта техника может 
быть реализована как групповое скоростное наставничество.

Система наставничества выступает драйвером модернизации системы со-
временного профессионального образования, при реализации которой нужно 
обязательно учитывать стратегию регионального развития, инвестиционные 
проекты, которые планируются к реализации в регионах и в целом в стране. 
Модернизация невозможна без ресурсной базы, в качестве которой в экспе-
рименте коллектив колледжа особую роль определил следующим структурам:
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Федеральные мастерские СПО. В колледже с 2019 по 2022 год созданы и 
функционируют 27 мастерских по разным направлениям (Строительство – 5; 
Искусство, дизайн и сфера услуг – 7; Информационные и коммуникационные 
технологии – 9; Промышленные и инженерные технологии – 4, Обслуживание 
транспорта и логистика – 2).

Современное и высокотехнологичное оборудование мастерских позволяет 
под руководством наставника оттачивать профессиональные навыки по ос-
новной образовательной программе, а также по желанию обучающихся, уже 
с другим наставником, расширять свой функционал в рамках дополнительных 
профессиональных образовательных программ.

Центр опережающей профессиональной подготовки – это новая региональ-
ная структура, призванная осуществлять подготовку кадров для реализации 
потребностей экономики региона, обеспечивать регион кадрами новой форма-
ции, формировать в регионе качественный человеческий капитал.

ЦОПП Республики Алтай, созданный на базе колледжа, – новый инстру-
мент территориального развития открыт на базе колледжа в 2023 году. Бла-
годаря его деятельности, все желающие студенты могут быстро и достовер-
но узнать информацию о кадровых запросах бизнеса и на их основе выбрать 
программу для переподготовки или повышения квалификации. Банк кратко-
срочных программ разработан с учетом социально-экономического развития 
региона (Стратегическими приоритетами социально-экономического развития 
Республики Алтай на долгосрочную перспективу определено развитие наи-
более перспективных отраслей экономики: туризм; агропромышленный ком-
плекс; пищевая промышленность; санаторно-курортный комплекс; биофарма-
цевтический комплекс; энергетика). 

Специализированный центр компетенции Предпринимательство, на базе 
которого студенты имеют возможность под руководством наставника подго-
товить бизнес-план для безопасного выхода на рынок в качестве самозанято-
го, индивидуального предпринимателя или юридического лица, реализуя свои 
профессиональные компетенции.

Региональный центр содействия трудоустройству выпускников «Карьера», 
базирующийся в колледже, помогает студентам и выпускникам выстраивать 
взаимодействие с представителями реального сектора экономики и расширять 
функционал и повышать уровень своего профессионального мастерства под их 
запрос через систему двойного наставничества в рамках программ ДПО.

Создание программ наставничества является сложным, но необходимым 
решением для современной организации, так как эффективная система разви-
тия персонала нуждается в инструментах, обеспечивающих интегрированный 
и индивидуально ориентированный подход к формированию ее кадрового по-
тенциала. Наставники помогают преодолеть разрыв между теорией и практи-
кой, дополняя знания, полученные подопечным в ходе формального обучения, 
практическим опытом. Наставничество:

• помогает талантливым и амбициозным молодым сотрудникам планиро-
вать свою карьеру, развивать соответствующие навыки и компетенции, стано-
вясь более самостоятельными, ответственными и целеустремленными;

• содействует транслированию ценностей, видения и миссии организации 
на все ее уровни через тесные отношения между наставником и подопечным 
сотрудником, помогая им понять и внести необходимые изменения в индиви-
дуальный стиль работы и поведения.
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ИНвЕСТИЦИИ в СОТРУДНИКА
Чекалина Е.А. (Новосибирск)

Продуктивный человек – это сотрудник, поддерживающий баланс между 
тем, чего он хочет от работы, и тем, что ждут от него другие. 

Он может справляться одновременно с несколькими функциями, причём 
выполнять их без ущерба для качества. Производительность персонала зави-
сит не от количества потраченных часов на рабочем месте, а от того, как чело-
век проводит это время. 

Можно ведь каждый день сидеть на работе от «звонка до звонка», но так и 
не сделать ничего стоящего, продуктивного. 

В «Софии» сотрудники, тратят разумное количество времени на свою де-
ятельность, и регулярно достигают высоких профессиональных результатов. 

Как нам это удаётся? Мы развиваем в коллективе несколько системообра-
зующих качеств.

Во-первых, это тайминг. С реальным планом на день гораздо проще настро-
иться на работу и сохранить ясный ум. 

Во-вторых, это умение устанавливать границы и разделять личную жизнь 
и работу, чтобы чувствовать себя более уравновешенным и устойчивым к эмо-
циональному выгоранию человеком. 

Следующая важная составляющая – наличие сильной трудовой этики, про-
являющейся в готовности помочь коллеге, если тот дал слабину, взять под свой 
контроль работу и не ждать, пока её исправит кто-то другой.
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Ну и позитивное мышление, благодаря которому человек не только готов к 
любой нестандартной ситуации, но и способен извлечь из неё максимум поль-
зы для себя и общего дела. В школе, где в любой момент всё может пойти не по 
плану, оптимистичный настрой помогает учителям увидеть любую сложную 
ситуацию под другим углом и найти правильное решение. 

Важно также, уметь переключаться и сочетать продуктивность с отдыхом, по-
тому что человек не может работать 24 на 7, но и отдых тоже надо планировать. 

Безусловно, за развитие продуктивности должен отвечать директор.
В системе образования – это стрессоустойчивый и эмоционально стабиль-

ный человек, способный вникать в суть вещей, слышать разные мнения и при-
нимать наиболее ответственные решения. 

Современный руководитель также должен практиковать интегрированное 
лидерство, то есть понимать, как устроены и функционируют все процессы, 
возглавляемой им организации. 

Важно также обладать стратегическим предвидением, мыслить глобально. 
Например, принимая детей в первый класс, мы имеем горизонт планирования 
в 15 лет (школа – вуз), и хотя образование –одна из самых переменчивых сфер, 
директор обязан следить за технологиями, понимать какие в будущем будут 
востребованы специалисты, чтобы заранее корректировать учебную програм-
му. А для этого нужно самому учиться новому и развивать технологические 
навыки в своей команде. 

К этому ещё нужно добавить умение руководителя выстраивать отношения 
и создавать сильную по лидерским качествам команду. Нужно учитывать ин-
тересы большинства, обладать и даром убеждения, и ораторским искусством, 
способностью коммуницировать с разными по типу характера и социальному 
статусу людьми. 

Для карьерного роста продуктивного сотрудника нужны развитые мягкие 
и жёсткие навыки. Скорее – их баланс или определённое сочетание, завися-
щее от профиля, особенностей самой организации, в которой работает чело-
век. Если для одних компаний в приоритете строгое планирование, логика и 
структурирование, обеспечивающееся hard skills, то для других двигателем 
прогресса являются «софты», отвечающие за эмпатию, креативность и дого-
вороспособность. 

Сегодня профессиональный, карьерный рост сотрудника может быть не 
только в вертикальном направлении, но и в горизонтальном. Есть много людей, 
которым нравится разрабатывать продукты на линейном уровне, участвовать в 
интересных проектах, решать сложные задачи, они вообще не заинтересованы 
в вертикальном движении. Помните Гошу (он же Жора) из фильма «Москва 
слезам не верит»? Алексей Баталов блестяще сыграл слесаря из НИИ Георгия 
Ивановича, ведь без его золотых рук все эти доктора наук и профессоры не 
смогли бы добиться феноменальных результатов. 

Поэтому современный руководитель должен создавать в компании такие 
условия, где у каждого сотрудника должная быть возможность проявить свои 
таланты, сильные стороны и самореализоваться во всех аспектах профессио-
нальной деятельности. 

Любая компания заинтересована в том, чтобы персонал работал эффек-
тивно и с высокой отдачей. Сегодня существует много рейтингов и программ 
мониторинга KPI, с помощью которых можно отследить соответствующие 
параметры, но вряд ли эти инструменты подойдут для замера, например, не-
равнодушия сотрудника или его таланта, проявленного в работе. В школе «Со-
фия» мы разработали собственную Систему Управления Талантами, включа-
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ющую набор определённых навыков, а также их комплексное применение при 
решении задач. Основой такого подхода является некий собирательный пор-
трет продуктивного сотрудника, который отвечает следующим параметрам: 
профессиональное развитие, гибкость, коммуникативность, способность к 
эффективной работе в команде, соответствие корпоративным ценностям. Ког-
да нам нужно оценить действия сотрудника с разных сторон, мы сравниваем 
реальные навыки человека с моделью компетенций, заложенных в образе. 

Отмечу, что без корпоративного обучения эта система не будет полноценно 
работать, поскольку сотрудник должен развиваться, и для этого нужны нестан-
дартные ситуации, где он может показать свои качества и навыки, которые не 
проявлял в обычном рабочем ритме. Внеклассные и школьные мероприятия, 
такие, как праздники, фестивали и благотворительные акции – как раз являют-
ся такой благоприятной средой для реализации скрытых талантов. 

Там, где таланты, там и конкуренция, причём между всеми участниками 
процесса. 

Но это полезная, созидающая конкуренция, в которую включаются не толь-
ко учителя и классы, но даже родители учащихся. Целью такой работы являет-
ся формирование самостоятельности и инициативы, творческого начала – как 
внутри коллектива, так и у подопечных школы. 

Важно, однако, чтобы мероприятия отвечали нескольким критериям. 
Прежде всего, диалогичность, потому что через неё раскрывается сущ-

ность ребёнка, умение вступать в диалог с собственным «я», общаться с дру-
гими участниками. 

Во-вторых, проблемность, поскольку она запускает энергетический мысли-
тельный процесс, связанный с необходимостью решения поставленных задач.

В-третьих, рефлексия, которая является заключительным этапом любой ра-
боты. Участники анализируют значимость своих действий и достижений. 

Построенная таким образом работа создает творческую среду и стимулиру-
ет обоюдное личностное развитие.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИзАЦИИ ДОПОлНИТЕльНОГО 
ОБРАзОвАНИя в ДОШКОльНОМ ОБРАзОвАТЕльНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ
Баева Е.в., Голованова А. (Барнаул)

На современном этапе развития общества детское дополнительное образо-
вание определяется как планомерный процесс воспитания, развития личности 
ребёнка, включающий информационно-образовательную деятельность, а так-
же реализацию дополнительных образовательных услуг в ДОУ.

Практика показывает, что в настоящее время большинством родителей 
понимается важность дополнительного образования для всестороннего лич-
ностного роста ребенка, что, впоследствии, позволяет ему быть конкуренто-
способным в обществе. В связи с нехваткой свободного времени и высокой 
загруженностью родителей на работе, дополнительное образование на базе 
дошкольного образовательного учреждения становится очень востребован-
ным. Актуальность организации дополнительного образования детей в ДОУ 
определяется также и возможностью выбора ребенком и его родителями при-
влекательного для них направления, вида деятельности, педагога, содержания 
и форм реализации дополнительных образовательных программ, а также вре-
мени их освоения.
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В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 
10, ст. 75) отмечается, что дополнительное образование детей направлено на 
формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение их инди-
видуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании. Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также вы-
явление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности [1].

Каждый ребенок по-своему уникален, имеет богатый внутренний мир, а 
также нераскрытые таланты, потенциалы и амбиции. Задача педагога допол-
нительного образования помочь раскрыть этот внутренний мир, найти ключи-
ки и рычаги воздействия на раскрытие таланта каждого ребенка, использовать 
в своей практической деятельности эффективные технологии обучения и вос-
питания, отвечающие удовлетворению образовательных потребностей детей и 
их законных представителей. 

Несомненно, что дополнительное образование – это неотъемлемая часть непре-
рывного вариативного образования, особое образовательное пространство, где соз-
даются организационно-педагогические условия для всестороннего развития каж-
дого ребёнка. Дополнительное образование следует рассматривать как уникальное 
образовательное сообщество, предназначенное для свободного выбора в освоении 
таких образовательных программ, которые пришлись бы по душе ребенку. 

В настоящее время перечень образовательных услуг в ДОУ разнообразен, 
что позволяет конкретной образовательной организации конкурировать с дру-
гими ей подобными, быть открытым образовательным пространством.

Анализ образовательных потребностей позволяет нам выделить следую-
щие запросы родителей: подготовка ребенка к школе, развитие у ребенка спо-
собностей к рисованию, к музыке, к танцам, развитие умения общаться, физи-
ческое развитие ребенка. 

Таким образом, учитывая интересы дошкольников и запросы их законных 
представителей по дополнительному образованию, ДОО может предоставить 
следующие направления: художественно – эстетическое развитие, физическое 
воспитание и развитие, интеллектуальное развитие, раннее развитие и эколо-
гическое воспитание.

Система дополнительного образования детей в условиях дошкольного об-
разовательного учреждения все больше воспринимается как сфера услуг, ко-
торая направлена на формирование различных сторон личности ребенка. по-
этому руководителю дошкольного образовательного учреждения необходимо 
своевременно проводить мероприятия по внедрению дополнительных про-
грамм в соответствии с запросами участников образовательных отношений.

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает ва-
риативную составляющую общего образования, а главное, в условиях дополни-
тельного образования дети могут развивать свой творческих потенциал, и полу-
чают возможности полноценно и правильно распределять свое свободное время. 

В 2012 году в Федеральном законе «Об образовании в Российской Феде-
рации» №273-ФЗ дополнительное образование было выделено как отдельный 
вид образования. Прописана основная цель дополнительного образования: 
обеспечить адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональному ориен-
тированию, к выявлению и поддержке детей, которые проявляют выдающиеся 
способности. Также впервые были определены задачи дополнительного обра-
зования.

На современном этапе дополнительное образование реализует следующие 
функции:



294

• Социальная функция (удовлетворение социального спроса, а также спро-
са родителей);

• Психологическая функция (создание благоприятной развивающей среды, 
которая будет обеспечивать условия для развития детей; предоставление детям 
возможности заниматься любимым делом);

• Образовательная функция (предоставление детям образования по разви-
тию познавательного интереса).

Дополнительное образование может быть платным и бесплатным. В 2013 
году Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 были пропи-
саны основные правила оказания платных образовательных услуг, где отме-
чается, что платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, которая финансируется за счет бюджетных 
средств. Дополнительные образовательные услуги осуществляются по образо-
вательным программам дополнительного образования.

Приказ Министерства Просвещения России от 2018 года № 196 – это глав-
ный приказ министерства по дополнительному образованию, который утверж-
дает Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам дополнительного образования.

В дошкольных образовательных учреждениях самое главное – выполнение 
ФГОС ДО, которое выполняется по программам дошкольного образования и 
финансируется по государственному заданию. На все остальное, что не входит 
в ФГОС ДО, финансы от государства не выделяются. Поэтому могут быть ока-
заны платные образовательные услуги, что подтверждено нормативными до-
кументами 2013 года. В 2020 году вышли новые Правила об оказании платных 
образовательных услуг, которые утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 15.09.2020 года № 1441 и введены в действие с 01.01.2021 года.

Не все дошкольные учреждения успешны в организации платных дополни-
тельных образовательных услуг. Причины тому разные: 

• отсутствие комплексного видения руководителями некоторых образова-
тельных организаций специфики дополнительных образовательных услуг, вы-
текающей из действующего законодательства; 

• желание многих заведующих решать новые (рыночные) задачи по старо-
му, исходя из имеющегося у них опыта, что может быть губительным в усло-
виях рынка.

Таким образом, организация платных дополнительных услуг образователь-
ными учреждениями на современном этапе имеет большое значение. Платные 
дополнительные услуги должны работать на статус учреждения. Это не только 
дополнительное финансирование, но и востребованность образовательных ус-
луг, это социальная защищённость сотрудников, рост квалификации педагогов.

Для дошкольных образовательных учреждений только три направленно-
сти, которые выбираются по образовательным областям. В ФГОС ДО предус-
мотрено 5 образовательных областей: познавательное, речевое, художествен-
но-эстетическое, физическое, социально-коммуникативное развитие. Из этих 6 
направленностей, которые определяет ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации» для дошкольных учреждений следующие: физкультурно – спор-
тивная, художественная, социально – педагогическая направленность.

В каждом дошкольном учреждении своя образовательная программа, в ко-
торой прописан дополнительный образовательный материал к задачам образо-
вательной программы дошкольного образовательного учреждения.
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Таким образом, все секции и кружки должны быть прописаны в образователь-
ной программе дошкольного образования; без оформления нормативно-правовой 
базы ДОУ не имеет право проводить дополнительные образовательные услуги.

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод: в современных реалиях 
дополнительное образование в дошкольном учреждении востребовано, спо-
собствует развитию способностей и потенциала детей, родителям удобнее во-
дить ребенка в одно заведение, где ребенок бы развивался по общей программе 
и по программе дополнительного образования; наличие большого количества 
программ, а также компетентных педагогов повышает престиж, авторитет и 
конкурентоспособность дошкольного образовательного учреждения.
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СОТРУДНИЧЕСТвО ШКОлЫ И СЕМьИ 
в вОСПИТАНИИ РЕБЁНКА

волкова Ю.Г. (Приозёрск / Казахстан)
Бытует мнение, что ребёнка должны воспитывать детские учреждения и 

что это является их прямой и непосредственной обязанностью.
Причём в данной ситуации именно семья первой предъявляла обвинение в том 

случае, если результаты воспитания были плачевными. И по сегодняшний день 
мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда школа и учитель являются главными 
ответчиками за все неудачи, связанные с воспитанием молодого поколения.

В нашем обществе достаточно долгое время бытовало мнение о том, что 
такой подход к оценке деятельности школы и к оценке роли семьи в вос-

питании детей привёл к тому, что сегодня мы называем безответственностью 
родителей по отношению к собственным детям.

Школа всегда стремилась к тому, чтобы включить семью в воспитание де-
тей. При этом часто школа пыталась и пытается брать на себя часть тех про-
блем воспитания, которые должна решать семья. При этом, проводя различные 
беседы, далеко не всегда точно зная причины происходящего в семье ученика, 
школа может спровоцировать при этом новые проблемы.

По своему психологическому статусу школа и семья – противоположные 
полюсы:

• в семье всё основано на эмоциональных связях и привязанностях. Имен-
но семья, а не школа выступает посредником между обществом и ребёнком с 
целью его социальной защиты.

• у школы несколько иные функции. Она не должна подменять ребёнку 
его родной дом, она должна сделать все возможное, чтобы обучить ребёнка, 
расширить его кругозор, предоставить возможность для его самореализации, 
для раскрытия и проявления его способностей. Именно школа может и должна 
помочь ребёнку взрослеть, приобретая опыт и знания. В этом как раз и про-
исходит реализация воспитательной функции школы как посредника между 
ребёнком и обществом. 

Сегодняшние дети в силу объективных и субъективных причин взрослеют 
гораздо раньше. Многие учителя говорят о том, что трудно работать с детьми 
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4–5 классов. Именно переход во взрослость зачастую сопровождается измене-
нием в глазах ребёнка ценности собственной семьи. Это очень важная пробле-
ма, которая сказывается не только на учении ребёнка, но и на всем образе его 
жизни, его поступках и поведении. 

В подростковом возрасте очень часто школа выступает союзником роди-
телей в совместном осуждении ребёнка за его проступки. Чем чаще всего это 
заканчивается? В лучшем случае – новой встречей и новым судилищем, в худ-
шем – уходом от семьи, отстранению подростков от родителей. 

К большому сожалению, многие взрослые, педагоги и родители, забывают 
о том, что от первых проб и ошибок не застрахован ни один подросток – слиш-
ком велик соблазн неизведанного, слишком просты способы достижения мно-
гих соблазнов, слишком трудно противопоставить себя своим сверстникам. 
Какие бы метания не терзали ребёнка, какими бы нелепыми с точки зрения 
взрослого не были, родители должны сопереживать, понимать, принимать и 
поддерживать своё дитя уже только потому, что они его родители. Веру роди-
телей в своих детей обязана поддерживать и школа.

Общая цель семьи и школы – воспитать меры устойчивости к неоправдан-
ным пробам. В связи с этим одной из стратегических линий развития и успеш-
ного функционирования школы является серьезное и целенаправленное про-
свещение семьи по вопросам взросления ребенка. 

Задача школы – сделать семью помощником и другом, как для самого ре-
бенка, так и для школы. Это возможно лишь в том случае, если школа направит 
свои усилия не на порицание семейного воспитания, а на разъяснение родите-
лям причин отклонений от нормы и создание возможных условий для корен-
ного изменения самой сложной житейской ситуации.

Проблема целенаправленного, логично выстроенного воспитания учащих-
ся, стоит перед школой так же остро, как и перед родителями учеников. Однако 
пути решения этой проблемы в школе существенно отличаются от решения 
данной проблемы в семье. Задача школы – заложить в ребенке понимание того, 
что школа – это определенная социальная ступень, которую совершенно не 
нужно отождествлять с отчим домом. Воспитание детей в школе не должно 
подменять родительское воспитание. Оно должно продолжать его, а это воз-
можно лишь в том случае, если семья доверяет школе, а школа оправдывает 
доверие семьи и помогает семье в становлении и взрослении ребенка.

Перед школой, которая занимается вопросами образования и воспитания 
учащихся, стоит большая цель: она должна вооружить ребенка знаниями по 
основам наук, образовательный опыт поколений и помочь самоопределиться. 
Таким образом, отсюда естественно вытекают вопросы воспитательной сфе-
ры. Все воспитательные средства урока и внеурочной деятельности должны 
быть направлены на формирование механизмов самооценки и самовоспита-
ния. Возможно ли самовоспитание ученика, формирование его самооценки 
без нравственного воспитания? Нравственное воспитание учащихся должно 
сопровождать весь процесс обучения, оно должно быть системным и проду-
манным и без участия в нем родителей учеников обойтись нельзя. С помощью 
школы родители должны видеть положительные примеры воспитания детей в 
семье, учиться видеть свои ошибки и предупреждать их, прогнозировать ре-
зультаты своего воспитания на будущее. Родители должны видеть в педагогах 
людей, запрограммированных не на разрешение, а на созидание, как личности 
самого ребенка, так и семьи своего ученика. 
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Именно в подростковом возрасте родители приходят к учителям и говорят 
о том, что ребенок, с которым еще совсем недавно были теплые и откровенные 
отношения, совершенно изменил свое отношение к семье. 

В первую очередь, родители обвиняют самого ребенка то, что раньше ему 
казалось смешным, понятным, повернулось совершенно иной стороной. Ро-
дительская любовь становится незначимой, «незаметной», повседневной, из 
общения между членами семьи исчезают доверие и искренность. Отец и мать 
не подозревают, что «проглядели» душевное становление своего ребенка. 

Но не всегда родители бывают настолько педагогически слепыми. Немало 
таких отцов и матерей, которые «чувствуют» критическую ситуацию, обра-
щаются за помощью к педагогам и прислушиваются к их советам. В задачу 
педагога входит не только определение, но и целенаправленное изучение вос-
питательного потенциала семьи. Его особенности таковы:

• культурный и образовательный уровень родителей;
• морально-психологический климат в семье;
• жилищно-бытовая и материальная обеспеченность семьи;
• традиции и обычаи семьи;
• система ценностей и требований, предъявляемых в семье;
• авторитет родителей в глазах детей;
• степень доверия детей родителям и родителей детям в семье. 
В связи с этим педагогические погрешности родителей могут быть связа-

ны с определенными причинами, среди которых главными являются следую-
щие: неполная семья; конфликтная атмосфера в семье; авторитарные методы 
воспитания; наличие сформировавшейся изначально ложной точки зрения на 
воспитание ребёнка; излишняя порочная родительская любовь или отсутствие 
любви как таковой; потеря авторитета родителей в глазах собственных детей в 
связи с определенной ситуацией.

Зная потенциал семьи, педагог может и должен максимально помочь ро-
дителям в воспитании ребёнка: помочь осознать необходимость решения про-
блемы; дать конкретные рекомендации по решению проблемы; организовать 
наблюдение за решением проблемы; поддержать родителей и ребёнка; свести 
к минимуму отрицательного влияния и максимально продемонстрировать по-
ложительное влияние.

Огромная работа классного руководителя по нравственному воспитанию 
учащихся невозможна без взаимодействия с семьёй ученика. 

Классный руководитель должен направить свои усилия на разъяснение 
нравственных основ воспитания ребенка в семье, которые являются истоком 
формирования личности человека. (нравственность – правила, определяющие 
поведение, духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, 
а также выполнение этих правил, проявляющихся в его поведении, поступ-
ках. Словарь Ожегова.) Воспитание – это обучение нравственной жизни, то 
есть обучение нравственным средствам. «Воспитывая детей, мы учим их до-
биваться своих целей за свой счёт, пользуясь лишь нравственными средства-
ми. Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 
долговременную и важнейшую роль» -. С. Соловейчик. «Сегодня мы доста-
точно хорошо понимаем, что основы нравственности, безусловно, формиру-
ются в семье. Первые уроки «нельзя» и «можно», первые проявления тепла и 
участия, жестокости и безразличия, безусловно, формируются в семье» – И. 
Кон. Педагог и родитель должны понимать, что без соблюдения определенных 
нравственных норм невозможно воспитать человека, который будет достой-
ным гражданином общества. 
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Организуя работу по нравственному воспитанию с семьей, школа должна 
уделить самое серьезное внимание просвещению родителей по формированию 
в их семьях нравственных законов существования семьи. К ним относятся сле-
дующие законы, на основе которых в каждой семье зарождаются, формируют-
ся и укрепляются традиции и обычаи семьи.

законы семьи
закон семьи 1. Каждый ребенок, живущий в семье, должен быть любим 

независимо ни от чего.
закон семьи 2. Каждый ребенок должен жить в атмосфере искренности и 

доброты. 
закон семьи 3. Ребенок должен иметь право на разъяснение и рассуждение. 
Большой ошибкой в семейном воспитании являются упреки. Одни упре-

кают ребенка в том, что он уже большой, но плохо учится, другие ставят в 
упрек и возраст, и физическую силу. Правильно поступают родители, которые 
вызывают у детей чувство гордости их взрослостью, подбадривают свое дитя, 
вселяют веру в будущий успех.

В чем же вред упреков в воспитании детей? Основное зло в том, что та-
кие упреки вызывают неверие в себя, которое расслабляет волю и парализует 
душу, мешая принимать самостоятельные решения в преодолении трудностей.

закон семьи 4. Исключение из правил организации жизни в семье безнрав-
ственных приемов наказания ребенка.

 «Наказание имеет воспитательную силу в том случае, когда оно убеждает, 
заставляет задуматься над собственным поведением, над отношением к лю-
дям. Надо суметь, не оскорбляя ребёнка, дать справедливую, хотя, может быть, 
и резкую оценку его действиям. Искусство порицания состоит в мудром соче-
тании строгости и доброты.»В.А.Сухомлинский

закон семьи 5. Закон понимания ребенка слов «можно», «надо», «нельзя».
закон семьи 6. Традиции и обычаи семьи должны быть окрашены положи-

тельными эмоциями и чувствами. 
закон семьи 7. Родители должны демонстрировать своим детям собствен-

ную работоспособность и блага, связанные с нею. 
закон семьи 8. Закон культивирования в семье положительных привычек.
закон семьи 9. Создание условий для общения ребенка с нравственными 

людьми. 
закон семьи 10. Родители должны демонстрировать красоту своих отно-

шений. 
Основная задача сотрудничества школы и семьи в воспитании ребёнка 

должна заключаться не в морализаторстве и насильственном исправлении «не-
удобных» родителей, а именно в оказании им психолого-педагогической по-
мощи и поддержки в образовании и воспитании детей

лИТЕРАТУРА:
1. Толковый словарь Ожегова
2. Журнал для родителей и педагогов «Семья и школа»
3.https://studbooks.net
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РАзвИТИЕ КОГНИТИвНЫх СПОСОБНОСТЕЙ  
УЧАщИхСя НА УРОКАх РУССКОГО язЫКА  

И лИТЕРАТУРЫ в 5-6 КлАССАх
Шакирзянова А.С. (Нижний Новгород)

Сегодня человеку приходится жить в непростых условиях. Современный 
мир требует от нас достаточно высоко развитый интеллект, высокую скорость 
мыслительной деятельности. Современный ученик за годы обучения в школе 
получает не только знания по учебным дисциплинам, но развивает память, вни-
мание, мышление и другие познавательные способности. Получается, что ког-
нитивные способности, или познавательные способности, становятся частью 
интеллекта. Интеллект, в широком значение, является прямой характеристикой 
совокупности умственных способностей человека. В свою очередь, способно-
сти – это личностное образование, которое включает в себя знания и умения, 
сформированные из природных задатков человека, что в будущем и определяет 
его возможности: в какой степени сможет освоить ту или иную деятельность.

Перед школой, точнее перед учителями, поставлена одна из самых важных 
задач – подготовить ребенка к жизни так, чтобы он смог добиться успеха, а для 
этого надо иметь высокий уровень интеллекта, высоко развитые когнитивные 
способности. Развитие таких способностей связано с тренировкой памяти и 
внимания. Если уровень этих способностей будет низким, то и мыслительные 
процессы будут на низком уровне. 

Что же может предложить сегодня учитель русского языка и литературы 
для развития когнитивных способностей на уроке? Как помочь современному 
школьнику развить память, внимание, мышление, чтобы все это помогло ему в 
будущем стать успешным?

Первостепенную роль играют такие упражнения, которые направлены на 
развитие интеллекта ребенка. Например, всевозможные игровые тренинги. Та-
кие задания переключают внимание школьника от однообразных упражнений, 
дают возможность переключиться на другой вид деятельности. Игровые тре-
нинги снимают утомляемость и дают положительные эмоции ученику. Во вре-
мя игры ребенок начинает по-другому мыслить, используя полученные знания 
на уроке, повышается концентрация внимания, формируется привычка само-
стоятельно мыслить. 

Ученики средней школы нередко идут на урок за общением как с друзьями, 
так и с учителями. И находясь в состоянии радости, успеха, могут проявить 
свои способности наиболее ярко (полноценно). Совершая открытие, важное 
для жизни, а не для отличной отметки, ребенок лучше усваивает такой урок. 
Работая в школе, давно убедилась в том, что нельзя идти на урок только объяс-
нять постановку знаков препинания при причастном обороте или рассказывать 
о жизни великого писателя, пусть они были даже самыми замечательными. Все 
это лишь материал, который сможет помочь ученику раскрыть его личность. 
Готовясь к уроку, подбирая материал, я четко осознаю, что в результате пред-
ложенной работы школьник сможет обобщить, сделать выводы и задать вопро-
сы по учебному материалу. Отстаивая свою точку зрения, учащийся во время 
ответа будет использовать не только теоретический материал, но и авторский 
текст, найдет точки соприкосновения своей и авторской позиции.

Рассмотрим задания, которые можно использовать на уроках русского язы-
ка и литературы.

1. Творческий диктант (лексический диктант): заменить развернутое опре-
деление одним словом. Задание: в первом слоге каждого слова находится глас-
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ная – О, не проверяемая ударением. По словесному описанию определить по-
нятие и записать его одним словом. Горящая куча хвороста (костер). Пищевые 
продукты, помещенные в банки (консервы).

2. Перед изучением имени прилагательного предлагаю детям шутку. Задание: 
ученики должны догадаться, о чём говорят прохожие и обосновать свой ответ.

Шли двое, остановились. Один другому говорит:
– Это чёрная?
– Нет, красная.
– А почему она белая?
– Потому что зелёная.
Выясняется значение слова зелёная. (Здесь речь идёт о незрелой, неспелой 

смородине 2-х сортов: красной и чёрной. Дети называют слова, с помощью 
которых узнали эти предметы, и переходят к работе над прилагательным).

3. Например, такое задание: что объединяет записанные слова, и какое из 
них лишнее: Очки, каникулы, ножницы, санки.

Все существительные употребляются только во множественном числе, кро-
ме существительного очки, которое многозначно. (Прибор из двух стёкол на 
дужках для улучшения зрения и защиты глаз, единица счёта для обозначения 
количества выигрышей в спорте. Во втором значении существительное изме-
няется по числам).

4. Загадки-шутки.
– Чашки всё ещё грязные? – спросила мама.
Дочь ответила четырьмя местоимениями. Какими? (Они вымыты). Подоб-

ные задания пробуждают творческую активность. 
Не менее важна в развитии когнитивных способностей и мотивация на 

урок. Как включить ученика на самом первом этапе урока? В начале урока 
предлагаю ребятам отгадать загадку, связанную с темой урока, или нарисовать 
в тетрадях предмет, который является названием произведения, и предполо-
жить, что мог автор сказать об этом предмете, а потом сравнить наши версии 
и текстом рассказа. 

Интересен сегодня и электронный формат заданий. Их можно достаточно 
рационально использовать на уроках русского языка и литературы на этапе 
актуализации знаний или постановки проблемы нового урока. Например, тех-
нология QR-кодов. Так, перед изучением в 5 классе рассказа Л.Н. Толстого 
«Кавказский пленник» в коридоре на стенах до кабинета литературы были 
развешаны листы с QR-кодами. Пятиклассники должны были навести на них 
школьный планшет (или свой телефон) и познакомиться с информацией. И 
уже на самом уроке литературы первым заданием было нарисовать в тетрадях 
по литературе горца, горы или ответить на вопрос: какие ассоциации вызы-
вает у вас ряд слов: Кавказ, татарин, аул. Вот так ненавязчиво, через игро-
вые онлайн технологии подошли к изучению такого серьезного произведения 
Л.Н.Толстого. Кроме этого, подобную игровую технологию можно применять 
как форму контроля на любом этапе обучения.

Стоит отметить, что среди детей огромной популярностью пользуются кве-
сты. В школе мы проводим литературный квест. Его маршрут разрабатывает-
ся очень тщательно и связан с сюжетом и героями книг, предложенных для 
чтения. Идея игры проста: команды, перемещаясь по точкам, выполняют раз-
личные задания. Они должны быть максимально интересными, подходящими 
под тему урока. И как результат – самостоятельная вовлеченная деятельность 
учащихся, которые получают массу положительных эмоций, реализуют свои 
творческие способности, погружаются в состояние открытий и успешной дея-
тельности. Чаше всего в квесте несколько заданий: узнать персонажа рассказа 
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по определенным характеристикам, кому принадлежит предмет, ответить на 
вопросы по содержанию рассказа, отгадать кроссворд, собрать пазлы по иллю-
страциям к произведению. Последнее задание ребята выполняли за ноутбуком 
и в программе online-puzzle.ru восстанавливали пазл за ограниченное время. 
Данный формат заданий значительно повышает интерес к занятиям, мотива-
цию. Учащиеся в процессе изучения произведения становятся более активны-
ми, что способствует эффективному обучению и закреплению знания.

Такие задания стимулируют ребят работать в течение всего урока быстро 
и продуктивно, проявляя смекалку, активность и интерес к самому предмету. 
Наша цель в обучении – это дать не только определённый объём усвоенного 
материала, сформированные умения и навык, но и постоянный интерес к само-
му предмету. Если я буду грамотно применять такие формы работы, то, наде-
юсь, что у ребят всегда будет желание идти на урок русского языка и литерату-
ры. Освоив подобную учебную деятельность, ребенок оказывается в ситуации 
успеха, что напрямую помогает развивать когнитивные способности.

ОСОзНАННОЕ РОДИТЕльСТвО:  
ПРОФЕССИОНАльНОЕ хОББИ И НАУКА

Чекалина Е.А. (Новосибирск)
Родительство меняет жизнь человека, наполняя её не только новыми смыс-

лами, но и задачами, решить которые без поддержки извне бывает сложно. Для 
меня осознанное, или продуманное, родительство – это нечто среднее между 
профессиональным хобби и наукой. Ведь и то, и другое требует от тебя вни-
мания, постоянного обучения и самоотдачи для улучшения своих навыков и 
движения к цели, у которой нет верхнего предела. 

Во все времена родительство имело свои особенности. Например, до эпохи 
интернета оно опиралось на общепринятые культурные и нравственные нор-
мы, а также семейные правила и традиции. 

С появлением социальных сетей границы восприятия информации значитель-
но расширились. Да, к её качеству есть вопросы, но благодаря широкой транс-
ляции чужого опыта, как положительного, так и отрицательного, сформировался 
тренд на осознанный подход к воспитанию детей и желание родителей становить-
ся лучше. Вместе с запросом появились и соответствующие инструменты его ре-
шения, пришедшие в семейную психологию из коучинга и медиации. 

Исходя из личного опыта, предлагаю выделить несколько принципов осоз-
нанного родительства.

Осознанность начинается с отношения к ребёнку как полноценному чле-
ну семьи, причём с самого его рождения. Быть осознанным родителем – это 
значит: – внимательно относиться к своему ребёнку. Какими цветами он рас-
крашивает рисунок, почему капризничает или хитрит – всё имеет значение, и 
анализ полученной в ходе наблюдения информации поможет лучше понимать 
своего ребёнка; – уметь наблюдать за собой и своими ресурсами. 

Не переносить своё раздражение на ребёнка, а находить способы безопас-
ной «разрядки» и сохранения баланса сил; – предоставлять ребёнку самостоя-
тельность выбора. Во всём: от того, в какую руку он берёт ложку, и до отноше-
ния к домашнему заданию. 

Пусть он ошибается, но сам учится исправлять ошибки без вашей помощи; – 
развивать эмоциональный интеллект. Ведь он отвечает за творческую составля-
ющую, формирует эмпатию, отзывчивость, умение общаться и чувствовать лю-
дей (а это важнейшие качества в наше время); – изучать возрастную психологию. 
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Читайте доступную литературу, чтобы хотя бы минимально разбираться в 
особенностях развития ребёнка и реагировать адекватно ситуации; – обучать 
ребёнка дополнительным навыкам. Чистить картошку, стряпать, прибирать в 
комнате и т.д. – полезные навыки, которые пригодятся в жизни каждому.

 Но это обучение должно быть без нажима, исключительно добровольно и 
по любви. Сложнее всего из перечисленного списка сохранить собственный 
ресурс на фоне усталости. 

Когда-то и меня раздражало, что мой ребёнок слишком долго делает уроки, 
а у меня столько незавершённых дел! Но потом я осознала, что дела, какими 
бы важными они ни казались, не должны мешать комфортному темпу работы 
моего ребёнка. В конце концов, я – взрослый человек, я справлюсь с режимом 
многозадачности, а дочери нужны моё спокойствие и уверенность. Иногда, 
чтобы всё успеть, достаточно никуда не спешить, а сесть рядом с ребёнком и, 
пока он выполняет свои задачи, решить свои!

Можно назвать несколько ошибок, которые совершают родители в воспи-
тании своего ребенка. 

Сначала нужно уяснить: идеальных родителей, как и родительства, не бы-
вает. Однако многие взрослые ошибочно полагают, что, чем больше нагрузят 
своё чадо всевозможными секциями и кружками, тем они лучше. Только даст 
ли положительный результат бешеная нагрузка без учёта реальных интересов 
и способностей ребёнка? Скорее, нет, чем да. 

Почти все родители знают, что нехорошо сравнивать своего ребёнка с другими. 
Но как тут удержаться, если твой сын двоечник, а у соседа – чемпион и отличник? 

Ещё раз напоминаю: 25 % любого успеха – это генетическая предрасполо-
женность, ещё 25% – влияние общества, ещё четверть – это то, что разовьёт 
в себе ребёнок сам, и последние 25% – это доля везения в жизни. Поэтому не 
нужно выращивать хоккеиста, если у вашего сына предрасположенность к бо-
танике. Осознанные родители также умеют ставить и соблюдать чёткие грани-
цы дозволенного, а если что-то запрещают, то обязательно объясняют, почему. 

А ещё они умеют слышать мнение ребёнка, даже если с ним не согласны, а 
также признавать ошибки, допущенные в воспитании. 

Самая большая проблема в воспитании современных детей – это воспита-
ние их родителей. Так шутят сегодня педагоги. Ведь несколько поколений мам 
и пап выросли в советской (и постсоветской) системе воспитания, от которой 
сегодня почти ничего не осталось, а новой за 30 лет не построили. 

Поэтому и возникает в современном обществе общее ощущение растерян-
ности, выматывающего беспокойства и потери опоры. Перед школой, на мой 
взгляд, сейчас стоит глобальная задача – воссоздать надёжный триумвират 
между родителями, педагогами и детьми на принципах саморазвития, уваже-
ния и семейных ценностей. 

У «Софии» в этом смысле накоплен уникальный опыт: нашу школу часто срав-
нивают с такой дружной семьёй, где все друг друга не только знают и поддержи-
вают, но и совместно генерируют идеи и претворяют их в жизнь. На родительских 
собраниях, к примеру, мы не только говорим о достижениях школы, учителей и 
детей, но и обсуждаем текущие проблемы и варианты их совместного решения. 

Это позволяет снять напряжённость у родителей и направить общие усилия 
в нужное русло. Тот факт, что наши выпускники приводят учиться в «Софию» 
своих детей, уже о многом говорит. 

Даже те родители, которые во время учёбы в нашей школе сомневались насчёт 
верности наших подходов, повзрослев, всё таки осознали ценность софийской 
системы и выбрали её для своих детей. «Софию» и сегодня рекомендуют своим 
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родным и друзьям, потому что у знакомых с нами людей сформировалось устой-
чивое ощущение осознанного воспитательного и образовательного процесса, из 
которого не выпадает ни одно звено цепочки – «учитель–ученик–родитель». 

Конечно же, мы гордимся своими «звёздочками» – выпускниками, которые 
продолжают транслировать полученные в альма-матер ценности в своей лич-
ной, профессиональной и общественной жизни. 

Таким ярким примером является новосибирский депутат Александр Бор-
матов, которому принадлежит альтруистическая идея социального проекта 
«Герои с нашего двора». Сейчас Александр занимается продвижением второй 
части проекта, которая будет посвящена «Учителю с нашего двора». 

На городских баннерах появятся фотографии учителей и их учеников, до-
стигших успеха не только в науках, но и в спорте, искусстве и музыке. Как 
раз такие инициативы и становятся символом единения поколений и отличным 
примером общественной осознанности.

ОБУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИвНОЙ РЕЧИ ЧЕРЕз  
РОлЕвЫЕ ИГРЫ НА УРОКАх АНГлИЙСКОГО язЫКА

Ногаева И.С. (Новосибирск)
Всякая игра что-то значит. 

Йохан Хёйзинга
Главная цель обучения английскому языку – это формирование комму-

никативной компетенции. В современном мире ведущая роль отводится экс-
прессивной речи как одному из основных аспектов. В настоящее время акцент 
смещается в сторону обучения диалогической речи, так как реальное общение 
в большинстве своем диалогично или полилогично. Потребность в эффектив-
ном овладении иноязычным общением обуславливает необходимость создания 
сценария, чтобы научить иностранному языку в активной, живой и интересной 
форме. В своей педагогической практике я применяю различные инноваци-
онные методы работы, использую разнообразные игры в зависимости от воз-
раста обучающихся и их уровня владения английским языком. При обучении 
диалогической речи особую ценность имеет ролевая игра, которая выполняет 
мотивационно-побудительную функцию, т.к. ученики проявляют интерес и за-
поминают только ту информацию, которая задевает их эмоциональный мир, 
имеет для них личную значимость. Кроме того, она способствует эффектив-
ным межличностным отношениям, действительно вызывает потребность в 
коммуникации, стимулирует мотивацию к участию в общении на английском 
языке. В изучении английского языка мало иметь теоретические знания, необ-
ходимо закреплять их на практике, уметь использовать в ситуациях реального 
общения. Ролевая игра – это возможность устранения языкового барьера, это 
игровая деятельность, где у учащихся есть шанс примерить различные роли и, 
что немаловажно, учебный характер игры учениками не осознаётся.

Я разрабатываю уроки ролевых игр, которые основаны на разумном соче-
тании моделей и подразумевают их адаптацию к условиям и задачам обучения, 
личным и познавательным интересам обучающихся, их уровню коммуникатив-
ной готовности. Этапы уроков выстраиваются по принципу постепенного ус-
ложнения материала, от простого к сложному. Преобладающий характер позна-
вательной деятельности – творческий. Для каждого ученика создаётся ситуация 
успеха, т.к. в ролевой игре нет неправильных ответов, а есть выражение своей 
точки зрения, что также способствует повышению мотивации и поддержанию 
познавательного интереса к учению. В связи с тем, что подобные уроки прово-
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дятся в конце изучения темы, когда уже освоены основная лексика и граммати-
ческие структуры, дети активно используют изученную лексику при выполне-
нии заданий, совершенствуют навыки диалогической и монологической речи, 
выражают своё мнение, соглашаясь или не соглашаясь с участниками игры, ана-
лизируют информацию, выделяя главную мысль. Кроме того, ролевые игры это 
– положительные эмоции, возможность самореализации. При создании игровых 
ситуаций для ролевых игр, я применяю следующие материалы: 

• карточки для дискуссии (в которых указываются противоположные точки 
зрения, учащиеся должны представить аргументы в защиту той, которой они 
придерживаются);

• информационные карточки (в которых описывается конфликтный слу-
чай, дополнительная информация по данной теме);

• ролевые карточки (в которых определяется роль каждого учащегося в си-
туации, его действия, помощь в аргументировании). 

Отправные точки для любой ролевой игры – это ситуации, которые каса-
ются жизненного мира всех участников дискуссии, поэтому темы принима-
ются всеми учащимися, и они легко вступают в дискуссию. Как правило, для 
проведения ролевой игры из числа учащихся выбирается лидер или ведущий, 
который направляет дискуссию, задаёт проблемные или актуальные вопросы, 
таким образом, вызывая всех учеников на разговор. 

Игровая ситуация по теме «Путешествие»
Student 1 You are a member of the cabin 
crew. The plane has started to taxi along the 
runway, but one of the passengers is 
panicking and demanding to get off the 
plane. Be polite, solve all the passengers’ 
problems, answer all their questions.

Student 2 You’re a passenger. There are no 
more vegetarian meals on the plane, but you 
don’t eat meat. You’re nervous because of it, 
you are not very polite. You try to make an air 
steward or stewardess bring a vegetarian 
meal. 

Student 3 You’re a passenger. You want the 
air steward or stewardess to change your 
seat. Give them more and more reasons why 
your present seat is unacceptable until they 
agree.

Student 4 You’re a passenger. You want to 
buy some duty free goods. But all the air 
stewards or stewardesses are busy with other 
passengers. You are becoming irritated.

Student 5 You are an air steward or 
stewardess. The plane is going to land but 
you can’t rouse a passenger who has their 
chair in a reclining position and their blinds 
down. Be polite, solve all the passengers’ 
problems, answer all their questions

Student 6 You’re a passenger. You are afraid 
of flying. You are panicking and demanding 
to get off the plane. You ask too many 
unnecessary questions and you want to get 
detailed answers. 

Игровая ситуация по теме «Спорт»
Student 1 You’re a parent. You want your son 
to take up any sport. He’s too shy and he 
can’t stand sport at all. It shouldn’t be a 
dangerous kind of sport but you want him to 
learn how to protect himself.

Student 2 You’re a parent. You want your son 
to take up any sport. He has tried lot of 
different kinds of sport but he doesn’t like 
any. You don’t know what to choose either an 
extreme or unusual kind of sport.

Student 3 You’re a sport manager. Your aim 
is to involve a lot of teens to do sport. Be 
ready to answer all the questions and find the 
solutions for all problems. You should make 
incredulous parents believe that there are a 
lot of benefits in doing sport.

Student 4 You’re a parent. You think that 
children don’t need to do any sport. You ‘re 
against doing sport at all. It’s better for them 
to read a lot and to watch a lot of educational 
programmes on TV. But your son really 
wants to do.
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Student 5 You’re a sport manager. Your aim 
is to involve a lot of teens to do sport. Be 
ready to answer all the questions and find the 
solutions for all problems. You should make 
incredulous parents believe that there are a 
lot of benefits in doing sport.

Student 6 You’re a parent. You’re an ex-
champion of extreme sport. You know how 
dangerous is to do any kinds of extreme 
sport. You want your child to do some kinds 
of “quiet” sport. 

Игровая ситуация по теме «Семья. взаимоотношения в семье».
Grandma
You think everyone in your family is crazy, 
except for yourself, of course. Maybe when 
they get older they will become wise, like 
you. Sometimes you are able to help them 
communicate and solve their problems.
Some things you can say:
"Everyone calm down!"
"Tell me what's wrong."

Father
You want to be a "cool dad", so you like to 
play and make jokes with your children. You 
don't like to be too strict with them. You 
can't understand why your older son likes to 
study so much. You think he is too serious.
Some things you can say:
"Hey son, how's it hang in'?"
"Ok, you do can do that, but don't tell 
mum."

Mother
You want your children to grow up safe and 
healthy, so you are quite strict with them. 
You wish your daughter would study as 
much as her brother. Some things you can 
say:
"Tonight you must clean your room / study / 
babysit you little brother / etc.."
"Why? Because I said so." 
"I'm your mother, so I know what's good."

Teenage Boy
You like to spend time alone to study and 
read books. Your mother thinks this is good, 
but she always makes you do housework 
and eat food that you don't like.
Some things you can say:
"Why do I have to do it?"
"Just leave me alone."
"You don't understand me."

Teenage Girl
You love to play sports, but you have little 
time because your mother always makes you 
study and babysit your little brother. You 
love your little brother, but he is so 
annoying! At least your dad likes to play 
sports with you.
Some things you can say:
"Can I go play volleyball with my friends?"
"But mum, dad said I can go to the 
volleyball game!"

Little Brother
You think the most fun game in the world is 
to annoy your older brother and sister. You 
like to sing songs loudly when they are 
studying, steal their things, tell your mother 
when they do something wrong, etc.
Some things you can say:
"Why are you angry? I didn't do anything!"
"I'm bored."
"Mum, big sis didn't do her homework!"

Подводя итог, можно утверждать, что практика проведения подобных уро-
ков показывает, что они развивают стремление к обучению, способствуют раз-
витию навыков инициативы, самосознания, интереса учеников к обучению, 
самостоятельному поиску путей решения учебных задач, помогают научиться 
дискутировать, дети учатся самовыражению, взаимодействию в коллективе. 
Подобные игры ориентируют учеников на планирование собственного рече-
вого поведения и поведения собеседника, развивают умение контролировать 
свои поступки и давать объективную оценку поступкам других. Очевидно, что 
ролевые игры на уроках английского языка служат стимулом для создания до-
полнительной мотивации в дальнейшей учебной деятельности.
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УПРАвлЕНИЕ ПРОФЕССИОНАльНЫМ РАзвИТИЕМ 
МОлОДОГО ПЕДАГОГА в УСлОвИях 

ОБщЕОБРАзОвАТЕльНОЙ ОРГАНИзАЦИИ
Сергиенко К.в. (Новокузнецк)

Создание условий адаптации, закрепления и профессионального развития 
молодых педагогов в общеобразовательной организации является одним из ак-
туальных социальных запросов [1, 2, 3].

Ведущие понятия данного исследования относятся к междисциплинарным 
и широко применяются в различных областях знаний, в том числе и в сфере об-
разования. Применительно к заявленной проблеме исследования ученые М.М. 
Поташник, В.А. Сластёнин, В.С. Лазарев рассматривают «управление, как «де-
ятельность по созданию, освоению и использованию инноваций с целью раз-
вития образовательной организации» [4, с. 46]. 

Под управлением профессиональным развитием будем понимать деятельность 
руководителей образовательной организации по созданию условий для професси-
онального становления педагогов и стратегию образовательной организации, на-
правленные на формирование определенных компетенций педагогов [4]. 

Изучение развития образования в других странах позволило выделить ак-
туальные элементы взаимодействия с педагогами:

• менторство (школьный компонент) – взаимное партнерство в обучении, 
в котором обеспечивается содействие в профессиональном и личном развитии 
через тренинги, моделирование ролей, консультирование и обеспечение эмо-
циональной поддержки;

• курс адаптации (ознакомление, приспособление, ассимиляция) – разра-
ботка плана адаптации, обучение или тренинг, прикрепление наставника, нала-
живание конструктивного общения с руководителем, вовлечение специалиста 
в жизнь коллектива;

• внешкольная вводная программа – форумы и семинары, мастер-классы, 
сетевые сообщества, конкурсы профессионального мастерства, конференции, 
дополнительное обучение;

• индивидуальная траекторией развития и планирование оптимальной на-
грузки во время вводной программы.

Среди актуальных моделей профессионального развития педагогов реко-
мендуется использовать: 

• наставничество (традиционное, партнерское, реверсивное, виртуальное, 
флэш-наставничество), которое заключается в консультировании и сопрово-
ждении более опытными коллегами; 

• интерактивное профессиональное развитие (формирование сообществ 
посредством сети интернет);

• модель самообучающейся организации (сети профессионалов, где проис-
ходит обмен знаниями) [5].

Разрабатываемая модель должна отличаться сбалансированностью теоре-
тической (связь с реализацией действующих стандартов начального и общего 
образования) и практической (внедрение инноваций) основами [1, 2].

В данной статье рассмотрим теоретические основы разработки модели 
управления профессиональным развитием и проанализируем основные этапы 
реализации в образовательных учреждениях:

1. Рефлексивно-информационный – осуществляется анализ потенциальных ре-
сурсов и текущих трудностей, выявление их профессиональных точек роста, обсуж-
дение требований директивных и нормативных документов, перспектив развития;
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2. Организационный – стратегическое планирование (разработка индиви-
дуальной траектории развития и адаптация к текущим требованиям) и проек-
тирование образовательной среды (систематизация данных об инновационной 
деятельности);

3. Практический – реализуется комплекс мероприятий согласно стратегическо-
го планирования и индивидуальной траектории профессионального развития;

4. Обобщающе-аналитический – осуществляется подготовка выводов от-
носительно эффективности реализуемой стратегии [3].

Комплекс мероприятий разрабатывается с учетом функций и принципа 
управления и включает реализацию следующих событий:

1. Принятие административного решения и совместное планирование рабо-
ты (определение перечня мероприятий);

2. Организация и распределение полномочий (распределение и назначение 
ответственных согласно перечню мероприятий);

3. Регулирование (реализация спланированных мероприятий) и централи-
зация (общее руководство);

4. Координация и распределение труда (реализация, согласование и упоря-
дочение деятельности);

5. Контроль и оценка результатов (исполнение принятого плана и рефлек-
сивный анализ деятельности);

6. Стимулирование и поощрение.
Рекомендуемый вариант мероприятий, а так же распределение полномочий 

и обязанностей руководитель образовательного учреждения закрепляет ло-
кальными актами.

Таким образом, разрабатываемая модель должна опираться на взаимовы-
годное сотрудничество, которое обеспечивается рациональным сочетанием 
корректных управленческих действий со стороны администрации школы, на-
учно-методической поддержкой и личностным вкладом в собственное разви-
тие молодых специалистов.

Создавать условия реализации модели необходимо с учетом рационального 
использования внутренних организационных ресурсов: 

• разработать и внедрить мониторинг профессиональных компетенций мо-
лодых специалистов;

• обеспечить научно-методическое сопровождение и совершенствование 
профессиональных компетенций; 

• спланировать индивидуальную траекторию развития согласно перспек-
тивного образовательного заказа;

• разработать систему поощрения и стимулировать мотивацию профессио-
нального педагогического потенциала [разработать локальные акты для урегу-
лирования интеграции молодых педагогов в профессию;

• осуществить научно-методическое сопровождение деятельности моло-
дых педагогических работников; 

• содействовать и разработать непрерывные программы повышения квали-
фикации специалистов по вхождению в профессию;

• создать каналы профессиональной коммуникации с коллегами внутри ор-
ганизации и обеспечить внешние связи;

• разработать диагностические материалы по оцениванию личностного и 
профессионального роста молодых педагогов.

Проанализированные теоретические аспекты могут использоваться для 
разработки модели управления профессиональным развитием молодого педа-
гога в условиях конкретной общеобразовательной организации. 
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ЦЕлЕвАя МОДЕль НАСТАвНИЧЕСТвА в ДОУ
Гайка в.П., Науменко А.в. (Братск)

Одной из задач государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования», это развитие системы кадрового обеспечения сферы 
образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень професси-
онального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности. 
Особенно остро стоит вопрос о высококвалифицированных кадрах, владею-
щих инновационными педагогическими технологиями, тех педагогов, которые 
способны быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.

В этом году в России стартовал год педагога и наставника. «Вопросы об-
учения, наставничества – это всегда обращение к будущему. Опираясь на ваши 
знания и опыт, на традиции отечественной педагогики, безусловно используя 
передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы об-
разования – это очень важная вещь», – сообщил Владимир Путин.

Наставничество в данное время, это не только осознанная необходимость, 
но и популярный тренд. Если раньше наставничество было просто доброй тра-
дицией, педагоги-стажисты передавали свой опыт, помогали воспитателю вы-
страивать свою педагогическую деятельность, то сейчас в цифровом веке об-
разование кадров, развитие их профессиональных качеств происходит гораздо 
быстрее. Наставничество – система, позволяющая соединить профессиональ-
ное развитие педагогов с развитием его личностных качеств.

Наставничество – средство повышения квалификации на рабочем месте 
педагога. И тогда наставником может быть каждый педагог в ДОУ для кон-
кретного или каждого педагога. Наиболее опытный человек помогает менее 
опытному усвоить определенные компетенции.

Профессиональная деятельность педагога является неотъемлемой частью 
его жизни. Ведь большую часть времени воспитатель проводит в своей работе. 
И сам человек не удовлетворен, если не складывается его карьера.

В нашем дошкольном учреждении важно и эффективно наставничество, 
потому что есть молодые педагоги, которые отправляются в профессиональ-
ное плавание. И оттого, насколько успешно складывается их профессиональ-
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ная карьера, зависит не только удовлетворенность личности своей жизнью, но 
и ее гармоническое развитие педагога, его успешность.

А ведь кто, как не они внесут «свежую струю» знаний. Кто как не они, за-
ряжены новыми идеями и оригинальными решениями, творческим порывом.

Мы считаем, что молодой специалист – это ценный кадровый ресурс. И в 
ДОУ наставники должны создать все условия, чтобы молодым специалистам 
хотелось творить и созидать. Но в первые годы в период адаптации личности 
важно помочь адаптироваться к новым условиям, технологиям, создавшимся в 
учреждении традициям.

Наставничество – тот самый инструмент и метод в решении этого вопроса. 
Он позволяет осуществить непрерывное профессиональное развитие и под-
готовить молодых специалистов для трудовой деятельности.

В нашем дошкольном учреждении в индивидуальной форме в сопровожде-
нии наставника с учетом его индивидуальных образовательных дефицитов и 
затруднений в силу индивидуальных особенностей наставляемого проводятся 
наставником различные формы работы: индивидуальные, коллективные кон-
сультации; посещение образовательной деятельности; мастер-классы, семина-
ры, открытые просмотры; теоретические выступления, защита проектов; анке-
тирование, микроисследования.

Применяются основные виды деятельности:
– Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогиче-

ским мастерством через изучение опыта лучших педагогов МДОУ.
– Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков.
– Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсо-

ветов, семинаров, конференций, к работе учебно-методических объединений.
– Посещение занятий молодых специалистов.
– Отслеживание результатов работы молодого воспитателя, педагогическая 

диагностика.
– Организация разработки молодыми специалистами дидактического мате-

риала, электронных учебных материалов. 
Все это способствует установлению отношений плодотворного сотрудни-

чества и взаимодействия между всеми членами педагогического коллектива 
образовательного учреждения;

– мотивами молодых специалистов в совершенствовании профессиональных 
и личностных качеств;

– способствование становлению индивидуального стиля педагога, 
раскрытию творческого потенциала;

– оказание своевременной помощи молодым специалистам в преподавании 
предметов и в воспитательной деятельности; 

– обеспечение эффективности и результативности образовательного процесса.
Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через органи-

зацию работы наставнической пары, участники которой находятся в определенной 
ролевой ситуации. В результате этой работы молодой педагог получает знания, 
развивает навыки и умения, компетентности, повышает свой профессиональный 
уровень и способности, развивает собственную профессиональную карьеру, учит-
ся выстраивать конструктивные отношения с наставником с коллегами, приобре-
тает информацию о деятельности организации, в которой он работает. 

Анализируя современную педагогическую литературу по проблеме настав-
ничества, следует выделить еще и существование различных его форм, при-
меняемых в работе образовательных организаций.
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Ситуационное наставничество. Эта форма подразумевает предоставле-
ние опытным педагогом необходимой помощи молодому специалисту в тех 
случаях, когда воспитатель испытывает затруднения скажем в написании ста-
тьи в сборник или подготовки к каким-либо занятиям.

Целеполагающее наставничество. Это встреча опытного педагога с начи-
нающим воспитателем, на которых ставятся конкретные цели, направленные 
на получение конкретных ограниченных во временном отрезке результатов.

Скоростное наставничество. Данная разновидность наставничества пред-
полагает однократные встречи для выстраивания взаимодействия с педагога-
ми, которые работают по одному направлению и имеют одинаковые интересы.

Партнерское наставничество. Такая форма наставничества осуществляется 
по принципу «равный –равному», в качестве наставника выступает педагог, рав-
ный наставляемому, но имеющий больший опыт работы в той или иной области.

Групповое наставничество. Встреча группы молодых воспитателей с 
группой опытных коллег.

Флеш–наставничество. Встреча педагогов, желающих продемонстрировать 
свой опыт в какой-либо области, поделиться результатами самообразования.

виртуальное наставничество. Наставник осуществляет онлайн-консуль-
тирование.

Реверсивное наставничество. В этом случае молодой специалист ста-
новится наставником для своего опытного коллеги по вопросам новых об-
разовательных технологий, возможностей цифрового обучения. Происходит 
взаимообмен профессиональными знаниями со стороны опытного педагога и 
начинающего специалиста.

Эффективность системы наставничества помогает руководителям образо-
вательных учреждений, педагогам-наставникам быстро и качественно решать 
задачи профессионального становления молодых воспитателей, включать их в 
проектирование своего развития, оказывать им помощь в самоорганизации, само-
анализе своего развития, повышать их профессиональную компетентность.
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КОММУНИКАТИвНАя КОМПЕТЕНТНОСТь ПЕДАГОГА в ДОУ
Панченко Р.Д. (Анапа)

Теоретические основы определяют компетентным такой труд педагога, в 
котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая дея-
тельность, педагогическое общение, реализуется личность воспитателя, до-
стигаются хорошие результаты в обучении и воспитании дошкольников.

Выделяют следующие профессиональные компетенции: методическую, ис-
следовательскую, управленческую, коммуникативную, образовательную.

Коммуникативная компетентность – это владение сложными коммуника-
тивными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых 
социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, 
знание этикета в сфере общения. 

Как и любая из профессиональных составляющих, коммуникативная ком-
петенция педагога определяется тремя основными составляющими:
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• когнитивной (что педагог знает по данному вопросу);
• операциональной (как педагог реализует свои знания на практике)
• позиционно-ценностной (как педагог относится к данной сфере своей де-

ятельности).
Эти составляющие проявляются в профессиональном взаимодействии пе-

дагога с воспитанниками, коллегами, родителями, администрацией ДОУ.
При этом, качество и результат их профессионального взаимодействия бу-

дет определяться:
• направленностью личности (ориентация на другого человека, на совмест-

ную деятельность, желание понять его и поддерживать отношения)
• педагогическим тактом и стилем общения (доля ответственности, при-

нимаемой на себя участниками совместной деятельности, должна быть адек-
ватной вкладу в конечный результат. Формы общения отражать не только со-
циальный статус, но и другие субъектные качества личности),

• уровнем толерантности (сформированность переносимости неблагопри-
ятных воздействий без снижения адаптивных возможностей, проявление вы-
держки, самообладания).

Эффективное педагогическое взаимодействие строится не только на осоз-
нании педагогом особенностей своего стиля общения, но и на знаниях особен-
ностей каждого воспитанника как субъекта взаимодействия.

Для управления процессом педагогического взаимодействия педагогу нуж-
но знать ведущие мотивы, определяющие направленность деятельности кон-
кретного ребенка.

Если нам важно при взаимодействии мотивировать ребенка на конкрет-
ную деятельность в настоящий момент, педагог должен выбирать приемы 
мотивации из соответствующей его уровню группы приемов. Здесь прием 
мотивации работает как инструмент для достижения успеха педагогическо-
го взаимодействия. Нужно использовать приемы мотивации как инструмент 
взаимодействия с воспитанником для расширения зоны ближайшего развития, 
т.е. уровня учебных возможностей ребенка. Коммуникативные компетенции 
современного педагога важны.

Для этого педагогу нужно развивать свои коммуникативные компетенции,так 
как они не только обеспечивают нужный положительный эмоциональный фон 
в процессе обучения, но через механизмы подражания развивают коммуника-
тивные компетенции ребенка.

Для этого существуют приемы коммуникации:
1.Замечание «от принца» к «принцу».Этот прием позволяет сделать замеча-

ние так, чтобы не обидеть собеседника, но вызвать у него желание измениться 
в лучшую сторону. Вот схема трехэтапного замечания:

• Сначала – не осуждающее описывание того, что не нравится педагогу 
(«когда я вижу, как ты вертишься…)

• Затем – описание отрицательного эффекта («а время, отведенное на ра-
боту, идет быстро и скоро закончится)

• Сообщение о своих чувствах и эмоциях, относящихся к эффекту, а не к 
ребенку («я очень волнуюсь, что твоя работа останется без внимания»).

2 Технология предупреждения и разрешения конфликтов.
В педагогическом общении очень важно умение предупреждать и разре-

шать конфликты. Это конфликтная компетентность как часть коммуникатив-
ной компетенции педагога.

Для предупреждения конфликтов важно уметь «договариваться на берегу» 
например, о критериях отметок или правил взаимодействия на занятии. Можно 
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повесить на стене плакат-договор с положениями, которые обсуждать на первом 
занятии с каждым новым классом. Принимающие эти положения воспитанники 
в конце обсуждения подписывают этот договор (прямо на плакате), и впослед-
ствии педагогу остается только молча показать на нарушаемое условие догово-
ра, чтобы напомнить нарушителям о данном слове. Не всегда условия принима-
ются всеми, некоторым учащимся нужно дать время для обдумывания.

На этом же первом занятии во время образовательного процесса можно об-
суждать положения правил. И если выясняется, что дети не всегда принимают 
факты, мнения и выводы, что может вести к конфликтам. Это можно сделать 
на утреннем круге, совете.

Примерные правила общения в группе: когда говорю я – все слушают и 
стараются понять меня; когда говорит другой – я слушаю и стараюсь понять 
его; моё мнение так же важно, как и мнение моего собеседника; нет мнений 
правильных и неправильных, есть мнения разные; я сам – и вместе со всеми.

Но если конфликт все-таки возник, нужно использовать алгоритм разреше-
ния конфликтов, разработанный специалистами по конфликтологии. Хорошо, 
если этот алгоритм, заранее обсужденный, будет висеть у учащихся на виду, 
лучше рядом с плакатом-договором.

1. Определяем проблему.
2. Вырабатываем несколько возможных решений.
3. Оцениваем каждое решение по результату и способам достижения, по 

ресурсам.
4. Выбираем лучшее.
5. Организуем выполнение.
6. Оцениваем результат, его полноту. При необходимости корректируем де-

ятельность.
3) Как разделить проблемы воспитанника и педагога. Еще прием, позволя-

ющий предупреждать и разрешать конфликты. Он помогает педагогу в осоз-
нании причин сложностей в общении с конкретным ребенком в определенной 
ситуации.

Прежде, чем решать, что и как делать, определите, чья это проблема – Ваша 
или воспитанника. Определить это просто, надо честно сказать себе – кому в 
этой ситуации реально плохо. Если ребенок не работает на занятии, не слушает 
объяснений, но он не страдает от этого, значит, это проблема педагога.

Вот какими способами конфликтологи предлагают решать проблемы педагога:
• Работать с ребенком (делать замечания по типу от «принца» к «принцу»).
• Работать со средой (изменять условия, организовать среду, окружающих. 

Чтобы решить проблему хаоса в группе можно провести конкурс на… самую 
большую кучу игрушек разбросанных повсюду, которую воспитанники после 
занятия разбираеют коллективно по местам).

• Работать с собой (верно выбирать тактику поведения, а если Вы не зна-
ете, как правильно повести себя в конкретной ситуации, лучше сделайте вид, 
что ситуация Вас не касается

• Анализировать причину гнева (он вторичен всегда, первичны, как правило, 
злость и обида, а это самые неконструктивные основания для решения проблем).

Если же педагог видит, что ребенок переживает сложную ситуацию, по-
этому неадекватен на занятих, может нагрубить или «уходит в себя», то это 
признаки того, что это проблема ребенка.

Тогда педагог должен использовать другой набор педагогических действий:
• Эффективное слушание (безоценочные реплики, провоцирующие ребенка 

на высказывания, самоанализ);
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• Использование «словаря принца» («может быть, как правило, иногда», ста-
раться избегать употребления таких слов, как «опять, как всегда, все, никогда»);

• «Я – позиция» педагога (говорить только о своих эмоциях, чувствах, мне-
ниях, не критикуя таковые у ребенка);

• Учить воспитанников искать и анализировать свои проблемы (отличать 
факты, мнения и выводы, понимать, что можно и что нельзя изменить, форми-
ровать толерантность).

Педагогическое общение.
Профессиональное общение педагога с воспитанниками и есть педагоги-

ческое общение. Оно имеет определённые педагогические функции и должно 
быть направленно на создание благоприятного психологического климата, а 
также на оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и 
воспитанниками и внутри данного коллектива

В настоящее время в современной школе все больше и больше проявляются 
разногласия и трения между педагогм и ребенком, особенно в старших группах. 
Все больше и больше происходит столкновение интересов поколений. Но если 
мы имеем более четкое представление о том, какому стилю педагогического 
общения соответствует то или иное поведение в конфликтной ситуации, тогда 
можно избежать многих, если не всех конфликтов возникающих в школе. От 
выбора стиля педагогического общения вообще зависит весь процесс обучения.

III. Стили педагогического общения
Известный психолог В. А. Кан-Калик выделял следующие стили педагоги-

ческого общения:
• Общение на основе увлеченности совместной деятельностью.
• Общение на основе дружеского расположения.
• Общение – дистанция.
• Общение – устрашение.
• Общение – заигрывание.
• Общение – превосходство.
Чаще всего в педагогической практике наблюдается сочетание стилей в той 

или иной пропорции, когда доминирует один из них. Из числа разработанных 
в последние годы за рубежом классификаций стилей педагогического общения 
интересной представляется типология профессиональных позиций педагов, 
предложенная М. Таленом.

МОДЕЛЬ 1 – «СОКРАТ». Это педагог с репутацией любителя споров и дис-
куссий, намеренно их провоцирующий на занятиях. Ему свойственны индиви-
дуализм, несистематичность в учебном процессе из-за постоянной конфронта-
ции; учащиеся усиливают защиту собственных позиций, учатся их отстаивать.

МОДЕЛЬ 2 – «РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППОВОЙ ДИСКУССИИ». Главным 
в учебно-воспитательном процессе считает достижение согласия и установле-
ние сотрудничества между учащимися, отводя себе роль посредника, для кото-
рого поиск демократического согласия важнее результата дискуссии.

МОДЕЛЬ 3 – «МАСТЕР». Педагог выступает как образец для подражания, 
подлежащий безусловному копированию, и прежде всего не столько в учебном 
процессе, сколько в отношении к жизни вообще.

МОДЕЛЬ 4 – «ГЕНЕРАЛ». Избегает всякой двусмысленности, подчеркнуто 
требователен, жестко добивается послушания, так как считает, что всегда и 
во всем прав, а ребенок, как армейский новобранец, должен беспрекословно 
подчиняться отдаваемым приказам. По данным автора типологии, этот стиль 
более распространен, чем все вместе взятые, в педагогической практике.
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МОДЕЛЬ 5 – «МЕНЕДЖЕР». Стиль, получивший распространение в ради-
кально ориентированных школах и сопряженный с атмосферой эффективной 
деятельности класса, поощрением их инициативы и самостоятельности. Пе-
дагог стремится к обсуждению с каждым учащимся смысла решаемой задачи, 
качественному контролю и оценке конечного результата.

МОДЕЛЬ 6 – «ТРЕНЕР». Атмосфера общения в руппе пронизана духом 
корпоративности. Учащиеся в данном случае подобны игрокам одной коман-
ды, где каждый в отдельности не важен как индивидуальность, но все вместе 
они могут многое. Педагогу отводится роль вдохновителя групповых усилий, 
для которого главное – конечный результат, блестящий успех, победа.

МОДЕЛЬ 7 – «ГИД». Воплощенный образ ходячей энциклопедии. Лаконичен, 
точен, сдержан. Ответы на все вопросы ему известны заранее, как и сами вопросы. 
Технически безупречен и именно поэтому зачастую откровенно скучен.

Следует не только развивать собственное коммуникативное мастерство, но 
и прививать учащимся культуру общения. Педагогу нужны как знание пси-
хологии, так и постоянный учет социологических данных, касающихся осо-
бенностей социализации и ценностных ориентаций современной молодежи. 
Особую роль в наши дни в педагогическом общении, играет личность педагога

СПЕЦИФИКА, СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ  
РЕАлИзАЦИИ РЕГИОНАльНОГО КОМПОНЕНТА ФГОС 

ДОШКОльНОГО ОБРАзОвАНИя (из опыта работы)
Кривошеина Ю.А., логинова Ю.А. (Барнаул)

Назначение регионального компонента – защита и развитие системой об-
разования региональных, культурных традиций и особенностей, сохранение 
единого образовательного пространства России. Обучение в региональном 
компоненте строится на основе преемственности поколений, уникальности 
природной и культурной исторической среды региональной системы образо-
вания, как важнейшего фактора развития территории.

На протяжении многих лет приоритетным направлением нашего МБДОУ 
«Детский сад № 236» г. Барнаула является «Воспитание детей дошкольного 
возраста на традициях и обычаях культуры русского народа» на основе исто-
рико-культурного наследия.

Для реализации данного направления педагогическим коллективом была 
разработана и внедрена авторская программа «Открывая мир родного села» 
ориентированная на детей дошкольного возраста от 3-х до 7-лет. Система ор-
ганизации образовательного процесса, основанная на открытии мира родного 
села ребенком включает в себя цикл занимательной деятельности по темам: «С 
чего всё начиналось?», «Моя усадьба», «Убранство дома», «Гостеприимство», 
«Пришла коляда – отворяй ворота», «Ткачество», «Эволюция транспорта», 
«Село весной», «Работа в поле и огороде».

Наша программа реализуется в сетевой форме с привлечением образователь-
ных ресурсов МБУ ДО ДШИ «Традиция», что обеспечивает единое образова-
тельное пространство и расширяет возможности получения детьми дополни-
тельного этнокультурного образования. Взаимодействие осуществляется через:

• непосредственно организованную деятельность этнокультурной направ-
ленности, занятия которой включают в себя два цикла: знакомство с фолькло-
ром и прикладным творчеством.
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• мастер-классы различного типа, содержания и направленности. Педагоги 
МБДОУ и МБУ ДО ДШИ «Традиция» организуют мастер-классы как для детей, 
так и для родителей и педагогов. В процессе такого взаимодействия участники по-
лучают практические знания в творческой деятельности и игровых технологиях. 

• календарно-обрядовые праздники, которые проходят в форме образова-
тельного события. При этом любой из участников образовательного события 
это действительно участник, а не зритель.

Также взаимодействие осуществляется через Фестивали: участие в фести-
валях не только дает воспитанникам возможность самореализации, но и знако-
мит с творчеством детских коллективов, воспитывает умение сопереживать и 
радоваться успехам другим людей. В МБДОУ созданы 6 детских фольклорных 
ансамблей, которые являются ежегодными участниками, дипломантами и лауре-
атами фестивалей различного уровня от муниципального до международного.

В процессе реализации программы создана этнокультурная развивающая 
предметно-пространственная среда, способствующая становлению основ на-
ционального самосознания у детей: уважения к своему народу, его традициям, 
обычаям, понимание и принятие их. Активная деятельность детей в создании 
развивающей среды способствует пробуждению любви к природе, проявление 
заботливого отношения, участия, обретения навыков общения. При взаимо-
действии с семьями воспитанников в каждой группе созданы макеты «Сель-
ское подворье», «Русская изба», мини-музей «Народная кукла», «Хоровод Ма-
трёшек», интерактивные методические материалы: дидактические игры для 
интерактивной доски «Дома прошлого и настоящего», «Народный костюм», 
«Утварь дома»; мультимедийные познавательные презентации «Экскурсия по 
селу Власиха», «Что такое прялка?», «Самовар-батюшка» и т.д. 

Благодаря совместным усилиям сотрудников и родителей воспитанников в 
нашем детском саду создан музей-мастерская «Родная сторона», в котором со-
браны предметы старины и быта крестьян, национальные костюмы. Это дает 
возможность наглядно–образно представить детям жизнь и быт крестьян; по-
знакомиться с посудой и утварью русской избы; назначением русской печи и 
других предметов быта. Наш музей не традиционен: экспонаты не располага-
ются за стеклом. Здесь не только можно, но и нужно все потрогать, рассмо-
треть по ближе, обыграть. 

Экскурсии по музею проводят не только педагоги, но и воспитанники на-
шего МБДОУ. Только прикасаясь к настоящим предметам старины, дети чув-
ствуют свою принадлежность к истории своей семьи, села, края. 

На территории МБДОУ создана среда этнокультурной направленности, 
которая способствует реализации программы. Совместно с педагогами МБУ 
ДО ДШИ «Традиция» и родителями мы обустроили тематический центр «Под-
ворье», где представлены основные элементы: изба, плетень, мельница, стог, 
поленница и домашние животные. Этот тематический центр играет роль ми-
ни-музея под открытым небом. На прогулочных участках имеются отдельные 
элементы «Подворья» для более детального изучения и обыгрывания детьми 
самостоятельно.

Для ознакомления воспитанников с культурой земледелия нами был создан 
мини-огород «Солнышко», где представлены основные огородные культуры 
нашего региона. Дети принимают активное участие в посадке огорода, уходом 
за растениями и радуются собранному урожаю.

Активное участие в реализации программы принимают родители воспитан-
ников. При помощи педагогов МБДОУ и непосредственной поддержке родителей 
создана коллекция традиционных костюмов народной одежды представителей 
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населения Алтайского края, которая позволила всем участникам педагогическо-
го процесса погрузиться в атмосферу традиционной национальной культуры. 

Без участия и поддержки родителей не обходится ни один фестиваль. Они 
стали не просто наблюдателями на детских фестивалях и мастер-классах, а 
стали соавторами, и единомышленниками.

Работа по реализации программы велась даже в период пандемии на сайте 
МБДОУ в разделе «Из нас слагается народ». В создании и наполнении нового 
раздела «Из нас слагается народ» большой вклад внесли родители, как полно-
правные участники данного проекта. В результате детский сад разнообразил 
методические пособия уникальным тематическим контентом (познавательные 
презентации, видеоролики, аудиофайлы, фотографии, интерактивные игры). 

 Данный контент доступен не только родителям наших воспитанников, но 
и родителям детей, не посещающим детский сад, что позволяет нам повысить 
конкурентоспособность нашего ДОУ.

Данная форма реализации программы позволяет дошкольному учрежде-
нию расширить спектр образовательных услуг, оказываемых воспитанникам 
ДОУ, что бесспорно позитивно влияет на его имидж.

МЕТОДИЧЕСКАя РАзРАБОТКА «СТО ДОРОГ – ОДНА МОя»
варлакова Н.Н., лущеева Е.в.,  

Бакланова л.в., Шабаева И.А. (Новокузнецк)
Запрос современного общества к образованию и воспитанию активных 

граждан, развитие их инициативы и способностей, обуславливает создание 
новой системы ранней профориентации детей путем расширения компетент-
ности у старших дошкольников через игровую деятельность.

Значимость развития профориентации у детей старшего дошкольного воз-
раста продиктовано федеральной образовательной программой (ФОП ДО). В 
программе определена важность формирования позитивных установок к раз-
личным видам труда и творчества, воспитание детей в системе, где одним из 
основных принципов дошкольного образования является приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Современное дошкольное образование ориентирует деятельность педагогов 
на значимость социокультурного развития личности ребенка, своевременное и 
компетентное включение дошкольника в профориентационную деятельность. 
Методическая разработка «Сто дорог – одна моя» призвана формировать у об-
учающихся ценностно-смысловой компетенции, как запускающего механизма, 
способного обеспечить плавное и успешное вхождение в социум, возможность 
почувствовать свои сильные стороны и прямо или косвенно повлиять на даль-
нейшее профессиональное самоопределение ребёнка. 

Потребность личности в достижении успеха и признании в обществе явля-
ется базовой потребностью человека. Но предпосылками возникновения мо-
тивации достижения успеха и признания в обществе, их успешного удовлет-
ворения и социализации личности в целом является обучение детей навыкам 
самопознания через ознакомление с трудом взрослых, формирование систе-
мы знаний о профессиях, развитие и поддержание познавательного интереса 
к различным видам деятельности, воспитание положительного отношения к 
ценности и важности труда в обществе.

Ведущим видом деятельности у дошкольников является игра. Ребенку мало 
знать о профессии, в нее нужно поиграть. В ходе игры дошкольники начинают 
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отражать содержание деятельности представителей самых разных профессий. 
Представление о профессиональных компетенциях позволяет детям глубже 
проникнуть в мир взрослых, понять и принять таким, какой он есть. 

«Сто дорог – одна моя» – методическая разработка, которая позволяет 
детям через игровую деятельность прикоснуться к миру разных профессий, 
педагогам повысить свои компетенции в теме ранней профориентации, а ро-
дителям раскрыть предрасположенности детей и избежать ошибок в выборе 
направления последующего обучения для детей.

Методическая разработка «Сто дорог – одна моя» включает в себя:
• комплексную развивающая интеллектуальную игру для детей старшего до-

школьного возраста «Сто дорог – одна моя», спроектированную с использованием 
интегрированного подхода в обучении и воспитании дошкольников, как формы 
социально – коммуникативного развития и познавательного интереса, игра осно-
вана на ТРИЗ-технологии по разделам: «Профессии детского сада», «Социальные 
профессии (учитель, врач, продавец, повар, почтальон, парикмахер и т.д.)», «Про-
фессии промышленности родного края – Кузбасса», «Строительные профессии», 
«Современные профессии», «Военные профессии», «Город мастеров»; 

• альбомы информационных и демонстрационных материалов по темам 
«Кто работает в детском саду», «Профессии – «Ящик инструментов», «Шко-
ла молодого бойца»; игры и игровые упражнения: игры на внимание «Круги 
лулия»; «Посмотри на картинку, сосчитай и запиши, сколько всего разных…»; 
«Найди и покажи!» «игра «Чья тень?»; игра «Четвертый лишний»; игра «Какая 
техника?»; игра «Сосчитай!»; лабиринты: «Помоги собаке – связисту донести 
важное послание!», «Помоги танку проехать к главнокомандующему!»; графи-
ческие дорожки; и многое другое. 

Адресована педагогам ДОУ и родителям детей старшего дошкольного возраста.
Пример реализации темы «все профессии важны – Город мастеров»:
Программное содержание: расширить знания детей об архитектурных соо-

ружениях города Новокузнецк. Познакомить со строительными профессиями.
Дать знания о профессиях людей в родном городе, месте их работы.
Воспитывать в детях уважение к труду взрослых, желание выбрать профес-

сию и стремление учиться. Воспитывать любовь к своему городу.
Направления развития ребёнка в образовательных областях:  

«Познавательное развитие»
Беседа «Все профессии важны»…

Видеозапись «Прошлое Новокузнецка в фотографиях».
Слушание литературных произведений, стихов.

«Речевое развитие»
Д/И: «Кто, где работает?», «Угадай профессию», «Кому что нужно».

И.У. «Подбери признак и действие.
И.У. «Четвертый лишний».
И.У. «Покажи действие».
И.У. «Узнай по описанию».

«Социально-коммуникативное развитие» 
Беседы о людях города, в честь которых названы улицы, музеи, и др. здания.

Рассматривание фотографий соотечественников прошлого времени. 
Д.И. «Город мастеров»

«Художественно-эстетическое развитие»
Конструирование из бумаги и строительного материала
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Результативность
Реализация обозначенных задач позволяет к моменту завершения с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет) достичь следующих результатов по 
следующим показателям (56% – высокий уровень, 36% – средний уровень, 8% 
– низкий уровень):

• моделируют в игре отношения между людьми разных профессий;
• называет профессии разных сфер экономики;
• ребёнок знает о назначении техники и материалов в трудовой деятель-

ности взрослых;
• различает профессии по существенным признакам;
• называет профессионально важные качества представителей разных про-

фессий;
• выделяет структуру трудовых процессов (цель, материалы, инструменты, 

трудовые действия, результат);
• объясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий;
• объясняет роль труда в благополучии человека;
• участвует в посильной трудовой деятельности взрослых;
• эмоционально-положительно относится к трудовой деятельности, труду 

в целом.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Для ПЕДАГОГОв 
ДОШКОльНЫх ОБРАзОвАТЕльНЫх УЧРЕЖДЕНИЙ 

«ПОзНАвАТЕльНОЕ И ЭМОЦИОНАльНОЕ  
РАзвИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО вОзРАСТА»

Михеева л.П. (с. Новый Васюган Томской области)
Эффективное использование данных рекомендаций поможет педагогам 

дошкольных образовательных организаций в формировании у детей раннего 
возраста уверенности в себе и в своих возможностях, в развитии их познава-
тельной активности, инициативы, самостоятельности.

Появившись на свет, малыш начинает свой долгий и не всегда лёгкий путь 
в нашем мире. Чтобы определиться в нём, найти своё место, ребёнок должен 
познать этот мир, научиться ориентироваться в нём. 

Одновременно с познанием предметного содержания окружающей малыша 
действительности происходит и эмоциональное освоение мира. Эмоциональ-
ные реакции детей – это одновременно и первые проявления их отношений к 
окружающему миру. Отношения эти ещё не осознаны самими детьми и стро-



319

ятся на основе эмоционального опыта. Таким образом, организуя жизнь детей 
раннего возраста, необходимо:

– накапливать и обогащать эмоциональный опыт детей в процессе воспри-
ятия ребёнком объектов и явлений окружающей действительности;

– особое внимание уделять формированию у малышей познавательного и 
бережного отношения к миру;

– развивать у детей познавательное отношение к окружающей действитель-
ности;

– воспитывать в детях уверенность в самих себе и своих возможностях, раз-
вивать активность, инициативность, самостоятельность.

Для решения данных задач предлагаем использовать следующие педагоги-
ческие средства: познавательные занятия, занятия-ситуации, систему дидак-
тических и развивающих игр, наглядный материал и технические средства об-
учения; методическую, познавательную и художественную литературу.

В развитии ребёнка очень важен период раннего возраста, когда в процессе 
общения со взрослыми он «присваивает» их социальный опыт, характер взаи-
модействий с окружающей средой, то есть социализируется. Для этого нужно 
создать соответствующие условия: организовывать окружающую среду, зна-
комить с предметами и явлениями, формировать познавательную активность, 
руководить поведением, чувствами, эмоциями, развивать сенсорные способ-
ности малышей, поддерживать проявления самостоятельности, правильно вы-
бирая методы воспитания.

В своей работе педагоги дошкольного образовательного учреждения долж-
ны отдавать предпочтение личностно ориентированному взаимодействию с 
детьми и следующим заповедям:

1. Никогда не наказывать детей.
2. Не сравнивать детей друг с другом.
3. Не выставлять напоказ неуспех, неумения в работе, поведенческие по-

грешности детей.
4. Не укорять детей.
5. Не жаловаться на них родителям.
6. Не оскорблять.
7. Не приказывать.
8. Хвалить за успехи.
9. Доверять.
10. Договариваться находить общее мнение в решении спорных вопросов.
11. Прощать искренне.
Познавательное развитие детей раннего возраста должно идти через эмо-

циональное восприятие мира. Необходимо помнить, что всю информацию 
для детей раннего возраста необходимо подавать в доступной форме, соответ-
ствующей данному возрасту. Для достижения хороших результатов в работе 
по познавательному развитию старайтесь создать в группе мирную, добро-
желательную обстановку. Используйте совместные с детьми игры, маленькие 
праздники, дарите подарки и сюрпризы для малышей.

Формирование представлений о самом себе у детей раннего возраста нач-
нется с ознакомления с физическим образом самого себя и сверстника. В каче-
стве образа используйте куклы, изображающую одного из детей группы.

Речевые реакции детей обязательно сопровождайте положительной оцен-
кой – это способствует созданию определённого эмоционального настроения.

Для того чтобы совершенствовать у детей представления о значимости сво-
ей деятельности, создавайте ситуации, когда ребенок повторяет ваши действия 
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(например, строит домик для собачки Бимки). Надо обязательно фиксировать 
внимание малыша на том моменте, что эту постройку сделал именно он. Лич-
ностно-деловое общение стимулирует творческую активность детей, развива-
ет у них чувство гордости за достигнутое, расширяет представления о себе и 
других детях. Педагоги учат детей моделировать поведение персонажей, вно-
сить в игру собственный социальный опыт и использовать его при желании 
вступить с кем-либо во взаимодействие. Игрушки, изображающие живые су-
щества: куклы и зайчики, помогут заложить в детях сочувственное отношение 
к ним, как если бы они были живыми.

Невозможно переоценить роль родного языка, который помогает людям, прежде 
всего детям, осознанно воспринимать окружающий мир и вместе с тем является 
средством общения. Поэтому при разработке занятий старайтесь создать развиваю-
щую речевую среду (чтение художественных текстов, пение небольших песенок), 
используйте специально организованные диалоги разной степени сложности.

Ранний возраст – самое благоприятное время для накопления представлений 
об окружающем мире. Наша задача – заложить первые представления и ориен-
тиры в мире природы. Дать понятие о том, что растения и животные – живые 
существа, они дышат, пьют воду, растут, а самое главное – чувствуют боль, как 
человек. Дети всё понимают буквально и ощущения свои сохраняют надолго, а 
если они эмоционально окрашены, то и на всю жизнь. В группе можно органи-
зовать центр воды и песка, где малыши смогут с удовольствием проводить экс-
перименты: лить, процеживать, переливать через трубочки. Дети смогут изучать 
свойства воды и песка, играть с ними, проявлять творческие качества, развивать 
воображение, сенсорные способности, а также мелкую моторику.

Непосредственное общение с природой и восприятие её детьми происходит и 
на прогулке. Главная задача: заинтересовать малыша происходящим вокруг, обра-
щая внимание на наиболее яркие, заметные явления и события, характерные для 
времён года (осень – осенние листочки – листопад, зима – снежинки – снегопад). 

В раннем возрасте начинаем знакомить детей с профессиями можно с на-
блюдений за трудом няни, повара, доктора, то есть с тех людей, которые ра-
ботают в детском саду. Понимание смысла профессии у ребёнка интуитивно 
связано с процессом труда, а главное – с его результатом. Поэтому результат 
необходимо представить наглядно. Например, повар угощает пирожками, 
прачка вывешивает чистое бельё, фотограф дарит на память фотографию. 

В играх дети получают знания о средствах передвижения машины, авто-
буса и знакомятся с правилами безопасности. Дети любят отправляться в пу-
тешествия на «поезде», «автобусе», построенных из стульев и дополненных 
определёнными атрибутами.

В развитии ребенка очень важен период раннего возраста, когда в процессе 
общения со взрослыми он «присваивает» их характер взаимодействия с окру-
жающей средой, накапливает социальный и обогащает свой познавательный и 
эмоциональный опыт.
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АДАПТАЦИя ДЕТЕЙ в ДЕТСКОМ САДУ
венгерская Е.в. (Костанай / Казахстан) 

Август для воспитателей и педагогов детских учреждений самая горячая 
пора. Как пройдет адаптация ребенка в детском саду? Готов ли ребенок по-
сещать детское учреждение? Готовы ли родители к адаптации, к режиму дет-
ского сада.

Вопросов как всегда очень много. Первые шаги ребенка в детском саду, 
как правило, непростые. Начало посещения детского сада – это не только но-
вые условия жизни и деятельности, режима и питания, – но и новые контакты, 
окружение, новые взаимоотношения, обязанности. Привыкание к детскому 
саду часто сопровождается нарушением эмоционального состояния дошколь-
ника, ухудшением сна, аппетита, повышением заболеваемости. 

• отсутствие родных и близких рядом;
• режим дня;
• питание;
• прогулки на новом месте;
• постоянный контакт со сверстниками;
Процесс адаптации, к новым социальным условиям не всегда и не у всех 

детей проходит легко и быстро. У многих детей процесс привыкания сопрово-
ждается рядом, хотя и временных, но серьёзных нарушений поведения и обще-
го состояния. За большой опыт работы в детском учреждении встречаются на-
рушения: нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание), нарушение сна 
(дети не могут заснуть, сон кратковременный, прерывистый), меняется эмоци-
ональное состояние (дети много плачут, раздражаются). Иногда можно отме-
тить и более глубокие расстройства: повышение температуры тела, изменения 
характера стула, нарушение некоторых приобретённых навыков, ребёнок пере-
стаёт проситься на горшок, его речь затормаживается )

Мы, воспитатели детского сада, наблюдаем, что у детей разная степень 
адаптации. Если мама карьерная и успешная, она заранее готовит ребенка к 
детскому коллективу и режиму дошкольного заведения. Ребенок ест самосто-
ятельно, контактирует с детьми в группе, прислушивается к взрослым, выпол-
няет самостоятельно гигиену. Иногда наступает плаксивость, иногда ухудша-
ется сон. Это нормально, организм ребенка испытывает стресс и готовит его к 
социализации в группе со сверстниками. 

Адаптация затягивается на два месяца. Продолжается капризность и плак-
сивость. Иногда снижение иммунитета. Мама малыша тревожная, считает, что 
к ее ребенку мало уделяют внимание. Ребенок очень тяжело расстается с ма-
мой. Сниженная активность детей в такой стадии адаптации. Обращая внима-
ние на сверстников, ребенок осознает , что игрушки и игра детей интересная и 
напряжение снижается. А у нас в частном детском саду в группах 10-15 деток, 
каждому уделяется внимание. И с ложки покормим, и подгузник поменяем, и 
знания дадим, и поиграем, и на улице воздухом подышим.

Сложная адаптация проходит до полугода, сопровождается частыми болез-
нями, капризами и истериками. Напряжение ребенка не спадает. Он система-



322

тически болеет, отсутствует контакт со сверстниками и постоянно агрессивно 
настроен против сверстников.

Отчего зависит адаптация детей в дошкольном учреждении?
Это, прежде всего состояние здоровья ребенка. Это и частые хронические 

заболевания, и диагнозы детей, которые стали все чаще ставить деткам – это 
ЗРР, ЗПР и другие. К таким детям необходимо больше внимания и заботы. Со-
циализация ребенка формируется к четырем годам. Ели ребенок растет в боль-
шой семье, где много деток, где часто гуляет на прогулке с детьми его возраста. 
Если не развиты коммуникативные навыки у ребенка, в детском коллективе он 
испытывает сильную тревогу. 

Работа с родителями в дошкольном учреждении очень важна. Вначале не-
обходимо установить тесный контакт с родителями, который позволяет снять 
напряжение, тревожность за ребенка, сориентировать родителей на активное 
взаимодействие.

Воспитателю необходимо находить время, чтобы поговорить с родителями 
ребенка. Мы рады когда, родители интересуются проблемами ребенка, вника-
ют в жизнь ребёнка в детском саду. Дружеский настрой, и контакт, позволя-
ет информировать родителей о процессе протекании адаптации. Правильный 
подход со стороны родителей должен быть таким: ребенку объясняют, что он 
идет в детский сад не потому, что должен или это необходимо родителям, а 
потому что у него есть возможность весело провести время. Он будет прово-
дить время в отличной от домашней обстановки, играть с ребятами, будет петь, 
сказки слушать, рисовать, лепить, петь, танцевать. Все это и многое другое 
ребенку удобнее делать в специальных условиях дошкольного учреждения, 
ведь для этого и создаётся развивающая среда. Развивающая среда в группе 
младшего дошкольного возраста должна быть насыщенной и отвечать всем 
потребностям ребенка; все, что находится в доступе для детей, способствует 
их развитию и конечно играет важную роль в период адаптации к условиям 
детского сада. Для детей со сложной адаптацией рекомендуется брать с собой 
из дома любимую игрушку. Так у ребенка будет ощущение, что он не один, 
и постепенно ребенок все меньше будет проявлять интерес к своей игрушке, 
и когда этот интерес совсем пройдет, можно сказать, что ребёнок освоился и 
чувствует себя в дошкольном учреждении как дома. При проведении режим-
ных моментов важно соблюдать индивидуальный подход к каждому ребенку, 
так как не у всех детей одинаково сформированы навыки самообслуживания, а 
дети не должны ждать. Помощник воспитателя здесь должен оказывать необ-
ходимую помощь, например, если одни дети помыли руки или оделись, то они 
не ждут остальных, а садятся за столы и получают завтрак. Чтобы привыкание 
к режимным моментам проходило быстрее, родители должны и в домашних 
условиях стараться только оказывать помощь детям, а не полностью одевать 
детей, поскольку это способствует развитию самостоятельности.

Психологические аспекты периода адаптации детей к условиям детского 
сада возникают и у родителей. Родители, ожидают большего от дошкольного 
учреждения, не понимая, что главными в успешной адаптации детей, являются 
они сами. К тому же наступает момент сравнения своего ребенка с другими 
детьми. Традиционные ошибки в воспитании – это сравнивать и оценивать 
своего ребенка с успехами другого недопустимо, ребенка сравнивать можно 
только с его собственными достижениями.

Игровая деятельность – ведущая деятельность у детей дошкольного возрас-
та, и эту психологическую особенность тоже необходимо использовать. Воспи-
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татели сразу вовлекают детей в игру. В игре ребенок воссоздает воображаемые 
ситуации и легко справляется со сложностями окружающей действительности.

В период адаптации ребенка к новым условиям жизни происходит своеобразная 
ломка, переделка сформированных ранее динамических стереотипов, касающихся 
определенного режима: укладывание, кормление, а также стереотипов общения.

Во всех адаптационных стадиях в центре внимания стоит воспитатель и 
одна из основных задач для него в адаптационный период – формирование 
чувства уверенности, самостоятельности действий в новых окружающих ус-
ловиях. Для этого воспитателю необходимо следующее:

• Знакомство детей, их сближение друг с другом.
• Знакомство с воспитателями, установление отношений между воспитате-

лями и детьми, основанных на доверии.
• Знакомство с группой и детским садом, «освоение» их.
• Знакомство со всем персоналом детского сада
Все это, то есть знакомство с окружающим, организуется в форме разви-

вающих игр, проведение которых требует от взрослого знания и выполнение 
определенных условий, таких как:

Доброжелательность, участие в игре. Необходимо добиваться того, чтобы 
ребёнок сам захотел принять участие в предложенной игре. Ни в коем случае 
нельзя заставлять ребёнка делать то, что он не хочет, заниматься тем, что ему 
не нравится.

Непосредственное участие в игре взрослого, который своими действиями, 
эмоциональным общением с детьми вовлекает их в игровую деятельность, де-
лает её важной и значимой для них.

Многократное повторение игр (дети по-разному и в разном темпе принима-
ют и усваивают новое)

Специальный наглядный материал – определенные игрушки, различные 
предметы и т. д. – должен использоваться только в данных развивающих играх 
(нельзя превращать наглядный материал в обычный, всегда доступный, так он 
дольше остается для детей необычным).

Представление ребёнку возможности проявить, выразить себя, свой взгляд 
на мир.

Ранний возраст – период быстрого формирования всех свойственных чело-
веку психофизиологических процессов. Современно начатое и правильно осу-
ществляемое воспитание детей раннего возраст, является важным условием их 
полноценного развития. Развитие в раннем возрасте происходит на таком не-
благоприятном фоне, как повышенная ранимость организма, низкая его сопро-
тивляемость к заболеваниям. Каждое перенесённое заболевание, отрицательно 
сказывается на общем развитии детей. Поэтому в период адаптации к детскому 
саду, важно создавать благоприятные условия для комфортного пребывания 
ребёнка в детском саду. Проведения комплексных медико-педагогических ме-
роприятий до поступления ребенка в ясли и в период адаптации к детскому 
учреждению способствует более легкому привыканию к новым условиям

Слова В.А. Сухомлинского: «… твердо убежден, что есть качества души, 
без которых человек не может стать настоящим воспитателем, и среди этих 
качеств на первом месте – умение проникнуть в духовный мир ребенка».

Эти качества души в полной мере должны раскрыться в воспитателе при 
общении к вновь поступившим детям.
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МОДЕль УПРАвлЕНИя ПРОФЕССИОНАльНЫМ  
РАзвИТИЕМ МОлОДОГО ПЕДАГОГА в УСлОвИях 

ОБщЕОБРАзОвАТЕльНОЙ ОРГАНИзАЦИИ
Сергиенко К.в. (Новокузнецк)

Проблема управления профессиональным развитием специалиста в области 
педагогики становится особенно актуальной, так как предполагает достижение 
соответствия содержания образовательной деятельности социокультурным за-
просам и установкам с учетом потребностей участников образовательных от-
ношений (обучающихся и их родителей. В связи с этим современный педагог 
обязан поддерживать и повышать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей, а образовательная ор-
ганизация должна обеспечить заинтересованность в успешном развитии педа-
гогических кадров [1, 3]

На сегодняшний день в МБОУ СОШ № 2 г. Новокузнецка (далее по тексту – 
образовательное учреждение) накоплен определенный опыт работы с молодыми 
педагогами, что позволяет выделить условия эффективного управления професси-
ональным развитием молодых педагогов и предложить методические рекоменда-
ции по их поддержке.

Частью управленческой деятельности руководителя образовательного уч-
реждения базы исследования является политика поддержки и закрепления мо-
лодых учителей в образовательной организации. На уровне управления разви-
тием педагогического персонала деятельность направлена на осуществление 
практики создания системной методической среды образовательного учрежде-
ния, обусловленного приоритетами социального образовательного заказа. 

Анализ деятельности образовательного учреждения в части обеспечения 
управления профессиональным развитием молодого педагога позволяет кон-
статировать, что разработаны и утверждены локальные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие процесс непрерывного профессионального роста и 
развития молодых педагогических работников на основе анализа существую-
щей федеральной и региональной нормативной-правовой основы. 

Программа работы с молодыми педагогами создана как подпрограмма раз-
вития образовательной организации. Разработано положение об учете индиви-
дуальных достижений молодых педагогов (карта профессионального роста). 

Разработана и внедрена внутренняя система стимулирования молодых 
педагогических работников, апробируется программа внутришкольного обу-
чения с приложением диагностического инструментария выявления профес-
сиональных затруднений и ресурсов молодых педагогов, утвержден алгоритм 
составления плана индивидуального развития молодого педагога.
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В кадровом менеджменте руководством школы применяются не только эко-
номические (материальное стимулирование, дифференцирование заработной 
платы) и организационно-распорядительные методы, но и социально-психо-
логические, когда администрация школы оказывает поддержку в раскрытии 
творческого потенциала педагога, в развитии навыков продуктивного взаимо-
действия и рефлексивного мышления. 

Модель управления профессиональным развитием молодых педагогов об-
разовательного учреждения представлена на рисунке 1.

С целью осуществления помощи молодым в образовательном учреждении 
реализуется проект «Школьное наставничество», целью которого стало фор-
мирование эффективно действующей системы управления процессом станов-
ления молодых педагогов в период профессиональной адаптации. Утверждено 
положение о наставничестве и молодых педагогах в образовательной органи-
зации, руководитель ежегодно издает приказ о назначении наставников и лиц, 
в отношении которых осуществляется наставничество.

В разделе «Методическая копилка» представлены материалы по следую-
щим направлениям: рабочая программа по предмету; рабочая программа по 
внеурочной деятельности. В разделе «Организация работы с электронными 
приложениями» представлены материалы по следующим направлениям: рабо-
та с электронным журналом, работа с документацией. Накопленный в образо-
вательном учреждении опыт, позволил представить в обобщенном виде мето-
дические рекомендации по внедрению модели управления профессиональным 
развитием в условиях образовательной организации:

Осуществление наставничества в школе подчиняется разработанному 
управленческому алгоритму;

Организация наставничества включает формирование и развитие функцио-
нальных и личностных компонентов деятельности начинающего педагога;

Могут быть реализованы следующие модификации наставничества про-
фессионального развития молодого специалиста:

• классическое наставничество, менторинг (проектирование более опыт-
ном коллегой);

• shadowing (временное прикрепление к более опытному коллеге для вклю-
ченного наблюдения за реальным процессом);

• buddying (адаптация и интеграция в новую сферу работы основанная на 
принципе полного равенства коллегой);

• супервизия и двойное наставничество (сотрудничество наставников от 
профессионального образовательного учреждения и организации работодате-
ля, сопровождающих становление и развитие профессиональных компетенций 
молодого специалиста);

Технической платформой сопровождения профессионального развития 
молодых педагогов рекомендовано использовать сайт «Путеводитель для мо-
лодых учителей», который явился продуктом проекта «Электронные ресурсы 
сопровождения профессионального роста молодого учителя» [1, 3]

лИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
1. Гусарова, Е.Н. Модель управления профессиональным развитием педагоги-

ческого персонала в образовательных учреждениях / Е.Н. Гусарова // Педагогиче-
ская перспектива. – 2023. – № 2(10). – С. 79–86. URL: https://doi.org/10.55523/2782
2559_2023_2(10)_79 (дата обращения: 07.07.2023). 

2. Протопопова, В.А. Структурно-динамическая модель наставничества в опе-
режающих образовательных системах дополнительного профессионального педа-



326

гогического образования / В.А. Протопопова, А.В. Тищенко // Интернет-журнал 
«Мир науки». – 2018. – № 3. – URL: https://mir-nauki.com/PDF/05PDMN318.pdf 
(дата обращения: 07.07.2023). 

3. Управление развитием профессионального мастерства педагогических работ-
ников на муниципальном уровне : методическое пособие / Т. А. Абрамовских, А. В. 
Коптелов, А. М. Королева, А. В. Машуков. – Челябинск : Челябинский институт пе-
реподготовки и повышения квалификации работников образования, 2020. – 48 с.

ЧТО ТАКОЕ ЭМПАТИя? КАК ЕЕ РАзвИТь  
в ДОШКОльНОМ вОзРАСТЕ

Батурина О.в., Гарифулина О.И., Глушкова М.в.,  
Иванова К.в., Сухопарова Г.в., Шехоцова Е.С. (Прокопьевск)

В детской психологии активно изучается проблемы развития эмоциональ-
ной сферы ребенка. Вырастить и воспитать ребенка способного чувствовать, 
сопереживать, понимать чувства и эмоции тех, кто рядом, задача не из легких

В современных условиях дошкольное образование предусматривает реа-
лизацию целевых ориентиров, представленных в рамках ФГОС. Социализа-
ция ребенка дошкольного возраста, его коммуникативное и эмоциональное 
развитие выделены в одну образовательную область «Социально-коммуника-
тивное развитие». В его рамках ведущее место занимают задачи, связанные 
с развитием способности детей к эмпатийным переживаниям; расширением 
представлений дошкольника о национальных, нравственных ценностях социо-
культурного окружения; пополнением опыта сопереживания; формированием 
личности способной к восприятию эмоциональных проявлений других людей; 
сопереживанию, сочувствию, воспитания у детей чувства гуманности и кол-
лективизма. По мнению А.В. Запорожца, эмпатия – эмоциональная реакция 
на состояние другого человека, основная форма проявления эмоционального 
отношения к другим людям, включающую сопереживание и сочувствие [4].

Эмпатия рассматривается и как социально значимое качество личности с 
позиций нравственного воспитания, в тесной взаимосвязи с психологически-
ми особенностями и качествами личности.

В настоящее время вопрос о развитии эмпатии относится к числу менее изучен-
ных, но интересных вопросов современной педагогической и психологической на-
уках. Проблемой эмпатии занимались такие известные ученые как Л.И. Божович, 
Е.И. Изотова, Я.З. Неверович, Н.Н. Обозов, Л.П. Стрелкова, И.М. Юсупов и другие. 
Понятие эмпатии, а также ее особенности и виды раскрыты в трудах T.П. Гаврило-
вой, Ю.A. Менджерицкой и др. Чаще всего эмпатию рассматривают как системное 
образование, которое включает в себя когнитивный (понимание эмоционального 
состояния другого человека), эмоциональный (сопереживание или сочувствие, ко-
торые испытывает субъект к другому лицу), действенный (активная помощь объ-
екту эмпатии) компоненты. В тоже время В. Бойко, например, считал эмпатию 
формой рационально-эмоционально-интуитивного отражения другого человека. 
Исследователи Е.И. Изотова, Л.П. Стрелкова, В.Ю. Юсупов и др. выделяют различ-
ные формы протекания эмпатийных переживаний, фазы развития эмоциональной 
(эмпатической) регуляции: сопереживание, сочувствие, содействие. В отечествен-
ной психологии данные формы трактуются следующих значениях.

Сопереживание – переживание субъектом тех же эмоциональных состоя-
ний, которые испытывает другой человек, через отождествление с ним.
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Сочувствие – переживание собственных эмоциональных состояний по 
поводу чувств другого человека. Сочувствие, в отличие от сопереживания, – 
осознанная, обобщённая форма переживания, включающая нравственное зна-
ние и осмысление собственного опыта.

Содействие – стремление оказать действенную помощь [8].
Рассматривая эмпатию как процесс (механизм) Н.Н. Обозов включает в него 

когнитивные, эмоциональные и действенные компоненты. По его мнению, эм-
патия имеет три уровня. Первый уровень – проявляющаяся в виде понимания 
психического состояния другого человека без изменения своего состояния. 
Второй уровень эмпатии предполагает эмоциональную эмпатию в виде не толь-
ко понимания состояния другого человека, но и сопереживания и сочувствия 
ему, эмпатического отреагирования. Третий уровень эмпатии – высшая форма, 
включающая когнитивный, эмоциональный и действенные компоненты. Она в 
полной мере выражает межличностную идентификацию, которая является не 

Рисунок 1 – Модель управления профессиональным 
развитием молодого педагога в МБОУ «СОШ № 2» [2, 3]
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только мысленной (воспринимаемой и понимаемой) и чувственной (сопережи-
ваемой), но и действенной.

В старшем дошкольном возрасте эмпатия имеет свои специфические про-
явления. Они связаны с преобразованием непосредственного эмоционально-
го реагирования ребенка в форму эмпатийного переживания, обусловленного 
опытом нравственных ценностей и отношений.

Можно выделить этапы развития эмпатии у детей дошкольного возраста.
1-й этап – «язык эмоции» или «познаю себя»: ситуация сочувствия-кон-

станции. Освоение языка эмоции, фиксирование на эмоциональных состояни-
ях и их распознание включает в себя:

• выделение зафиксированной эмоции (пиктограммы, картинки, иллюстра-
ции к книге, фото. Проявлений с содержательным фоном и без него, «констру-
ирование эмоции»)

• распознание интонации и интонированной речи (звуковые эмоциональ-
ные записи – смех, плач, крик, музыкальные эмоциональные образы).

• обучение пантомимике, жесту, позе, выразительному движению (изобра-
жение и угадывание различных эмоционально выразительных движений, рас-
познание изображенного жеста, «ожившие картинки».

• речевую поведенческую этику на эмоциональной основе (различные 
формы этикета, Вежливые формы, вежливые выражения);

2-й этап – «язык чувств и переживаний» или «Я – другой человек» ситуа-
ция сочувствия – переживания.

3-й этап – «нравственные беседы» или содействие.
Игра является наиболее доступный ребенку и интересный для него способ 

переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций. Игра захватывает 
детей, заставляет их переживать те чувства, которые должны испытывать изо-
бражаемые персонажи, – симпатию, сочувствие к больным, к детям, уважение 
к старшим и др. 

Развитие эмпатии у детей старшего дошкольного посредством игровой 
деятельности следует проводить в игровой форме: вначале должны домини-
ровать игры, ориентированные на констатацию эмоциональных состояний, 
т.е. на повышение уровня эмоционального компонента эмпатии; далее важны 
игры, направленные на восприятие внутреннего мира, чувств и переживаний 
другого человека, т. е. на развитие когнитивного компонента эмпатии, а также 
игры, содействующее развитию действенного компонента эмпатии. С педаго-
гической точки зрения, развитие эмпатии в игровой деятельности обусловле-
ны следующими ее характеристиками:

1) коллективная форма организации игры удовлетворяет потребность де-
тей старшего дошкольного возраста в совместном сотрудничестве и совмест-
ной игровой деятельности;

2) совместное игровое взаимодействие с одной стороны предполагает на-
личие эмпатийных умений (договариваться, учитывая интересы друг друга; 
оказывать взаимопомощь; проявлять сочувствие, сопереживание), с другой – в 
игре ребенок обогащает опыт эмпатийного поведения, обусловленный необ-
ходимостью согласовывать свои действия с действиями и интересами других 
участников, проживанием жизни своих героев, анализом их поступков;

3) интенсивность переживаний детей в процессе игровой деятельности, 
влияет на характер поведения ребенка, оставляя глубокий след в его сознании;

4) принимая участие в игре, ребенок берет на себя определенную роль и это 
дает ощущение эмоционального единства и сопричастности с ними, а также 
позволяет выражать собственные, присущие детям чувства и обогащать свой 
эмоционально-чувственный опыт;
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5) способность к идентификации с полюбившимися героями позволяет че-
рез образы игры обеспечивать усвоение различных образцов действий и по-
ступков, что дает возможность детям не только глубже понять и узнать свой 
внутренний мир, но и учит делать нравственный выбор;

6) потребность в благополучии другого, отраженная в переживаниях, полу-
ченных в игровой деятельности, может стать устойчивым мотивом поведения 
субъекта данной деятельности, а многократно повторяющиеся эмпатийные со-
стояния сочувствия и сопереживания, в свою очередь становятся устойчивым 
свойством личности. 

Могут быть использованы такие игры на развитие эмпатии детей старшего 
дошкольного возраста по трем направлениям : эмоционального компонента 
«Два зеркала», «Немое кино», «Колечко», на формирование у детей представ-
лений о внутреннем мире человека, развитие умения сопереживать другим 
людям «Оживший холодильник», «Барахолка», «Скульптор», игры на разви-
тие поведенческого компонента эмпатии «Расколдуй принцессу», «Поводы-
ри», «Сиамские близнецы».

В целом, развитие эмпатии у детей старшего дошкольного возраста будет 
реализовываться посредством игровой деятельности эффективно, если правиль-
но подобраны игры с учетом их возрастных особенностей, воспитательной цен-
ности и возможности вовлечения в разнообразную увлекательную совместную 
деятельность, содействующую формированию эмпатии и внимания друг к дру-
гу; осуществляется поэтапная реализация методики использования игр в воспи-
тательной работе, направленной на развитие у детей способности эмоционально 
откликаться на состояние другого, умений правильно распознавать эмоциональ-
ное состояние человека, выражать сопереживание, сочувствие, стремление к со-
действию и, наконец, оказывать реальное содействие и прочие.

В результате практической реализации подобранных комплексов игр дети 
старшего дошкольного возраста научатся описывать свое настроение, распоз-
навать настроение других; повысится способность к установлению взаимодей-
ствия и внимательности друг к другу. Дети будут охотнее помогать сверстни-
кам и поддерживать товарищей по общению.
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вОСПИТАНИЕ КУльТУРЫ ОБщЕНИя ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОльНОГО вОзРАСТА в ИГРОвОЙ ДЕяТЕльНОСТИ

Салагаева И.А., Сикачева Е.в.,  
Кудинова А.Н., Ефимцева л.А. (Гурьевск)

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстника-
ми является одной из главных задач Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования. Жизнь человека в обществе 
невозможно представить без общения, поскольку оно является одним из важ-
нейших факторов общего развития. В процессе общения усваивается опыт, на-
капливаются знания, формируются практические умения и навыки, вырабаты-
ваются взгляды и убеждения. Если под общением понимается определенное 
взаимодействие людей, в ходе которого они обмениваются информацией, то 
культура общения – это сложное совокупное понятие, которое обуславливает 
качество и уровень совершенства общения. Дети «впитывают» все слова, кото-
рые произносят взрослые, поэтому большая ответственность лежит на педаго-
гах, которые являются носителями образцовой речи. 

Дети старшего дошкольного возраста способны активно участвовать в бе-
седе, достаточно точно отвечать на вопросы, дополнять и поправлять ответы 
других, подавать уместные реплики, формулировать вопросы. Специфика об-
щения старших дошкольников со сверстниками во многом отличается от обще-
ния со взрослыми. Контакты старших дошкольников со сверстниками более 
эмоционально насыщены, сопровождаются резкими интонациями, криками, 
смехом. В контактах с другими детьми отсутствуют, жесткие нормы и правила, 
которые следует соблюдать, общаясь с взрослыми. В общении со сверстника-
ми старшие дошкольники более раскованы, говорят неожиданные слова, пере-
дразнивают друг друга, проявляя творчество и фантазию.

В дошкольном возрасте общение со сверстниками становится ведущей 
потребностью, которая удовлетворяется в игровой деятельности. Она пред-
ставлена следующими видами игр: игры с правилами, развивающими, строи-
тельными словесными и дидактическими, но именно сюжетно-ролевые игры 
являются средством формирования культуры общения.

Важным условием полноценной культуры общения является взаимосвязь 
разных типов словесных игр, упражнений, проблемных ситуаций, их посте-
пенное усложнение, систематическая постановка проблемных речевых задач. 
Оптимальной формой систематической работы по воспитанию культуры об-
щения детей старшего дошкольного возраста является специальный комплекс 
мероприятий, в котором задачи культуры общения решаются в комплексе и во 
взаимосвязи. Чтобы дать ребёнку возможность поближе узнать «мир людей» 
взрослых и сверстников, необходимо эмоционально насыщенное содержатель-
ное общение взрослого с ребёнком в игре, в различных видах художественной, 
музыкальной, театральной деятельности (инсценировках сказок, представле-
ниях кукольного и теневого театра). Особенно важно обеспечить условия для 
ролевых, театрализованных и режиссерских играх, в которых ребёнок воспро-
изводит отношение между детьми в группе, а также между детьми и взрослы-
ми в детском саду и семье.

Для формирования культуры общения нами был подобран комплекс педа-
гогических мероприятий, который включает работу по трём направлениям: 

1) непосредственно образовательная деятельность с детьми; 
2) организация предметно-развивающей среды группы в ДОО; 
3) организация работы с родителями. 
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Игры применялись в режимных моментах, в различных видах деятельности: 
• проигрывание проблемных ситуаций, игры-тренинги – воспитывают 

культуру речевого поведения, речевой этикет, развивают коммуникативные на-
выки общения со взрослыми и сверстниками;

• дидактические игры, игровые задания и упражнения направлены на за-
крепление правил культуры речевого общения, речевого поведения, речевого 
этикета, использование активного словаря «вежливых слов». К ним относятся 
игры, например: «Вежливо – не вежливо», «Школа вежливости», «Догадайся»; 

• в самостоятельной деятельности детей – игры парами, ролевые игры, 
игры-драматизации направлены на развитие активного словаря, культуру ре-
чевого общения детей, формирование навыков общения со сверстниками и 
взрослыми. Примером игры драматизации может быть игра «Черепаха и заяц»; 

• сюжетно-ролевые игры воспитывают культуру речевого общения между 
детьми, имеют коммуникативную направленность. Они формируют правила 
речевого этикета, культуру речевого поведения, культуру общения. Примером 
сюжетно-ролевых игр может быть игра «Магазин», «Доктор», «Зоопарк».

Нами также было разработано тематическое планирование комплекса за-
нятий по воспитанию культуры общения на темы: «Волшебное слово», «Теле-
фонный этикет», «Добрые слова», «Правила поведения в общественном ме-
сте», «Гостеприимство», «Дружба и забота» и др.

Совместная деятельность дошкольной образовательной организации и семьи 
является важным фактором решения общей задачи по воспитанию культуры 
общения детей старшего дошкольного возраста. Педагогами проводятся общие 
родительские собрания, групповые собрания родителей, консультации (индиви-
дуальные и групповые), тематические консультации, анкетирование, круглый 
стол, детско-родительские клубы «Шаг навстречу» и «На пороге школы».

ФОРМИРОвАНИЕ КУльТУРЫ БЕзОПАСНОСТИ 
ЖИзНЕДЕяТЕльНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОльНОГО вОзРАСТА  

в УСлОвИях ДОУ
лапа А.А. (Саранск / Республика Мордовия)

Уже начиная с раннего возраста мы воспитываем и прививаем дошколь-
никам определенные правила и нормы поведения. Исходя из этого, нужно ак-
центировать внимание детей на таких правилах и нормах поведения, которые 
будут соблюдаться ими, следовательно, ничего не сможет угрожать их безопас-
ности. Надо отметить, что безопасность – это не просто знания, которые име-
ются у дошкольника, а базовое условие такого защищенного поведения – это 
правильное использование этого запаса знаний в ежедневных реалиях.

Важное достоинство, которое есть у детей дошкольного возраста в процес-
се обучения индивидуальной безопасности состоит в том, что они любят пра-
вила. Собственно говоря, они действуют по правилам. Если взрослые забудут 
или слегка изменят правила, которые установлены изначально для ребенка, то 
он обязательно напомнит нам о нем и заставит ему следовать. Значительной 
части детей нравится соблюдать правила. 

Всякая привычная норма необходима к осознанию и принятию ребенком, толь-
ко тогда она будет являться эффективным регулятором его поведения [3, c. 63]. Ис-
ходя из этого, главная задача – найти правильный способ для усвоения дошколь-
никами таких правил, а после следить за их выполнением. 
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«Социальный мир» – тема, которая широка для изучения в детском саду. В 
Федеральной образовательной программе этой тематике выделено много вни-
мания, а сама культура безопасности жизнедеятельности ребенка дошкольного 
возраста есть составная её часть. Можно выделить следующие разделы:

Успешное базирование культуры безопасности жизнедеятельности проис-
ходит беспрепятственно, при следующих условиях:

• значение знаний и умений безопасного поведения приводится детям 
структурировано по группам опасностей и усваивается ими в заданной после-
довательности;

• создаются условия постепенного изучения детьми дошкольного возрас-
та знаний и умений безопасного поведения, которые понятны при энергичном 
отношении ребенка;

• воспитатель и родители, находясь в партнерских отношениях, понимают 
потребность целенаправленной работы в данной тематике, при этом осущест-
вление ее происходит в тесном взаимодействии.

Развитие у дошкольников культуры безопасности жизнедеятельности про-
является в последовательном решении вопросов взаимодействия педагога с 
ребенком и содержит следующее:

• стадия классификации и конкретизации в знаниях у детей о правилах, не 
заключающих в себе опасных действий, в первую очередь, на занятиях;

• стадия овладения навыками знаний и умений безопасности жизнедея-
тельности с помощью имитации действий с предметами и перенесения в игру 
возможных действий опасного обращения с такими вещами;

• стадия закрепления знаний и навыков безопасного поведения на практике с 
помощью действий с доступными и допустимо опасными предметами [2, c. 34].

Надо отметить, что получение такого рода знаний, как культура безопасно-
сти жизнедеятельности совершается не только на занятиях, но и в повседнев-
ной жизни, а именно, во время игры дошкольника со сверстниками, прогулок, 
прослушивания сказки и т.п.

Хочется остановиться поподробнее на художественно-эстетическом раз-
витии. Художественная литература наряду с деятельностью, направленной на 
познание, оказывает благотворное влияние на формирование принципов без-
опасной жизнедеятельности, как у старших, так и у младших дошкольников. 

При применении художественной литературы в процессе обучения, мною 
сделаны выводы о том, что чтение сказок эффективно оказывает воздействие 
на приобретение знаний и навыков безопасного поведения у детей младшего и 
среднего дошкольного возраста.

Сказки способствуют предупреждению о возможных последствиях в не-
правильных действиях. И именно в той форме, просто и играючи проникает 
в детское подсознание. В любой сказке возможно отыскать и выделить много 
полезных советов-напоминаний по технике безопасности. Притом, ценная для 
маленьких слушателей информация представлена в доходчивой форме, а имен-
но, в образах и символах. В народных сказках имеется определенная инструк-
ция о том, что можно делать и чего категорически нельзя, пока ты ребенок. 
И дети младшего дошкольного возраста впитывают эти уроки, в буквальном 
смысле слова, с молоком матери.

Ребенок уже может наглядно увидеть в сказке, необходимые для безопас-
ной жизнедеятельности уроки. Задача воспитателя состоит в том, чтобы вы-
делить некоторые моменты для детского внимания. Дети раннего дошкольного 
возраста, как правило, копируют отношение к какой-либо проблеме со взрос-
лого (как мама, папа, воспитательница, так и я). Поэтому необходимо проявить 
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свое отношение к поступкам несерьезного героя. Но, к примеру, колобка не 
должен никто осуждать. Это замечательный пример для нас: мы можем осу-
дить поступок лишь плохой, безответственный, который был совершен, а не 
самого ребенка. Обязательное условие – дать дошкольнику правильные советы 
и ориентиры на будущее.

Сказки, сочиненные народом, очень часто многослойны. У каждой из них 
имеется своя мораль, и не одна, из каждой можно и нужно сделать важные 
выводы. Можно сравнить сказки с лестницей, по которой ребенок выходит во 
взрослую жизнь. Уроками безопасного поведения овладевают дошкольники, 
изучая их от сказки к сказке. Нужно отметить, что происходит это постепен-
но и поэтапно, каждая, при этом, добавляет и распространяет предыдущую, 
показывает совершенно иную ситуацию или проблему, с которой дошкольник 
может столкнуться в реальной жизни.

Обязательно нужно придерживаться определенного порядка в делении тек-
стов художественной литературы на соответствие возрасту детей и определен-
ной тематике [1, c. 55].

Дети растут, развиваются, играют, радуют и удивляют нас своими достиже-
ниями и открытиями, но случаются травмы. Дошкольники еще не умеют ориен-
тироваться в сложных ситуациях, полны уверенности в том, что никто не сможет 
причинить плохого маленькому человеку. Исходя из всего этого, мы: педагоги и 
родители должны научить детей, как можно себя уберечь от негативных действий 
в различных жизненных ситуациях, на протяжении всего дошкольного возраста.

Важно вести упорядоченную работу по развитию фундамента безопасной 
жизнедеятельности у старших дошкольников с расширением взаимодействия с 
родителями по данной проблеме, поскольку только при партнерских отношени-
ях с родителями возможно в полном объеме обеспечить безопасность ребенка.

лИТЕРАТУРА:
1. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Безопасность / Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева. – СПб.: 

Детство–пресс, 2016. – 311 с.
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ФОРМИРОвАНИЕ ОСНОв КУльТУРЫ ПИТАНИя  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОльНОГО вОзРАСТА

Мартынюк в.в., Федорук О.в. (Анапа) 
Детство – важнейший период человеческой жизни, 

не подготовка  к будущей жизни, а настоящая, яркая, 
самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло 

детство, кто провел ребенка за руку в детские годы, 
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, 

– от этого в решающей степени зависит, каким 
человеком станет сегодняшний малыш.  

В.А. Сухомлинский 
Питание детей всегда являлось предметом неустанного внимания ученых, 

медиков, педагогов и психологов. Именно в дошкольном возрасте у ребенка 
закладывается фундамент здоровья. Поэтому, для того чтобы дети были здоро-
выми, следует научить их правильно питаться [3].
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А.С. Алексеева утверждает, в детском возрасте формируется стереотип от 
правильной организации питания в детском возрасте, во многом зависит со-
стояние здоровья взрослого человека. [1] 

О.А. Маталыгина считает, что ребенок 6-7 лет может и должен самостоя-
тельно оценивать свое питание, если взрослые ему помогут. В целях преумно-
жения и сохранения здоровья ребенка наиважнейшей задачей взрослых явля-
ется формирование у него определенных знаний в области питания [5]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования выделена область «Физическое развитие», в которой среди прочих 
задач особое внимание должно уделяться правильному питанию, ведь именно 
оно – одна из главных составляющих физического развития ребенка [8]. 

Проблема правильного и здорового питания стоит очень остро. Современ-
ный человек все время куда-то спешит, торопится и полноценные домашние 
обеды и ужины отошли на второй план. Овощи, зелень, фрукты, молочные 
продукты и рыба используются недостаточно. Люди стали чаще посещать ре-
стораны быстрого питания, где предлагаются блюда с большим количеством 
жиров и углеводов, перекусывают не фруктами, а чипсами и сухариками, что 
негативно сказывается на здоровье современного человека [4]. Поэтому сегод-
ня, как никогда, актуальны вопросы формирования основ правильного пита-
ния у детей дошкольного возраста. 

Под здоровым питанием понимается «рациональное, сбалансированное 
питание, обеспечивающее поступление пищевых, биологически активных ве-
ществ, в соответствии с физиологическими потребностями, поддерживающее 
функциональное состояние организма на высоком уровне, организованное с 
учетом принципов щадящего питания»… [4] 

По мнению Л.Н. Вдовиной, культура питания является важнейшей состав-
ляющей сохранения и укрепления здоровья детей [3]. 

Старший дошкольный возраст – самый благоприятный для воспитания 
у детей правильных привычек, для усвоения культурных традиций питания, 
формирования вкусовых пристрастий, стереотипов пищевого поведения. Фор-
мирование основ правильного питания ребенка – это, прежде всего овладение 
полезными навыками, которые помогут ему в повседневной жизни [3]. 

В работе с детьми по формированию основ правильного питания и куль-
туры приема пищи используются различные формы работы: познавательные 
игры-занятия, экскурсии, игры, досуги, развлечения, викторины. В ходе об-
разовательной деятельности (экскурсии, занятия, игры) дети знакомятся с 
правилами и принципами питания: узнают о правилах сервировки, о том, как 
правильно сидеть за столом и пользоваться столовыми приборами. В свобод-
ной деятельности (во время игр и продуктивной деятельности) закрепляются 
навыки и умения, полученные на занятии.

Важным методом в формировании основ культуры питания по мнению 
Р.Г. Алексеевой, является чтение художественной литературы, которое помогает 
обогатить словарный запас детей, приобщить к фольклору, учит детей быть веж-
ливыми, гостеприимными, воспитывает культуру поведения за столом и форми-
рует культурно-гигиенические навыки, развивает кругозор [2]. Для познаватель-
ной активности педагоги используют проблемные ситуации, игровые приемы. 
Можно в гости к детям пригласить сказочных героев – Айболит, Хрюша, Сте-
пашка, Незнайка, Витаминка.

Учитывая, что для детей дошкольного возраста игра является наиболее 
действенным способом познания и взаимодействия с окружающим миром, 
педагоги используются такие дидактические игры и пособия, как: «Волшеб-
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ное дерево здоровья» (о полезных и неполезных продуктах), лэпбук «Здоровое 
питание», «Приготовь салат», «Свари компот», «Отгадай по запаху», «Угадай 
по вкусу», «Разбери продукты», «Магазин полезных продуктов», «Пирамида 
здорового питания», «Составь меню для друга», «Кушайте на здоровье», «Ра-
цион питания», интерактивная игра «Витаминный домик». В процессе работы 
с детьми этот список постоянно увеличивается.

Привычка к здоровому образу жизни – это главная, важная для жизни при-
вычка. Поэтому дошкольное учреждение и семья должны в дошкольном дет-
стве, заложить основы здорового образа жизни. И именно в семье, в дошколь-
ном учреждении, как можно раньше должны помочь ребенку понять ценность 
здоровья, осознать цель его жизни, побудить ребенка самостоятельно и актив-
но формировать, сохранять и приумножать свое здоровье [6]. 
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РАзвИТИЕ РЕЧИ ДОШКОльНИКОв вО вРЕМя  
РЕЖИМНЫх МОМЕНТОв в УлОвИях ДОУ

Ефимова С.в. (Новосибирск)
Каждому педагогу-дошкольнику в большей или меньшей степени приходит-

ся сталкиваться с проблемой дневного сна – вернее с проблемой «убаюкивания» 
той части детей, которые категорически не приемлют этот режимный момент. 
Дискомфорт испытывают все: педагог не может использовать время «тихого 
часа» для письменной (или творческой) работы; сам малыш, не желающий за-
сыпать, переутомляется и остальные детки лишены полноценного сна, так как 
слышат сквозь сон возню соседа и увещевания воспитателя «закрыть глазки».

Проанализировав эту проблему, я ввела в нашей группе ритуал засыпания, 
который дети называют «Ловля волшебных снов». Метод применяется для 
работы с дошкольниками разных возрастов уже более 10 лет педагогической 
практики. Результат неизменен – спят все! 

Метод не занимает много времени – когда «ловится» сон последнему «за-
казчику» из группы, первый уже спит.
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Ритуал заключается в следующем:
• Шёпотом рассказывается детям легенда, что воспитатель может помочь им 

сегодня увидеть именно тот сон, который они выберут сами. (В зависимости от 
интересов и возраста детей можно внедрить в легенду, что эту особенность вос-
питателю делегировал Дед Мороз или другой любимый сказочный персонаж);

• Объясняется, что как только сон будет «пойман», ребёнку надо постарать-
ся не шевелиться под одеялом и не открывать глазки, так как сон очень летуч 
и его легко потерять. «Как только вы закроете глазки, будете видеть темноту, 
потом появятся маленькие блёстки в темноте, которые постепенно вырастут в 
сверкающие звёздочки и… начнётся ваш сон, как волшебный мультик», – за-
говорчески произносит педагог;

• Поочередно подходя к каждому ребёнку, выслушивается его пожелания 
на сегодняшний сон и трижды взмахивается над ним одеялом со словами: 
«Один, два, три, сон про... (пересказ, слегка расцвеченный прилагательными и 
приправленный небольшими подробностями, заказанного ребёнком сюжета) к 
… (имя заказчика) приди!» С последними словами одеяльце уютно накрывает 
малыша, а педагог переходит к следующему.

Помимо полноценного сна этот метод дарит массу педагогических эффек-
тов. Самый ощутимый и значимый из которых развитие речи дошкольников. 
На первых этапах применения метода сны заказываются односложные «про 
маму», «про зайчика», и со временем развиваются в забавные развёрнутые рас-
сказы. Один из примеров через полгода применения метода в средней группе: 

Настенька 4 года 3 месяца: «Пусть мне присниться, как я шла в блестящем 
платье по берегу моря и несла в руках своего питомца – беленького котёнка. 
Акула со дна увидела, как платье блестит, прыгнула и схватила котёнка. Я ис-
пугалась, а Матвей (ребёнок со следующей кроватки) прыгнул в воду и спас 
котёнка. И мы потом все вместе гуляли». Дети прислушиваются к «заказам» 
сверстников, некоторые «добавляются» в сон друзей.

Следующий позитивный эффект этого метода – укрепление межличност-
ных симпатий и коллективизма в группе. Когда происходит «таинство заказа 
сна» одним ребёнком, остальные ведут себя очень тихо. Появляется множество 
«заказов» на сны про приключения для всей группы. Дети очень ревностно 
следят за появлением своих имён в рассказах сверстников, что даёт дополни-
тельную возможность педагогу выявить «звёзд» и изгоев на ранней стадии.

И, конечно, нельзя не упомянуть взрыв детской фантазии и любознательности 
вызванных таким простым и действенным методом «Ловли волшебных снов».

ИГРАя, ПОзНАЕМ ПРИРОДУ
Родина А.С., Куснерж М.Д.,  

Семенюк И.О., лапшина Е.Е. (Прокопьевск)
В ознакомлении дошкольников с природой особое значение имеют дидак-

тические игры. Решая задачи, поставленные в дидактической игре, ребенок 
учится вычле нять отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать их, 
группировать, классифицировать по определенным общим признакам, чертам. 
Дети учатся рассуждать, де лать выводы, обобщения, при этом тренируются их 
вни мание, память, развивается произвольное восприятие. При решении игро-
вой задачи часто нужно объяснить свои действия, а это способствует развитию 
речи. Содержание игры в целом оказывает большое влияние на становление 
личности ребенка, эстетическое его развитие.
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В ознакомлении детей с природой часто использую дидактические игры 
с природным материалом. Это могут быть овощи, фрукты, листья деревьев и 
кустарни ков, семена, цветущие травянистые и комнатные растения, плоды, кора.

Намечая игру, предусматриваю их постепенное усложнение. В средней 
группе перед детьми ставлю следующие дидактические задачи:

1. Находить предметы по сходству (вначале с овощами и фруктами, а затем 
с комнатными растениями, деревьями и кустар никами).

2. Находить предметы по слову-названию. Дети знают мало названий расте-
ний, часто пользуются обобщенным словом «цветы» или «деревья». Важно закре-
пить в их памяти названия знакомых предметов, помочь усвоить новые названия.

3. Выделять отдельные признаки растений. 
4. Узнавать предметы с помощью одного из органов чувств (на ощупь, на 

вкус, по запаху) и называть их. 
5. Группировать предметы по внешнему признаку (окраске, форме). 
6. Находить целое по части. Выполнение этого зада ния даст детям возмож-

ность лучше узнать составные части растений, их признаки.
7. Находить растения по описанию взрослого. На учившись делать это, до-

школьники смогут лучше уви деть отличительные признаки растений, учиться 
мыслить абстрактно.

В играх с детьми пятого года жизни вводится новая дидактическая задача, 
решение которой направлено на воспитание у детей умения описывать пред-
меты расти тельного мира.

Организуя игры старших дошкольников с природным материалом, особое 
внимание обращаю на умение детей пользоваться общепринятой терминоло-
гией при определении характерных свойств, качеств, признаков растений, учу 
более полно и точно описывать наблюдаемые растения.

В старшей и подготовительной к школе группах перед детьми ставлю более 
сложные дидактические задачи, требующие умения вы делять отдельные части 
растений, сравнивать их, объ единять похожие, устанавливать последователь-
ность из менений по мере роста и развития: 

1. Находить предмет с помощью одного анализатора (на ощупь, на вкус, по 
запаху). Выполнение этой задачи требует от детей умения оперировать отдель-
ными при знаками (форма, плотность, поверхность) предметов и их качествами.

2. Описывать предметы и находить их по описанию. Эта задача усложня-
ется за счет того, что дети описыва ют предметы, воспринимаемые не только 
зрительно, но и с помощью осязания.

3. Находить целое по части и часть по целому.
4. Составлять целое из частей.
5. Данные задачи требуют от детей знания внешнего вида частей растения, 

например листьев и плодов (се мян), надземных и подземных частей растений.
6. Группировать предметы по месту произрастания.
7. Группировать предметы по использованию их в жизни.
8. Устанавливать последовательность стадий развития растений. 
При организации дидактических игр с детьми подго товительной к школе 

группы учиты ваю еще и то, что дети уже не только усваивают в игре новые 
знания, но и активней, чем раньше, сопоставляют свои успехи с успехами то-
варищей. Поэтому часто ввожу в игры элемент соревно вания. Например, ре-
бенку, справившемуся с заданием, вручаю фишку – нарисованные на картоне 
цветы или листья. В конце игры при подведении результатов тому, у кого боль-
ше фишек, присваивается звание «Знатока природы». 
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Играя, дети лучше усваивают знания об объек тах и явлениях природы, 
учатся уста навливать взаимосвязи между ними и средой, узнают о способах 
приспособ ления живых существ к условиям мест обитания, о последователь-
ной смене сезонов и об изменениях в живой и не живой природе. Такие игры 
помогают увидеть целостность отдельного организма экосистемы в целом, 
осознать уникальность и неповторимость каждого объекта природы, понять, 
что нера зумное вмешательство человека может повлечь за собой необратимые 
процес сы в природе.

ИСПОльзОвАНИЕ ИННОвАЦИОННЫх 
зДОРОвьЕОРИЕНТИРОвАННЫх ТЕхНОлОГИЙ  

в РАБОТЕ С ДЕТьМИ 3-4 лЕТ
Агашкина Т.Ю., Шуберт О.Ю.,  

Пичурина О.А., Гудкова А.С. (Барнаул)
Развивать межполушарное взаимодействие (координацию работы правого и 

левого полушарий головного мозга) у детей младшего дошкольного возраста акту-
ально в современном мире. Эта способность помогает ребенку 3-4 лет сохранить 
и укрепить здоровье:стимулирует развитие когнитивных, эмоциональных и соци-
альных навыков. Одним из примеров инновационной игровой разработки, направ-
ленной на развитие межполушарного взаимодействия, является кинезиология от 
греч. kinesis – движение + logos – знание – научная и практическая дисциплина, 
изучающая мышечное движение человека. В последние годы кинезиология актив-
но внедрилась в ДОУ. Играя и двигаясь, дети улучшают координацию, развивают 
моторику; снижается плаксивость,раздражительность, гипердинамичность, не-
усидчивость; улучшается усвоение образовательной программы.

В рамках проекта: «Укрепление психофизического здоровья детей 3-4 лет 
средствами кинезиологических упражнений» организована работа с примене-
нием здоровьесберегающей технологии – кинезиологии. 

Проект прошел апробацию на базе МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 116» 
и МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 226» с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 
года. Участниками проекта выступили воспитатели 2-х младших групп, дети и 
их родители; сопровождающими лицами явились педагоги-психологи. 

Цель проекта: Организовать помощь детям 3-4 в укреплении психофизиче-
ского здоровья средствами кинезиологических упражнений.

Задачи проекта:
Для детей:
• снижать у детей уровень психоэмоционального напряжения;
• способствовать развитию межполушарного взаимодействия; 
• способствовать развитию познавательных процессов;
Для родителей:
• Познакомить родителей с современными кинезиологическими методика-

ми, их целями и задачами.
• Научить родителей применять эти методики на практике.
Для педагогов:
• Создать условия для благополучного и комфортного состояния детей.
• Повышение профессиональной компетенции.
Проект реализовался в несколько этапов:
I. Организационно-подготовительный (сентябрь – октябрь 2022).
В этот период были проведены следующие мероприятия:
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1. Мониторинг родителей, детей. Для обследования применялись следую-
щие методики:

• Авторские разработки «Готов ли я укреплять психофизическое здоровье сво-
его ребенка с помощью образовательной кинезиологии?» анкета для родителей.

• Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Инструментарий для про-
ведения педагогической диагностики детей» для педагогов.

• Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. – М.: 
Генезис, 2016.

2. Оформление ознакомительной информации в виде ширм и буклетов для 
педагогов и родителей:

• «Кинезиология в системе дошкольного образования» – буклет.
• Ширма.«Здоровьесберегающие технологии в работе психолога с детьми»
3. Родительское собрание «Мы растем и развиваемся» с целью организации 

психолого – педагогической деятельности с детьми и их  родителями.
II. Этап реализации (ноябрь 2022 – апрель 2023).
В этот период проводились следующие мероприятия:
1.Разработка психологами комплексов кинезиологических упражнений для 

детей.
2.Реализация развивающих комплексов кинезиологических упражнений с 

детьми психологами и закрепление – воспитателями и родителями (ноябрь – март).
3.Оформление ознакомительной информации в виде ширм и буклетов для 

педагогов и родителей следующей тематики:
Буклеты:
• Комплексы кинезиологической гимнастики: «Знакомство с божьей ко-

ровкой», «Зимние сны ёжика», «Весна, дети, мыльные пузыри…» 
• Фото-ширма: «К здоровью через движение»
Игры-шаблоны-карточки для работы правой/левой/обеими руками , для 

глазодвигательных упражнений: «Обведи», «Пластилиновые заплатки», «Гим-
настика для глаз».

Буклеты:
• «Кинезиологические упражнения для детей 3-4 лет» 
• «Игры для ума: рисование двумя руками»
Консультации:
«Зачем развивать мелкую моторику рук у малышей?», «Тихий час»
4. Сравнительный мониторинг родителей, детей. 
5. Родительское собрание «Мы научились… с развитием тела, развивается 

мозг» с целью подведения итогов организованной психолого- педагогической 
деятельности с детьми и их родителями.

III. Контрольный этап (май 2023). Подводя итог проделанной работы, мож-
но отметить, что за время реализации проекта были достигнуты определенные 
положительные результаты. Так, по данным мониторинга эффективности реа-
лизации проекта, повысился уровень психолого-педагогической компетенции 
родителей. 

По результатам анкетирования высокая положительная динамика наблюда-
ется по показателям: ознакомлены с термином образовательная кинезиология 
(ОГ) – она возросла к концу эксперимента до 90%. Самостоятельно изучают 
литературу для развития межполушарного взаимодействия у детей уже – 65% 
родителей, укрепляют здоровье ребенка методами кинезиологической гимна-
стики (КГ) – 65%. Снизилась заболеваемость детей, посещают поликлинику 
– 25%.
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В связи с возросшим уровнем психолого-педагогической компетенции ро-
дителей улучшилось психофизическое здоровье детей, что способствовало по-
ложительной динамике в образовательных областях и в развитии психических 
процессов в ходе развивающей кинезиологической деятельности, осуществля-
емой педагогами и психологом.

В социально-коммуникативном, художественно-эстетическом и физиче-
ском развитии уровень знаний у детей возрос до 45%. В познавательном раз-
витии низкий уровень остался только у 15%. В речевом развитии достаточный 
уровень знаний показало уже 38% детей. 

Показатели психических процессов у детей также имеют положительную 
динамику: память к концу эксперимента достигла развития у 70% детей, вос-
приятие – у 75%, мышление – у 65%. Улучшилось внимание у 60%, речь у 55% 
воспитанников.

Контрольный этап показал: совместная систематическая деятельность пе-
дагогов ДОУ с детьми и их родителями является эффективной.

Таким образом, в ходе реализации проекта разработана система эффективной 
помощи детям 2-ой младшей группы в укреплении психофизического здоровья.
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СОЦИАльНО-ЭМОЦИОНАльНОЕ РАзвИТИЕ  
СТАРШИх ДОШКОльНИКОв 

яковлева Н.А. (Барнаул)
В последние годы происходит активное реформирование системы до-

школьного воспитания: растет сеть альтернативных дошкольных учреждений, 
появляются новые программы, разрабатываются оригинальные методические 
материалы, ведется активная работа по интеллектуальному развитию ребенка 
при подготовке к школе. На фоне этих прогрессивных изменений развитию 
социально – эмоциональной сферы ребенка при подготовке к школе не всегда 
уделяется достаточное внимание. Однако, как справедливо указывали Л.С. Вы-
готский, А.В. Запорожец [1;3], только согласованное функционирование этих 
двух систем, их единство может обеспечить успешное выполнение любых 
форм деятельности. 

Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться со 
взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени обогащает 
чувственную эмоциональную сферу, раскрашивает яркими красками сферу их 
ощущений. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. 
Они не всегда способны осознавать и контролировать свои эмоции, а это при-
водит к импульсивности поведения. 
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Придя в школу, ребенок сталкивается с рядом трудностей – адаптация к 
новому коллективу, новому режиму, новым требованиям и правилам. Поэтому 
ребенку необходимо уметь владеть собой, своими действиями и поступками, 
переживаниями, чувствами, эмоциями. На фоне школьных нагрузок, при недо-
статочной социально – эмоциональной готовности к школьному обучению, у 
ребенка могут появиться негативные эмоциональные состояния: пассивность, 
агрессивность, плаксивость, страх к школьному обучению, повышенная тре-
вожность, что может привести к трудностям обучения ребенка в школе.

Эмоциональная готовность к школе подразумевает совокупность качеств, 
которые позволяют ребенку преодолевать эмоциональную неуверенность, раз-
личные блокады, которые мешают воспринимать учебные импульсы или ведут 
к тому, что ребенок замыкается в себе. Понятно, что не со всеми заданиями и 
ситуациями ребенок может справиться легко. Трудные задания, а также объ-
яснения учителя могут вызывать у ребенка ощущения: «с этим я никогда не 
справлюсь» или «я не понимаю вообще, чего она (учительница) от меня хо-
чет». Подобные переживания могут быть нагрузкой на детскую психику и при-
вести к тому, что ребенок вообще перестает верить в свои силы и прекращает 
активно учиться. Устойчивость к подобным нагрузкам, умение конструктивно 
обходиться с ними – важная составная часть социально – эмоциональной ком-
петентности. Необходимым условием успешного обучения в школе является 
умение ребенка откликаться на прекрасное, проявлять эмпатию.

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) сосредоточено внимание на охране и укре-
плении эмоционального благополучия детей, развитии у них эстетических 
чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, доброжелательности, по-
нимания и сопереживания чувствам других людей. Решению указанных задач 
должно способствовать повышение уровня эмоционального развития детей. 
Дошкольный возраст является наиболее сензитивным для формирования эмо-
циональных форм общения ребенка. Закладывающиеся в дошкольном периоде 
образовательные, мировоззренческие, нравственные, культурные приоритеты 
определяют и эмоциональное развитие. 

Эмоция (от лат. emoveo – потрясаю, волную) – особый класс психических 
процессов и состояний, отражающихся в форме опыта (радости, страха, удив-
ления и т.д.) первичная оценка явлений и ситуаций [8]. Эмоции представляют 
собой полное отношение человека к миру. Эмоции связаны с личным воспита-
нием ребенка, сознанием и идентичностью личности. Эмоциональность – это 
один из ключевых факторов, обеспечивающий жизненный успех личности, 
понимание самого себя, окружающих людей, сохранение позитивного эмоци-
онального духа. Понятие «эмоции» рассматривалось как в зарубежной, так и в 
отечественной литературе. Это помогло выделить различные подходы в изуче-
нии эмоциональной сферы человека. Одним из первых, чье внимание привлек-
ли эмоциональные явления, был Ч. Дарвин (создатель теории естественного 
отбора). Отечественные физиологи И.И. Сеченов, И.П. Павлов и зарубежные 
ученые У. Кеннон, Гильгори рассматривали эмоциональные проявления с фи-
зиологической стороны. 

В психологической науке эмоции проанализированы в различных аспектах: 
1) в личностном развитии (Л.С. Выготский [2], В.Н. Вилюнас [9], Б.И. До-

донов [3] и др.); 
2) в поведении (А.В. Запорожец [4], К. Изард [5], Ж. Пиаже [7]); 
3) в деятельности (А.Н. Леонтьев [6], Д.Б. Эльконин [11] и др.). 
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В работах С.Л. Рубинштейна [10], А.Н. Леонтьева [6], было отмечено, что эмо-
ции с возрастом начинают предвосхищать действия детей, увеличивается роль 
значимой части активности детей. Деятельность дошкольников обусловлена эмо-
циональными переживаниями, которые вызывают его дальнейшее развитие.

С возрастом у детей постепенно расширяется представление об эмоциях. 
Например, они узнают, что в действительности человек не всегда чувствует 
то, что кажется по выражению его лица, что его аффективная реакция на ка-
кое-нибудь событие может находиться под влиянием более раннего эмоцио-
нального опыта и что люди могут выражать две конфликтующие эмоции более 
или менее одновременно. Происходит динамика эмоциональных процессов, 
взаимосвязанных с регуляцией деятельности, с социальными переживаниями. 
Меняется и место эмоций во временнóй структуре детской деятельности. Если 
на ранних этапах развития ребенка эмоции возникают в виде непосредствен-
ной оценки воспринимаемой ситуации, то в более позднее время они могут 
появляться до выполнения действия в форме эмоционального предвосхище-
ния его возможных последствий. С развитием произвольности возрастает спо-
собность к регуляции эмоций: непроизвольное эмоциональное реагирование 
трансформируется в произвольное выражение эмоций. Постепенно растет 
эмоциональная устойчивость детей, становится возможна эмоциональная кор-
рекция поведения. 

Социально-эмоциональное развитие происходит на протяжении всего до-
школьного периода. К концу обучения в дошкольном образовательном учреж-
дении оно должно быть на достаточно высоком уровне. Социально – эмоцио-
нальное развитие имеет важное значение для дальнейшего обучения в школе 
и социализации личности в целом. Оно является немалой частью фундамента 
для успешного усвоения школьной программы и вхождения ребенка в общество.
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К вОПРОСУ О СУщНОСТИ ПРОЕКТИРОвАНИя  
ПРОГРАММЫ ДОПОлНИТЕльНОГО ОБРАзОвАНИя

Мельникова Н.П. (Барнаул)
Аннотация. Вопрос о сущности проектирования программы дополнитель-

ного образования требует учета влияния на решение этой теоретической за-
дачи различных аспектов и факторов. Целью статьи является анализ сущности 
проектирования программы дополнительного образования. Проанализирова-
ны различные аспекты и факторы, влияющие на научное осмысление вопроса 
о сущности проектирования программы дополнительного образования. 

Ключевые слова: программа, проектирование, дополнительное образова-
ние, модель, проектировочный ориентир. 

В настоящее время перед большим количеством педагогических коллекти-
вов стоят проблемы составления программы развития учреждений дополни-
тельного образования детей. Потребность в такой деятельности обусловлена 
следующими факторами: во-первых, это задача сохранить свой статус среди 
образовательных услуг, во-вторых, это стремление оказывать актуальные услу-
ги. И то и другое предполагает наличие у организации перспектив развития и 
четких достижимых ориентиров. Программа развития как раз и является стра-
тегическим документом, дающим развитую характеристику инновационных 
процессов на определенный период деятельности учреждения. 

По этим причинам актуальной научной задачей является анализ сущности 
проектирования программы дополнительного образования, уточнения ее инва-
риантных характеристик. 

В диссертации Н.В. Кокоревой термин «педагогическое проектирование 
среды дополнительного образования» определяется в качестве целенаправ-
ленной научно-обоснованной деятельности по созданию проектов, обеспе-
чивающих нормальное функционирование образовательной организации по-
средством реализации управленческих алгоритмов и процедур, для внесения 
корректив в образовательную деятельность для учета социального запроса 
общества и государства на основе ресурсов организации [3]. Реализация этой 
деятельности основывается на социальном заказе населения на образователь-
ные услуги, возможностях внутренней среды учреждения, состоянии внешней 
среды микрорайона, муниципалитета. По мнению автора, основным целевым 
ориентиром проектирования среды дополнительного образования должна 
быть самореализация подрастающего поколения. 

Сложность понимания сущности проектирования программ для уровня до-
полнительного образования заключается в новых тенденциях, отражающих ка-
чественные изменения на этом уровне образования. Одной из таких является 
развитие частных образовательных организаций дополнительного образования. 

В публикации И.И. Барахович и Н.В. Кашаповой подчеркивается и дока-
зывается, что образовательная программа является системообразующим эле-
ментом образовательного процесса. Основными направляющими в развитии 
современного дополнительного образования являются его открытость, вари-
ативность и социальная практика [1]. По мнению И.В. Пильдес, термин «об-
разовательная программа» следует определять, как организационно-управлен-
ческое знание о целях, содержании, этапах, способах организации и основных 
результатах процесса дополнительного образования, которое необходимо для 
качественного функционирования учреждений дополнительного образования 
[5]. Другой взаимосвязанный термин «образовательная программа дополни-
тельного образования» И.А. Костева определяет в качестве документа, опреде-
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ляющего педагогическую концепцию (цели, механизмы достижения, методы 
технологии и требуемый результат). Кроме того, такая программа определяет 
организационную структуру учреждения дополнительного образования и его 
ресурсное обеспечение [4]. Немного иначе, чем все остальные, трактует тер-
мин «образовательная программа» Н.Ф. Родионова. Исследователь определяет 
ее в качестве модели, нацеливающей на совместную деятельность заинтере-
сованных сторон. Одновременно, по мнению автора, такой документ выступает 
средством формирования профессиональной компетентности педагогов, необхо-
димой для реализации программы и формирования компетенций у учащихся [6].

Немного в другом ракурсе обращает внимание на программы дополни-
тельного образования законодатель. Согласно Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации», для детей реализуются дополнительные 
общеразвивающие программы, которые должны учитывать их возрастные и 
индивидуальные особенности (статья 75). В соответствии с проектом Феде-
рального закона «О дополнительном образовании», дополнительное образова-
ние детей направлено на развитие личности, ее мотивации к познанию и твор-
ческой деятельности (статья 13). 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 629 ут-
вержден новый Порядок организации и осуществления образовательной де-
ятельности по дополнительным общеобразовательным программам, уста-
навливающий обязательные требования к образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам. Документ устанавлива-
ет, что этот Порядок является обязательным для всех образовательных органи-
заций дополнительного образования.

Согласно названному выше Приказу Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 27.07.2022 № 629, при проектировании подобных программ, 
установлении сроков обучения и содержания, в выборе образовательных форм, 
методов и технологий, и комплектации разных возрастных групп законодатель 
образовательным организациям предоставляет большую свободу. 

Отдельное направление деятельности образовательных организаций до-
полнительного образования является организация работы с учащимися раз-
личных нозологических групп, имеющими специальные образовательные 
потребности и ограниченные возможности здоровья. При работе с такими уча-
щимися реализация программ дополнительного образования требует выпол-
нения от сотрудников непрофильных функций, связанных с формированием 
адаптивных компетенций и предоставлением дифференцированной помощи. 

Принципиально иной подход, объясняющий сущность проектирования 
программы дополнительного образования, представлен в работе Н.Д. Санита-
ровой. Исследователь рассматривает это понятие через призму инновационной 
управленческой деятельности в системе образования, целью которой выступа-
ет создание междисциплинарных проектов, ориентированных на творческую 
самореализацию в рамках выбранного профиля. Следствием такого подхода 
будет рост профессиональной креативной компетентности педагогов дополни-
тельного образования по проектированию и реализации таких программ [7].

А.В. Золотарева обращает внимание на тот факт, что в современных ус-
ловиях актуальность приобретает проектирование интегрированных образова-
тельных программ, отличающихся выбором вариантов и уровней интеграции 
(по субъекту деятельности, по образовательному пространству) в процессе 
проектирования [2].

Отдельную группу проблем, связанную с сущностью проектирования про-
грамм дополнительного образования, составляют вопросы определения про-
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ектировочных ориентиров для создания программ. Обычно в качестве таковых 
выступают качество разработки программы и анализ социального заказа. В 
качестве оригинального ориентира проектирования подобных программ И.В. 
Пильдес рассматривает перспективный личностный рост обучающегося, кото-
рый исследователь применяет для реализации принципа личностной ориента-
ции на образовательный процесс. Использование такого критерия позволило 
определить условия выбора учащимся творчества, определить механизмы вза-
имодействия и развития личности и определить технологию оценки результа-
тов реализации спроектированных образовательных программ. В качестве це-
левого ориентира И.Н. Шелехова предлагает учитывать личностно-значимые 
ценности при проектировании программ [8]. 

Подведение итогов статьи позволяет сделать вывод о том, вопрос о сущности 
проектирования программ дополнительного образования не имеет однозначной 
трактовки. На это обстоятельство оказывает влияние значительное число факто-
ров: целевой ориентир, индивидуальные и возрастные особенности учащихся, 
их индивидуально-личностная направленность, потребности целевой аудито-
рии (в том числе учащиеся с особыми образовательными потребностями), со-
циальный заказ общества, возможности и ресурсное обеспечение учреждения 
и организационно-правовая собственность. Необходимость проектного подхода 
в системе дополнительного образования диктуется потребностью в гибких тех-
нологиях управления, в качественных изменениях в организации. Особую слож-
ность имеет представление в формализованном виде целей программы допол-
нительного образования. Термин «проектирование образовательной программы 
учреждения дополнительного образования» следует рассматривать в качестве 
инновационной управленческой и педагогической деятельности по созданию 
образовательных проектов, как индивидуальных, так и многопрофильных. 
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РАННяя ПРОФОРИЕНТАЦИя в ДОШКОльНОМ 
ОБРАзОвАТЕльНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

вареник л.А., Борисенко О.Н. (Томск)
В современном мире проблема социального развития ребенка стала одной 

из самых актуальных. Родители и педагогическое сообщество обеспокоены 
тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, 
счастливым, умным, добрым и успешным. Ориентация детей дошкольного 
возраста в мире профессий и в труде взрослых – необходимое условие их все-
стороннего, полноценного развития. 

Сегодня очевидна потребность в обновлении практики «взращивания» с 
дошкольного возраста личности способной стать в будущем профессионалом 
своего дела [1].

Основными направлениями ранней профессиональной ориентации явля-
ются профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, 
трудолюбия) и профессиональное информирование (обеспечение детей ин-
формацией о мире профессий).

Оба эти процесса нуждаются в руководстве со стороны взрослых, и оба эти 
процесса могут быть реализованы в условиях дошкольного образовательного 
учреждения. Эффективным средством, содействующим решению задач ранней 
профориентации, является проектная деятельность. Технология проектной де-
ятельности поможет связать процесс обучения и воспитания с реальными со-
бытиями из жизни детей и родителей, а также заинтересовать их, увлечь этой 
деятельностью [2]. 

Для расширения кругозора старших дошкольников о мире профессий и 
систематизации профориентационной работы на этапе дошкольного возраста 
нашим учреждением был разработан, утвержден на региональном уровне и 
реализован педагогический проект «Ранняя профориентация дошкольников с 
учетом регионального компонента в рамках сетевого взаимодействия. «Сегод-
ня дети – завтра профессионалы! Растём для Томска, растём для страны!».

Цель проекта: создание кадровых, научно-методических, материально-тех-
нических условий для формирования ранней профориентации дошкольников 
с учетом социокультурной ситуации и регионального компонента, в рамках се-
тевого взаимодействия.

В процессе реализации данного проекта в рамках социального партнерства 
с Томскими средними специальными учебными заведениями, дети получили 
возможность личного взаимодействия с представителями различных профес-
сий. Так, например, в аграрном колледже дошкольники познакомились со спе-
циальностями сельскохозяйственного направления (агроном, овощевод, цвето-
вод); посетив колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг, узнали о 
свойствах тканей, поняли, для чего нужны сантиметр, швейные машины, нит-
ки, иголки выкройки, лекало, выяснили, кто работает в ателье и что является 
результатом работы швеи, познакомились с такими профессиями как: дизай-
нер, закройщик, швея, мастер по производству обуви. В строительно-комму-
нальном техникуме узнали все о работе строителя, а, побывав в военно-исто-
рическом музее, организованном поисковым отрядом «Прометей» кадетского 
корпуса, прониклись уважением и восхищением к военным профессиям.

Накопившиеся в этом направлении опыт работы и предметная среда, натол-
кнули на идею создания в нашем дошкольном учреждении мобильной площад-
ки элементарных профессиональных проб. Данную идею подхватило МАОУ 
«Планирование карьеры» г. Томска. 
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Так, с 2021 года и по настоящее время МАДОУ № 48 совместно с МАОУ 
«Планирование карьеры» реализуют городскую программу воспитания и до-
полнительного образования «ПрофГид», модуль «ПрофСтарт» для детей 5-7 лет. 
В ходе реализации данной программы участники знакомятся с профессиями, с 
основными инструментами работы и формой одежды специалистов, а также вы-
полняют практическое задание представителя той или иной профессии. В рам-
ках городской программы ежегодно проводится фестиваль для детей дошколь-
ного возраста «ПрофСтарт: сегодня дети – завтра профессионалы». Такая работа 
дает возможность дошколятам получить информацию о современных професси-
ональных компетенциях. Ведь, чем разнообразнее представления дошкольника 
о мире профессий, тем этот мир ярче и привлекательнее для него.

Помочь маленькому человеку сделать правильный выбор – непростая за-
дача. Но разностороннее развитие ребенка, раннее трудовое воспитание дадут 
ему возможность найти во взрослой жизни работу, которая будет приносить 
удовольствие и радость.
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ПРИОБщЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОльНОГО вОзРАСТА  
К зДОРОвОМУ ОБРАзУ ЖИзНИ

Ивлева М.М, Рындина Т.М. (Прокопьевск)
 Здоровый образ жизни и его формирование представляет одну из интерес-

нейших и актуальнейших проблем нашего общества, так как этой проблемой 
занимались ученые и философы на протяжении многих веков (Аристотель, 
Платон, Гиппократ, Т. Мор, Т. Кампанелла, Я.А.Коменский, Ж-Ж. Руссо и 
многие другие).

Интерес к здоровью детей обусловлен все возрастающей тенденцией к 
росту заболеваемости, снижением функциональных способностей детей и 
темпов их физического и умственного развития (В. Кучма, А. Баранов, С. 
Толстова и др.). Поэтому создается множество программ, направленных на 
укрепление и охрану физического и психического здоровья детей дошкольно-
го возраста («Из детства в отрочество», «Я – человек» С. Козловой, «Дружные 
ребята» Р. Буре, «Здравствуй!» М. Лазарева, «Театр физического развития и 
оздоровления» Н.Н. Ефименко, М.Д Маханёва и О.М Дьяченко разработали 
методические рекомендации по воспитанию здорового ребёнка как дополне-
ние к программе «Развитие» Л.А Венгера). 

Детство является ключевым периодом жизни, когда формируются все мор-
фологические и функциональные структуры, определяющие потенциальные 
возможности взрослого человека. Поэтому на этапе дошкольного возраста, 
когда жизненные установки детей ещё недостаточно прочны и нервная систе-
ма отличается особой пластичностью, необходимо формировать мотивацию на 
здоровье и ориентацию их жизненных интересов на здоровый образ жизни.[3]

Особенно остро стоит проблема сохранения здоровья в образовательной 
области. Не следует также забывать, что только в дошкольном возрасте самое 
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благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в соче-
тании с обучением дошкольников методом совершенствования и сохранения 
здоровья приведут к положительным результатам. [1]

Времена меняются, мы меняемся вместе с ними, меняются наши взгляды 
и понятия. Понятие о здоровье обогатилось таким понятием, как «благополу-
чие». В современном мире недостаточно не иметь заболевания, надо быть еще 
и благополучным в разных отношениях. Здоровый образ жизни – это система 
взглядов, складывающаяся у человека в процессе жизни. Мы должны осознать 
необходимость постоянного поддержания достаточной физической активно-
сти, соблюдения норм рационального питания, сохранения устойчивого пси-
хоэмоционального состояния.[1]

Следует учитывать, что в дошкольном возрасте биологическая потреб-
ность в движении является ведущей и оказывает мобилизирующее влияние 
на интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка, его привычки и по-
ведение (Г.К.Зайцев, С.В. Лободина, Д.Н. Давиденко). Поэтому наиболее эф-
фективным является приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

 Многие учёные (Н.М. Амосов, И.А. Аршавский, В.К. Бальсевич, А.Г. Ще-
дрина и др.) главным фактором укрепления и сохранения здоровья считают 
систематическую двигательную активность с использованием художественно-
го слова. Именно это призвано формировать у ребенка правильное и осознан-
ное отношение к себе и к своему здоровью.[3]

В последнее время у детей наблюдается высокая заболеваемость и низкая со-
противляемость организма к простудным и инфекционным заболеваниям. Осо-
бенно это касается детей младшего дошкольного возраста. Этих детей намно-
го легче приобщать к здоровому образу жизни, чем старших дошкольников, у 
которых уже сформированы определённые умения и навыки. Кроме этого, мы 
столкнулись с такой проблемой, как формирование культурно-гигиенических на-
выков у детей младшего дошкольного возраста. В нашу группу пришли дети 3-х 
летнего возраста ранее не посещающие детский сад, которым мы должны при-
вить навыки правильного ухода за собой и элементарным правилам поведения 
за столом. Всё выше перечисленное и привело к выбору этой актуальной темы.

Учитывая выше сказанное, предполагается, что проблема формирования 
правильного отношения к здоровому образу жизни детей не компания одно-
го дня деятельности и одного человека, а целенаправленная, систематически 
спланированная работа педагогов и семьи.[2]
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КРЫлАТЫЕ вЫРАЖЕНИя КАК СРЕДСТвО РАзвИТИя 
СвязНОЙ РЕЧИ вОСПИТАННИКОв  

СТАРШЕГО ДОШКОльНОГО вОзРАСТА
Каменскас А.Ю., Корнева А.Г. (Братск)

Крылатые выражения – маленький устный рассказ, отражающие отноше-
ния народа к действительности. В крылатых выражениях передается только 
самое важное, поэтому воспитательное значение крылатых выражений – эф-
фективное средство развития нравственных качеств личности ребенка. Язык 
крылатых выражений достаточно образен, например, сравнения – грязный как 
поросенок, словесные обороты способствуют запоминанию, оставляют яркие 
впечатления. Знакомясь с фразеологическими оборотами, речь воспитанников 
становится более выразительной, образной и яркой. Познание окружающего 
мира осуществляется путем накопления впечатлений в том числе от окружа-
ющей ребенка речевой среды. При выборе фразеологических оборотов важно, 
чтобы они были доступны детскому восприятию. 

Изучение крылатых выражений помогает ребенку привить интерес к слову, к 
истории родного языка. Веселые и занимательные формы работы помогут детям 
в игре научиться находить, распознавать, запоминать фразеологизмы, уместно 
употреблять их в речи, выработать у них умение логично и последовательно из-
лагать свои мысли. Следовательно, дети начинают более внимательно относить-
ся к своей речи и речи окружающих людей, интересоваться родным языком. 

На наших занятиях с целью обогащения словаря мы с воспитанниками ис-
пользуем инсценировку крылатых выражений («Кот наплакал», «Чесать язы-
ком», «Тянуть кота за хвост», «Вешать лапшу на уши» и т.д.). Для инсцениро-
вок используются подходящие атрибуты. В инсценировке сами воспитанники 
становятся непосредственными участниками, представляя «живую» картинку. 
В ходе инсценировки предусмотрена возможность развивать навыки образ-
ного представления текста, обучить детей умению пользоваться невер-
бальными средствами общения, использовать мимику и пантомимику. 

Также на занятиях воспитанники рисуют крылатые выражения, дети изо-
бражают фразеологические выражения и самостоятельно придумывают зна-
чений этого выражения. Словотворчество – естественный путь освоения ре-
бенком лексического богатства родного языка, наиболее эффективный способ 
осмысления множества лексических форм. Активное словопроизводство спо-
собствует развитию речи и воображения. 

Рисунки, созданные воспитанниками, мы размещаем в среде группы. Такие 
рисунки имеют социальную значимость – их оценивают сами дети, родите-
ли, другие педагоги. Наличие в развивающей среде группы работ (рисунков) 
способствует возникновению у детей интереса вопросов или воспоминаний, 
вещей, которые воспитанники обсуждают. Таким образом, группа становится 
площадкой для творческого взаимодействия взрослых и детей, помогает на-
правлять и поддерживать инициативу дошкольников. 

Подобные упражнения с фразеологизмами способствуют развитию гибко-
сти мышления ребенка, способности импровизации, символизации. Понима-
ние детьми переносного значения фразеологизмов требует достаточно высоко-
го уровня развития творческого воображения, логического мышления.
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РАННяя ПРОФОРИЕНТАЦИя ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОльНОГО вОзРАСТА ПОСРЕДСТвОМ  

ПРОЕКТНОЙ ДЕяТЕльНОСТИ
Азовская Е.в., Котельникова Ж.И. (Шелехов)

Понятие «ранняя профориентация» – новое в дошкольной педагогике, им 
обозначается специальное направление образовательной работы, нацеленной 
на развитие познавательного отношения к миру профессий, желания проявить 
свои способности и силы в разных видах деятельности. В ходе ознакомления 
с профессиями дошкольники не только расширяют знания и кругозор, но и 
овладевают практическими умениями и навыками, начинают уважительно от-
носиться к труду взрослых и результатам их труда, проявляют ранний интерес 
к определенным сферам деятельности [1, с. 93].

Значимость ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста 
обусловлена целым рядом причин, в число которых входят актуальная потреб-
ность подрастающего поколения в знакомстве с современными профессиями, 
низкий уровень знаний детей о труде родителей, а также задачами, определен-
ными в Федеральной государственной программе дошкольного образования 
[2, с. 731].

Одной из задач успешной социализации ребенка является формирование 
позитивных установок к различным видам труда. Формирование у ребёнка по-
ложительного отношения к труду, а также возможность проявить свои опреде-
лённые способности в понравившихся ему видах деятельности, является глав-
ной целью ранней профориентации [4, с. 9].

В вопросе ознакомления дошкольников с профессиями взрослых существу-
ют различные подходы. С.А. Козлова и А.Ш. Шахманова предлагают знако-
мить детей с тружениками, с их отношением к труду, формировать представ-
ления о том, что профессии появились в ответ на потребности людей (нужно 
довести груз, приготовить обед). М.В. Крулехт, В.И. Логинова делают упор на 
формирование представлений о содержании труда, о продуктах деятельности 
людей различных профессий, на воспитание уважения к труду. Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее рас-
пространенными в конкретной местности. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе ре-
комендуют знакомить с профессией и с личностными качествами представите-
лей этих профессий [3, с. 7].

Общаясь с детьми группы и наблюдая за ними, мы убедились, что дети не 
обладают достаточным уровнем представлений о профессиях своих родите-
лей, специфике их труда. Так выявилась проблема.

Мы решили начать знакомство с миром профессий, используя в качестве 
основного средства проектную деятельность и организовать совместный с ро-
дителями воспитанников познавательно-исследовательский проект «Профес-
сии моих родителей».

Цель проекта: формирование ранней профориентации детей старшего до-
школьного возраста через ознакомление с профессиями родителей воспитанников. 
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На первом этапе работы над проектом мы провели опрос детей о профес-
сии родителей «Что значит трудиться?», «Какие профессии ты знаешь?», «Кем 
работают твои мама, папа?». На основе опроса детей была подобрана литера-
тура, дидактические и сюжетно-ролевые игры, составлен план проекта.

На родительском собрании мы озвучили выявленную проблему. Определи-
ли для родителей алгоритм ознакомления с профессией: название профессии, 
место работы, материал для труда, форменная одежда, орудия труда, трудовые 
действия, личностные качества, результат труда, польза труда для общества. 
Нами были определены время, место для встреч с родителями. 

По мере необходимости мы помогали родителям в подготовке материала 
для выступления перед детской аудиторией, поскольку для всех родителей это 
был первый опыт подобных выступлений. Рассказ о профессии сопровождал-
ся показом оборудования, необходимого для работы. Родители готовили пре-
зентацию и короткие видеофрагменты о своем труде. Завершалась встреча с 
родителями мастер-классом, викториной или игрой. 

Благодаря проекту дети познакомились с такими профессиями как юрист, ма-
стер маникюра, сварщик, швея детских маскарадных костюмов, провизор аптеки, 
фермер, банковский служащий, пожарный, парикмахер, продавец и полицейский. 

Елена Иннокентьевна и Светлана Юрьевна банковские служащие. Они 
рассказали детям о работе с деньгами, показали билеты банка России и попу-
лярные иностранные валюты. Детям была предложена дидактическая игра на 
сортировку. Нас познакомили с банковскими картами, дети учились различать 
банковские карты и дисконтные карты магазинов. Работники банка рассказа-
ли детям о том, что существуют специальные детские карты, для повышения 
финансовой грамотности детей. После встречи в детском саду, Елена Иннокен-
тьевна организовала экскурсию в Сбербанк, где дети узнали о работе банко-
мата, познакомила со счётчиком купюр и детектором валют. После экскурсии 
работники банка подарили каждому ребёнку памятные сувениры. 

Владимир Геннадьевич, сварщик по профессии, рассказал об инструментах 
и приспособлениях, которые он использует в своей работе. Принёс несколько 
деталей, на которых заранее сделал сварной шов. Показал специальную маску 
сварщика и рассказал о принципе ее работы. Владимир Геннадьевич показал де-
тям презентацию с фотографиями рабочего пространства и рассказал о пользе 
своего труда.

С некоторыми профессиями было эффективней знакомиться в форме экс-
курсии. Например, мы с детьми посетили аптеку и ферму, где подробно узнали 
о профессии провизора и фермера. 

Низкий уровень участия родителей был основным риском. Анкетирование по-
казало, что основными причинами, по которым родители не приняли участие в 
проекте стали секретное производство и работа с документами. Родители, которые 
не смогли выступить перед детьми не остались в стороне, они активно участвова-
ли в обогащение развивающей предметно-пространственной среды группы.

В результате реализации проекта у детей обогатились сюжеты ролевых игр, 
появилась гордость за родителей и устойчивый интерес к их труду, уважение 
к труду людей разных профессий, желание трудиться и узнавать больше о раз-
нообразном мире профессий. 

Для родителей воспитанников проект оказался положительным опытом в 
общении со своими детьми и их сверстниками. Они увидели значимость свое-
го участия в образовательном процессе, ведь именно благодаря участию роди-
телей, проект был не только познавательно-исследовательским, но и возымел 
большой воспитательный эффект. 
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Мы, в свою очередь, получили ценный опыт реализации проекта совместно 
с родителями и удовлетворение от полученных результатов. 

Цели и задачи проекта были достигнуты. Родители, которые приняли уча-
стие, понимают важность ранней профориентации, ведь многие из них, стол-
кнулись с проблемой выбора профессии, имея старших детей.

Наша точка роста – новый проект «Мир современных профессий».
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ИНТЕРАКТИвНАя ИГРА КАК СРЕДСТвО ФОРМИРОвАНИя 
БЕзОПАСНОГО ПОвЕДЕНИя У ДОШКОльНИКОв

Аксенова Ю.в., хлебникова А.К., зыкова в.Н.,  
Бобкова л.М., Кузнецова Н.Е. (Киселевск)

В настоящее время остро встает вопрос безопасности подрастающего по-
коления. Безопасность ребенка – это одна из основных забот, как родителей, 
так и педагогов детского сада, ведь на их плечи ложится не только обязан-
ность обеспечить сохранность жизни и здоровья ребенка, но и обучить его 
необходимому поведению в разных жизненных ситуациях. И от того, донесём 
ли мы, взрослые, до сознания ребёнка необходимые знания о безопасности, 
будет зависеть его жизнь. Согласно закону РФ «Об образовании», родители 
являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем дет-
ском возрасте, научить безопасному поведению в социуме, природе, быту. Но 
зачастую, родители сами нуждаются в квалифицированной помощи педаго-
гов, т.к. недостаточно компетентны в вопросах безопасности жизнедеятельно-
сти и не владеют способами обучения детей правилам безопасного поведения 
в социуме. Мы, как педагоги считаем, необходимым прививать детям навыки 
поведения в ситуациях, чреватых получением травм, формировать у них пред-
ставление о наиболее типичных, часто встречающихся ситуациях, создавать 
условия для ознакомления детей с различными видами опасностей. Дошколь-
ников необходимо научить понимать, при каких условиях среда обитания 
(дом, улица) безопасны для жизни и здоровья, как разумно и правильно вести 
себя в разных жизненных ситуациях, а в экстремальных – принять единствен-
но верное решение, чтобы избежать тяжёлых последствий. 

Работая с детьми, в начале учебного года, проводится диагностика. Резуль-
таты проведенных исследований, наблюдений, показывают, что дети имеют 
недостаточно знаний в области социально-коммуникативного развития и по-
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нятия безопасного поведения в окружающем мире. Исходя из этого, мы ставим 
перед собой задачи: создать в группах необходимые условия для удовлетворе-
ния любознательности детей, их стремления к познанию основ безопасности, 
желания самостоятельно находить решения в проблемной ситуации; познако-
мить с бытовыми источниками опасности, с необходимыми действиями в слу-
чае опасности; формировать представления о способах безопасного поведения 
в быту; воспитывать чувства взаимопомощи и товарищества;

Но, работая не первый год, мы столкнулись с такой проблемой, как от-
сутствие интереса детей как к обучению в целом, так и к изучению основ без-
опасности в частности. Использование традиционных методов обучения не 
всегда позволяет добиться решения поставленных задач. В таких ситуациях 
на помощь приходят интерактивные игры. На современном этапе развития ин-
формационных технологий средства ИКТ (информационно-коммуникативных 
технологий) все более активно внедряются в процесс образования. На ступе-
ни дошкольного образования интерактивные игры могут стать помощником в 
организации познавательного развития. Так как игра – ведущий вид деятель-
ности дошкольников, она имеет широкие возможности для всестороннего раз-
вития детей. Интерактивная игра – это метод обучения и воспитания, в кото-
ром воедино соединяются функции образования, развития и воспитания детей. 
Ребенок получает информацию через познавательные процессы: восприятие, 
мышление, воображение, ощущение, внимание, речь, память. В основе раз-
вития познавательных процессов лежат анализаторы, благодаря им ребенок 
более эффективно и полно познает окружающий его мир. Главным преимуще-
ством интерактивных игр является наглядность – инструмент усвоения новых 
понятий, свойств, явлений. Кроме наглядности, дети так же воспринимают но-
вую информацию на слух, с помощью движения объектов.

В организации работы с детьми по основам безопасности жизнедеятельно-
сти мы используем интерактивные и мультимедийные средства при моделиро-
вании различных ситуаций из окружающей среды, знакомства с правилами без-
опасного поведения дома и на улице, создания развивающих игр и составления 
наглядных загадок для актуализации и совершенствования полученных знаний.

Предметная среда окружает и оказывает влияние на ребенка уже с первых 
минут его жизни. Основными требованиями, предъявляемыми к среде как раз-
вивающему средству, является обеспечение развития активной самостоятель-
ной детской деятельности. В наших группах оборудованы центры безопасно-
сти, оснащенные необходимым оборудованием, которое способствовало бы 
активному освоению детьми ключевых знаний о правилах дорожного движе-
ния, пожарной безопасности, о службах спасения.

Для проведения интерактивных игр используется алгоритм: 1. Подбор ин-
терактивных игр педагогом для группы детей. Возможна предварительная ра-
бота; 2. Знакомство детей с целью игры, правилами и инструкцией. Информа-
ция должна быть сформулирована доступно и четко; 3. Взаимодействие детей 
друг с другом в процессе игры. При затруднительных моментах педагог кор-
ректирует действия дошкольников; 4. Подведение итогов игры. После окон-
чания интерактивной игры проводится анализ результатов, который включает 
рефлексию эмоционального и содержательного аспектов.

Интерактивные игры делают процесс ознакомления дошкольников с осно-
вами безопасности жизнедеятельности разнообразным, живым и ненавязчи-
вым для детей. Применяя интерактивные игры, повышается мотивация детей к 
изучению правил дорожного движения, противопожарной безопасности и без-
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опасности в быту, дети учатся новым формам сотрудничества друг с другом и 
с педагогом, формируется рефлексия ребенка, оценка своих достижений.

Таким образом, нельзя недооценивать применение метода интерактивных 
игр к развитию у дошкольников познавательного интереса и формированию 
безопасного образа жизни. 

В процессе изучения интерактивной игры дети приобрели умения работать 
в коллективе и самостоятельно делать элементарные выводы. У детей улучши-
лась память, обогатилась речь, эмоциональная сфера, активизировались мыс-
лительные процессы.

зНАЧЕНИЕ ПРАвИльНОСТИ ДЕРЖАНИя лОЖКИ  
в РАННЕМ ДОШКОльНОМ вОзРАСТЕ

Кононенко С.А., Красильникова Е.С.,  
Радченко О.в., Челпанова Т.Б. (Новокузнецк)

Для детей-дошкольников действия с предметами (и с ложкой в том числе) 
очень важны, так как направлены на развитие мыслительной деятельности ре-
бенка, и тесно связаны и с развитием речи ребенка [1, с.115]. Умение правиль-
но держать ложку говорит и о становлении ручной умелости ребенка, развитии 
мелкой моторики рук, координации движений пальцев. И если сначала все ма-
лыши держат ложку в кулачке. До 1,5 -2 лет – это вполне нормально и допу-
стимо, то после 2 лет нужно учить ребенка держать ложку правильно. Нужно 
будет проявить упорство и терпение, так как сначала для ребёнка пользование 
ложкой – это процесс, требующий концентрации, усилий, координации движе-
ний, и только потом вырабатывается автоматизм движения.

Сначала показываем ребенку, как держать ложку правильно: чуть пониже 
широкой части ручки тремя пальцами – большим, указательным и средним.

Важно следить, чтобы ребенок держал ложку в «правильной» руке, т. е. 
если он правша – в правой, а если левша – в левой.

Ложку следует держать в правой руке, так чтобы конец ручки ложки лежал 
на основании указательного пальца, а начало ручки ложки на среднем пальце. 
Большим пальцем при этом нужно слегка прижать ручку сверху к среднему 
пальцу, а указательным – поддерживать ее с боку.

Есть несколько простых приемов, чтобы ребенок сложил пальчики правильно:
• говорим ребенку, что мы «держим ложку в клювике» (между большим и 

указательным пальцем);
• предложить «сложить пальцы пистолетиком» и взять ложку;
• «как фиксики». 3 пальца вверх, как они, «тыдыщ!». Опустили. Зажали.
• предложить взять ложку в «щепотку» – ребенка насмешит это забавное 

слово;
• дать «чудо салфетку». Отрываем кусочек от обычной салфетки и зажи-

маем мизинцем и безымянным к ладони, и три оставшихся пальца сами собой 
правильно берут и ложку и карандаш;

• просто постоянно вкладывать ложку в ручку правильно;
• постоянно закреплять собственным примером: «возьми ложку как большой, 

как взрослый».
Можно использовать игры на развитие мелкой моторик: перекладывание 

ложкой бусинок из одной емкости в другую, пересыпание круп, вылавлива-
ние ложкой мелких шариков из воды, нанесение ложкой или вилкой узоров на 
цветном тесте. Когда ребенок научится правильно держать ложку, следует при-
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учать его правильно зачерпывать пищу и правильно есть с ложки, нести ложку 
с правильным наклоном. Нужно подчеркнуть, что ложка заносится в рот не 
боком, а сужающейся передней частью «как лодочка заплывает». Важно под-
сказывать ребенку, что не нужно слишком широко открывать рот при поднесе-
нии ложки, что бы не проливалась жидкость и не падала пища. Используем в 
период обучения соответствующих стихов и потешек:

У нас есть ложка – волшебная немножко.
На тарелочке еда – не оставит и следа,

 Кликнем ложку нашу – подберем всю кашу.
Алеша плохо держит ложку –
Все учат за столом Алешку.
Павлуша говорит: «Не так!
Зачем ты взял ее в кулак?

Ты за конец ее возьми,
Вот этим пальчиком прижми»

Пыхтит Алеша, сердится.
Ложка в пальцах вертится.

И вдруг он взял ее как надо.
И папа рад, и мама рада.

Кричит Павлуша: «Молодец!
Он научился, наконец!»

(А. Кардашова)
Поэтому очень важно научить ребёнка держать ложку правильно, так как в 

дальнейшем это поможет ему держать ручку и карандаш. Правильное положение 
ручки и правильная координация движений позволят сформировать правильную 
технику письма, правильный графический навык, а значит, сделают письмо удоб-
ным, четким, быстрым. В дальнейшем исправить неправильную позу или невер-
ную технику письма, к которой привык ребенок, не просто трудно, но чаще всего 
невозможно.
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3. Е.О. Смирнова «Дети раннего возраста в детском саду. Лекции 1-4»: лекции 
1-4. М.: Педагогический университет «Первое сентября» 2010. – 104 c.

СОТРУДНИЧЕСТвО УЧИТЕля-лОГОПЕДА И РОДИТЕлЕЙ
Челпанова Т.Б., Попова Н.Н., Дубовая А.А.,  

Радченко О.в., Эскина А.А. (Новокузнецк)
Нередко, даже опытные педагоги испытывают трудности в установлении 

контакта с родителями воспитанников. Так что же нужно сделать, чтобы ак-
тивизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и пе-
дагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав 
воспитание ребенка в семье более последовательным и эффективным? Как по-
строить свою работу? 
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Сотрудничество учителя – логопеда и родителей будет способствовать их 
активному включению в коррекционный процесс, если будут обеспечены сле-
дующие условия: 

• работа должна строиться целенаправленно, систематично, планово, со-
держать разные формы;

• учитель – логопед имеет индивидуально – дифференцированный подход 
к каждому родителю и ребенку;

• внимание родителей привлекается к тем коррекционным и педагогиче-
ским задачам, которые осуществляются в работе с детьми;

• отношение между родителями и логопедом доброжелательные, и их об-
щая цель будет направлена на коррекцию речевых нарушений ребенка.

Одним из важнейших направлений коррекционной работы с дошкольника-
ми является исправление нарушений речи, профилактика речевых расстройств, 
ранняя диагностика, подготовка детей к дальнейшему школьному обучению. 
Опыт показывает, что организовывая планомерную работу с родителями, сле-
дует не только изучить ряд особенностей родителей воспитанников, уровень 
их педагогической наблюдательности, а также особенности внутрисемейных 
отношений, влияющих – на личностные характеристики ребенка. 

Самая распространенная форма и метод общения с родителями – беседа, 
ею пользуются все учителя-логопеды без исключения и она позволяет быстро 
установить контакт и доверительные отношения. 

Немаловажную роль в комплексной работе с семьей играет анкетирование 
родителей, которое позволяет проанализировать отношения между взрослыми 
и детьми в семье и спланировать работу с родителями на учебный год, а также, 
изучить адекватность позиции родителей по отношению к ребенку и его рече-
вому дефекту, их педагогическую осведомленность. 

Проводимые групповые родительские собрания в начале, середине и конце 
учебного года помогают объединить родителей, нацелить их на помощь, актив-
но включиться в процесс воспитания детей. 

Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной инфор-
мации – эта форма работы очень важна для родителей. Большую часть информа-
ции по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её зрительно. 

Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и родителей – кон-
сультации. Они предполагают теоретическое знакомство родителей по тому 
или иному вопросу. Проводятся в соответствии с планированием. 

Индивидуально – практические занятия знакомят родителей с практиче-
скими приемами артикуляционной гимнастики и автоматизации звуков, игра-
ми и упражнениями для занятий в домашних условиях. На этих занятиях они 
получают необходимые знания, находят ответы на вопросы, касающиеся непо-
средственно хода речевого развития их ребенка. Полученные знания они ис-
пользуют при выполнении индивидуальных домашних заданий.

Семинары – практикумы также вооружают родителей практическими, 
чаще всего игровыми, приемами коррекционной работы. Родители, играя с ло-
гопедом, и друг с другом обязательно поиграют с ребенком. У родителей такие 
семинары вызывают живой интерес, радость общения.

На наш взгляд, самой эффективной формой работы являются фронтальные от-
крытые занятия для родителей. Они проводятся, чтобы родители увидели, каких 
знаний достигли дети после совместной коррекционной работы. Такие открытые 
занятия можно проводить 1 раза в год: во второй половине учебного года. 

Праздники и развлечения, для участия в них привлекаются все родители. 
В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети 
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демонстрируют все свои приобретенные знания и умения. Дети заучивают 
стихи, участвуют в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем 
самым возросший уровень речевых умений. Родители могут принимать актив-
ное участие в подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в сценках.

Домашние задания. Каждый логопед предоставляет родителям возможность 
участвовать в коррекционном процессе, занимаясь по индивидуальным заданиям. 
Так они могут проследить систему и динамику обучения. Для дополнительной 
проработки иногда домашние задания вывешиваются на стенде для родителей. 

Логопед обязан идти в ногу со временем. Сегодня широкие возможности в по-
вышении эффективности работы с родителями открывает Интернет. Различные 
электронные пособия, цифровые образовательные ресурсы можно использовать 
в работе с родителями, давая домашние задания, ссылки на тематические сайты.

Использование всего многообразия вышеперечисленных форм, методов 
работы с родителями как традиционных, так и нетрадиционных, конечно, не 
должно быть самоцелью. Гораздо важнее так качественно изменить содержа-
ние собраний, семинаров, бесед, чтобы родители услышали логопеда, захотели 
и смогли помочь своему ребенку. 

Родители – естественные учителя своего ребенка, от них зависит чрезвы-
чайно много, в их руках очень сильное воспитательное средство – любовь к 
своему ребенку. А наше дело организовать такую среду и создать такие усло-
вия, чтобы эта любовь и поддержка развили в ребенке все необходимые для 
жизни в обществе навыки и умения. Вот тогда мы и сможем выстроить под-
линное доверительное партнерство с семьей на основе диалогической страте-
гии сотрудничества логопеда и родителей.

ПРОЕКТИРОвАНИЕ ДОПОлНИТЕльНЫх 
ПРОФЕССИОНАльНЫх ПРОГРАММ ПОвЫШЕНИя 

КвАлИФИКАЦИИ МУзЫКАльНОГО РУКОвОДИТЕля ДОУ  
в УСлОвИях РЕАлИзАЦИИ ФОП ДО И ФГОС ДО

Дианич А.М. (Барнаул)
Проблематика проектирования содержания дополнительной профессио-

нальной программы и повышения квалификации музыкальных руководителей 
ДОУ обусловлена, прежде всего, требованиями к реализации ФОП ДО и из-
мененного ФГОС ДО [1, 2]. 

Отметим, что не менее актуальной остается необходимость использования, 
реализации и поиска способов переноса содержания обновленного професси-
онального стандарта педагога дошкольного образования и обеспечения ком-
петенций для создания единого «образовательного пространства». При этом 
возникает проблема, связанная с интеграцией требований профессионального 
и образовательного стандартов. Очевидно, что требуется обеспечить подготов-
ку педагога и сформировать такие ключевые профессиональные компетенции, 
которые будут соответствовать требованиям работодателя к квалификации и 
содействовать реализации единого ядра содержания ДО ориентированного на 
приобщение детей к традиционным нравственным и социокультурным ценно-
стям российского народа [3, 4].

В основных нормативно-правовых документах определены требования к 
профессиональной компетентности и деятельности педагогов [2, 3, 4]. Крат-
кий анализ их содержания с позиции проблематики заявленного исследования 
представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Сопоставление профессионального и образовательного 
стандартов ДО

№ 
п/п Понятие Профессиональный стандарт Образовательный стандарт

1 Область про-
фессиональной 
деятельности

Не представлена описана как совокупность 
видов профессиональной 
деятельности

2 Вид професси-
ональной дея-
тельности

Описан как основная цель вида 
профессиональной деятельности

совокупность трудовых 
функций, требующих под-
готовки

3 О б о б щ е н н а я 
трудовая функ-
ция

Организационно-
педагогическое обеспечение
музыкального воспитания в
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования [2, 3].

не представлена

4 Трудовая функ-
ция

Описание представлено функци-
ональной картой вида профессио-
нальной деятельности и дана их 
обобщенная характеристика (ор-
ганизация музыкальной
деятельности воспитанников в
рамках реализации
образовательных программ) [3].

Описание представлено на-
бором взаимосвязанных 
действий, направленных на 
решение задач процесса 
трудовой деятельности

5 Трудовое дей-
ствие

Описаны как процесс взаимодей-
ствия специалиста с воспитанни-
ками ДОУ при котором достигает-
ся определенная задача

не представлено

6 Умение Описаны как способы выполне-
ния реальных действий, в резуль-
тате которых обеспечиваются 
требования реализации ФОП И 
ФГОС ДО

практическая составляю-
щая результатов обучения

7 Знание Описаны как освоенные понятия 
и представления, обеспечиваю-
щие создание развивающей пред-
метно-пространственной среды

теоретическая составляю-
щая результатов обучения

Связь образовательной программы повышения квалификации с професси-
ональным и образовательным стандартами отражена в разделе «Общая харак-
теристика образовательной программы».

Следует отметить, что проектирование дополнительных профессиональ-
ных программ повышения квалификации музыкального руководителя ДОУ 
следует ориентировать на формирование компетентности направленной на 
формирование личности детей ДО, обогащение их эстетического сознания, 
повышение эрудиции в сфере художественных ценностей.

Анализ нормативно-правовой базы позволил представить в обобщенном виде 
методические рекомендации по проектированию дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалификации музыкального руководителя ДОУ:
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• Учет требований работодателя напрямую через анализ ФОП ДО и изменен-
ного ФГОС ДО, требований обновленного профессионального стандарта педагога 
дошкольного образования;

• Соблюдение технологии проектирования дополнительной профессиональ-
ной программы согласно требований п. 9 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ»;

• Для формирования уточненного перечня профессиональных компетенций 
следует отобрать наиболее значимые описания трудовых функций, действий, уме-
ний и знаний как профессионального, так и образовательного стандарта и согласо-
вать их с требованиями к реализации ФОП ДО;

• Определение результатов освоения программ профессионального обучения 
должно осуществляться на основе указанных нормативно-правовых документов, 
которые требуют наличия профессиональных компетенций для успешного по-
строения воспитательной, образовательной и просветительской работы в ДО;

• Описание содержательного раздела программы должно представлено учеб-
ным планом, календарным графиком, рабочими программами учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей);

• Содержание учебных предметов должно быть направлено на формирование 
и совершенствование профессиональных компетенций педагога в соответствии 
с требованиями нормативно-правовых документов образовательного процесса и 
достижение планируемых целей, результатов повышения квалификации с учетом 
социокультурных аспектов преподавания музыкальных дисциплин;

• В процессе проектирования содержания следует учитывать реализацию и 
разработку структурно-содержательной технологии формирования модели кон-
структивной компетенции;

• Предусмотреть описание процедуры итоговой (промежуточной) аттестации 
с указание формы (зачет, экзамен, собеседование, тестирование) и содержания 
контрольно-измерительных материалов;

• Сформировать раздел описывающий и отражающий специфику органи-
зационных действий и педагогических условий, направленных на достижение 
целей и планируемых результатов реализации дополнительной образовательной 
программы.

Обобщая изложенное отметим, что у слушателей дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалификации музыкального руководителя 
ДОУ должны быть сформированы ключевые профессиональные компетенции 
как совокупность знаний и действий, обозначенных в актуальных норматив-
ных документах, регламентирующих деятельность педагога дошкольного об-
разования (ФГОС ДО, ФОП ДО, «Профессиональном стандарте педагога»). 
Актуализация профессиональных знаний и качественное изменение профес-
сиональных компетенций педагогических работников осуществляется в целях 
совершенствования их профессиональных качеств.
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вОзМОЖНОСТИ ИГРОвЫх «ОБОлОЧЕК» в ФОРМИРОвАНИИ 
ПРЕДСТАвлЕНИЙ О МИРЕ ПРОФЕССИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОльНОГО вОзРАСТА
зиновьева л.в., Кавецкая А.Н. (Северодвинск)

Профессиональное самоопределение в жизни каждого человека занимает 
важное место. Конечно, перед детьми старшего дошкольного возраста не стоит 
проблема выбора профессии, но так как профессиональное самоопределение 
взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, данный воз-
раст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для 
профессионального самоопределения в будущем.

В современном мире существует великое множество профессий, знаком-
ство с которыми является важнейшим звеном социальной адаптации ребёнка 
в социуме. Для того, чтобы ребенок в дошкольном возрасте развивался все-
сторонне необходимо приобщать его к миру взрослых людей, знакомить с раз-
нообразием видов трудовой деятельности, результатами и средствами труда, 
условиями профессиональной деятельности. Знакомство детей с профессия-
ми людей ближайшего окружения (родителей, родственников, работников до-
школьного учреждения) обеспечивает благополучное дальнейшее вхождение 
ребёнка в социум, приобщает его к ценностям, обеспечивает развитие и удов-
летворение познавательных гендерных интересов дошкольника. 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного Образо-
вательного Стандарта начального образования, деятельность педагога должна 
строиться таким образом, чтобы ребенок становился субъектом собственной 
активности, чтобы его осознанная и целенаправленная деятельность служила 
основным средством его собственного развития. Это подразумевает пересмотр 
отношений взрослый – ребенок и внедрение инновационных форм осущест-
вления образовательного процесса [6].

Важным представляется педагогически ценное содержание занятий обле-
кать в привлекательную для детей форму, то есть найти такое средство, кото-
рое поможет вызвать интерес детей старшего дошкольного возраста, позволит 
преподнести изучаемый материал так, чтобы он вызвал эмоциональный от-
клик, и, как следствие, сформировалось представление о мире профессий. 

Поскольку ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрас-
те является игра, целесообразно в этом периоде предлагать ребенку широкий 
спектр игр, плавно вводя игры, которые будут развивать детей, подготавливать 
почву для их дальнейшей жизни в современном обществе, знакомить с миром 
профессиональной деятельности взрослых, воспитывать позитивное уважи-
тельное отношение к людям разных профессий.

В настоящее время в нашей стране и за границей разрабатываются различ-
ные подходы к развитию представлений о мире профессий в дошкольном воз-
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расте таких авторов, как Э.Ф. Зеер [1], Е.А. Климов [2], В.П. Кондрашов [3], 
Н.С. Пряжников [4], В.И. Тютюнник [5]. По мнению Э.Ф. Зеера, дошкольный 
возраст представляется этапом аморфного, начального, профессионального и 
индивидуального самоопределения, происхождения психологического пред-
восхищения самосознания и результатов собственного поведения [1]. 

Проблема развития и исследования представлений о мире профессий в до-
школьном возрасте представляется важной. В современной педагогической 
практике сформировалось очевидное разногласие между необходимостью в 
системе раннего формирования взглядов о мире профессий у дошкольников и 
недостаточной разработанностью научно-методических основ средств реали-
зации и их проектирования. 

Сформулировать проблему исследования позволяет указанное противоре-
чие: поиск наиболее эффективных средств и условий ознакомления старших 
дошкольников с миром профессий и создание педагогической системы разви-
тия взглядов о мире профессий у дошкольников. Абсолютно обоснованно, что 
в фундамент этой системы необходимо уложить основную на данном возраст-
ном этапе развития игровую деятельность. Это обусловило выбор темы иссле-
дования: «Возможности игровых «оболочек» в формировании представлений 
о мире профессий у детей старшего дошкольного возраста».

На основании анализа психолого-педагогической литературы мы можем 
сделать вывод о том, что представления о мире профессий является результа-
том профессионального ориентирования и представляет собой совокупность 
образов трудовой деятельности в различных областях, который формируется в 
результате взаимодействия с окружающими в повседневной жизни профессия-
ми и специальностями (С. Московичи). Представления о мире профессий име-
ют определенную структуру, которая была выдела нами на основании анализ 
теории социальных представлений С. Московичи, и включает в себя инфор-
мацию, поле представления и установку. Для формирования представлений о 
мире профессий актуальным является старший дошкольный возраст, посколь-
ку он соответствует этапу подготовки к выбору профессии, и прохождение 
данного этапа закладывает фундамент для дальнейшего роста и развития чело-
века как профессионала. На данном этапе происходит не только освоение соб-
ственных интересов, склонностей и способностей, но также закладываются 
общие представления о мире профессий. В качестве средства, которое облада-
ет необходимым и эффективным потенциалом для формирования представле-
ний о мире профессий, мы определили игровую «оболочку». Игровая «обо-
лочка» представляет собой средство формирования у воспитанников интереса 
к различным профессиям. Ведь в доступных для своего возраста формах дети 
старшего дошкольного возраста на занятии могут проиграть ту или иную роль, 
«примерить» ту или иную профессию на себя, почувствовать то эмоциональ-
ное состояние, которое возникает в процессе игры по отношению к различ-
ным специальностям. Следует акцентировать внимание на том, что игровая 
«оболочка» является одним из видов игры, и наделена всеми ее признаками, 
особенностями и функциями. Поскольку игра является осуществленным на 
практике замыслом педагога, и может использоваться в образовательном и 
воспитательном процессах в качестве носителя информации, помогать в до-
стижении поставленных целей образования, воспитания и развития – значит, 
игра является педагогическим средством, а следовательно, может стать неза-
менимым средством формирования знаний, умений и навыков. На наш взгляд, 
в старшем дошкольном возрасте целесообразно применять именно данный вид 
игры, так как игровая «оболочка» позволяет эффективно формировать пред-
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ставления о разнообразных профессиях, постепенно усложняя содержание за-
нятий; от занятия к занятию углублять и расширять представления ребенка о 
мире профессий.

Мы предполагаем, что игровые «оболочки» являются эффективным сред-
ством формирования представлений о мире профессий у детей старшего до-
школьного возраста, при соблюдении следующих условий:

• соблюдение основных положений теории «Поэтапного формирования 
умственных действий» П.Я. Гальперина; 

• соблюдение временных ограничений (для использования игровой «обо-
лочки» при работе с детьми старшего дошкольного возраста длительность за-
нятия не должна превышать 30 минут);

• использование наглядного красочного стимульного материала, соответ-
ствующего возрастным особенностям детей. 

В процессе исследования для решения поставленных задач использован 
следующий комплекс методов: теоретические – теоретический анализ и син-
тез, классификация, обобщение; эмпирические (беседа); количественные (ран-
жирование, подразделение на уровни); качественные (анализ); интерпретаци-
онные методы (генетический метод); практические – «Методика, направленная 
на выявление уровня сформированности представлений о мире профессий у 
детей старшего дошкольного возраста».

В связи с вышеизложенным следующим шагом нашей работы будет опыт-
ное обоснование применения игровых «оболочек» как эффективного средства 
ознакомления старших дошкольников с миром профессий.

лИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:
1. Зеер, Э.Ф. Психология профессий. – М.: Академический проект, 2003. – 336 с.
2. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения. – М.: Акаде-

мия, 2004. – 304 с.
3. Кондрашов, В.П. Формирование представлений о мире профессий в условиях 

игровой деятельности дошкольников: автореф. дис. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.dissercat.com/content/formirovanie-predstavlenii-o-mire-professii-
v-usloviyakh-igrovoi-deyatelnosti-doshkolnikov#ixzz42aThqVCZ (дата обращения 
20.05.2016).

4. Пряжников, Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения. – 
М.: МГППИ, – 1999. – 97 с.

5. Тютюнник, В.И. Начальный этап онтогенеза субъекта творческого труда: авто-
реф. дис. [Электронный ресурс] Психология творчества https://books.google.ru ( дата 
обращения: 23.04.2016) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17 октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г).

СОЦИАлИзАЦИя ДЕТЕЙ ДОШКОльНОГО вОзРАСТА в СЕМьЕ
Челпанова Т.Б., Попова Н.Н., Дубовая А.А., Макеева И.А.,  

Радченко О.в., Эскина А.А., Семиколенных О.Б. (Новокузнецк)
Развитие и самосознание человека в процессе усвоения и воспроизведения 

культуры, происходящее во взаимодействии человека со стихийными, относи-
тельно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на 
всех возрастных этапах, и можно назвать социализацией человека.
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Дошкольный возраст – это период больших перемен и подготовки к новому 
этапу детства – обучению в школе. Именно в этот период активно протекают 
процессы всестороннего развития ребенка, введения новых навыков, обучение 
новым знаниям. Одним из ответственных этапов развития является социали-
зация дошкольников.

 Социализация дошкольников является базовой ступенью развития, без ко-
торой невозможна дальнейшая развивающая деятельность и обучение. О со-
циализации дошкольников и пойдет речь в данной статье.

Путь малыша – это стихийный путь, поскольку человеческий индивид с 
первых шагов свою индивидуальную жизнь выстраивает в общественно-исто-
рическом мире. Важно, что ребенок не просто впитывает воздействия окру-
жающей среды, а включается в общие с другими людьми акты поведения, в 
которых усваивает социальный опыт. Овладение социальным опытом реализу-
ется и как целенаправленный нормативный специально организованный обще-
ством процесс, соответствует социально-экономической структуре, идеологии, 
культуре и цели воспитания в данном обществе.

Среди общественных ценностей одно из ведущих мест занимает семья. 
Каждая семья отличается индивидуально-организованными внутренними от-
ношениями, бытом, традициями. Психологический микроклимат семьи играет 
большую роль в воспитании детей и отражает, прежде всего, нравственный, 
этический и эстетический характер семейных отношений.

Неправильное отношение родителей, а также чрезмерно авторитарный или 
слишком либеральный стиль воспитания может вызвать различные нарушения 
и трудности в адаптации.

 В этом возрасте детки, окруженные чрезмерной внимательностью родите-
лей, или воспитывающиеся слишком свободно, как правило, инфантильные и 
не умеют налаживать положительные контакты со сверстниками, а также их 
эгоцентричное, и даже эгоистическое отношение неизбежно приводит к не-
приятию их группой.

В жизни каждого человека семья занимает особое место. Нормы общежи-
тия, человеческих отношений, понятия о добре и зле, о том, что хорошо или 
плохо, правильно или неправильно – все это с первых лет своей жизни ребе-
нок усваивает в семье. Можно сколько угодно говорить маленькому человеку 
правильные слова, но если отношения в семье не будут им соответствовать, то 
воспитательный процесс зайдет в тупик, и, скорее всего, ребенок усвоит тот 
тип отношений и те семейные ценности, которые он будет наблюдать. Став 
взрослыми, дети, как правило, повторяют в своей семье многое из того, что 
было в родительском доме. В семье регулируются отношения ребенка к окру-
жающему, там он получает опыт нравственности, моральных норм поведения. 
В процессе близких отношений с матерью, отцом, братьями, сестрами, дедуш-
ками, бабушками и другими родственниками у ребенка с первых дней жизни 
начинает формироваться структура личности.

Родители, а позднее учителя и воспитатели пытаются с помощью опреде-
ленных воздействий управлять поведением ребенка, чтобы привить ему эти 
элементы роли, которые в данный период жизни он должен выполнять.

Процесс социализации начинается у человека в детстве и продолжается 
всю жизнь. Социально-личностное развитие происходит успешно при условии 
его непрерывного осуществления, т. е. включения во все моменты образова-
тельного процесса.



364

ИСПОльзОвАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИх ИГР  
НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОвЕ Для ПРИвлЕЧЕНИя  

К ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСлЕДИЮ РОССИИ  
в РАМКАх ШКОльНОЙ ПРОГРАММЫ

Казанцева Н.Н. (Новосибирск)
В данной статье мы рассмотрим один из эффективных методов обучения 

и формирования интереса у детей к отечественной истории – использование 
дидактических игр на печатной основе. 

Традиционный образовательный процесс, к сожалению, нередко предпо-
лагает однообразие в освоении учебного материала, что затрудняет восприя-
тие и запоминание новой информации учениками на уроках истории. Чтобы 
привлечь детей к историко-культурному наследию, многие школы использу-
ют потенциал дополнительных эмоционально насыщенных форм, методов и 
способов формирования и закрепления знаний. К таковым, например, можно 
отнести посещение музеев, экспозиций, выставок, а также интерактивные пре-
зентации и мультимедийные уроки и т.д. Однако, указанное не всегда доступно 
учебным заведениям в силу различных причин и обстоятельств. 

Отметим, что игровая форма в процессе обучения истории всегда вызывает 
интерес и является доступным и эффективным методом активизации познава-
тельной деятельности учащихся. 

Игры с исторической тематикой способствуют развитию интеллекта, само-
сознания, интереса к истории и формированию исторической памяти. 

Для привлечения учащихся к историко-культурному наследию и сохране-
нию исторической памяти и, – как следствие, к урокам истории в школе – наи-
более подходящим по функциональным характеристикам является использо-
вание настольно-печатных игр. Они не требуют специальной подготовки и 
могут быть использованы в классе для проведения квиза или викторины. 

Основу настольно-печатных игр составляет печатный материал, представ-
ленный в виде карточек с изображениями или вопросами/ответами об извест-
ных исторических деятелях, важных событиях, местах, датах и т.д.

Карточки удобны и как визуальное подспорье для систематизации и кон-
троля знаний учащихся. 

Немаловажно, что уровень сложности заданий в карточках можно коррек-
тировать в зависимости от вариации игры.

В настоящее время в продаже можно встретить следующие игры:
• История России в лицах
• Таймлайн история России
• Мемори: наша история
• Викторина «История России»
• История Государства Российского
• Карточки развивающие – Полководцы России
• История России (разные века) карточки для запоминания.
• Сундучок знаний: история мира и России.
Данный список не является исчерпывающим. Игры охватывают разные 

исторические периоды и события российской и мировой истории и в зависи-
мости от возрастного ценза отличаются по уровню сложности. 

Дидактические игры на печатной основе – это эффективный и доступный 
метод обучения и формирования интереса у детей к отечественной истории. 
Игровая форма предполагает субъективную свободу и психологический ком-
форт, на протяжении всей игры, игровые действия сопровождаются умствен-
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ной деятельностью, но увлекшись, ученик не замечает, что учится. Для при-
менения в классе, карточки с историческими персонажами, вопросы/ответы 
возможно применять и по инструкции, и для проведения исторических викто-
рин, квизов, а также как дополнительный обучающий материал.

Игры с карточками помогают ученикам, легко и увлекательно усваивая важ-
ную информацию, приобщаться к нашему историко-культурному наследию, фор-
мировать уважение к выдающимся людям и свершениям России, к ратным под-
вигам и трудовой доблести россиян, тем самым, сохранять историческую память.

УПРАвлЕНИЕ ПРОФЕССИОНАльНЫМ РАзвИТИЕМ 
ПЕДАГОГОв в СИСТЕМЕ ДОПОлНИТЕльНОГО 

ОБРАзОвАНИя
Фоменко в.С. (Барнаул)

Современные реалии оказывают существенное влияние на все стороны об-
щественной жизни, в том числе на сферу образования, что ведет к изменениям 
образовательной парадигмы (перенос акцента с рассматривания педагога как 
исполнителя определенных функций на обновление его деятельности). В На-
циональном проекте «Образование» одним из ключевых показателей является 
«обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протя-
жении всей профессиональной деятельности для педагогических работников», 
включая педагогов дополнительного образования, «возможностей для профес-
сионального и карьерного роста путем формирования и развития системы про-
фессиональных конкурсов» [2]. Определены задачи, решение которых направ-
лено на разработку и применение подходов при построении учебного процесса 
с учетом нового дидактического сопровождения и обновленного методического 
обеспечения. При подобных изменениях необходимо глубже осмыслить проис-
ходящие процессы в образовании и выработать новую концепцию управления 
профессиональным развитием педагогов дополнительного образования.

В контексте измененного образовательного пространства под профессио-
нальным развитием понимается стремление педагогов дополнительного образо-
вания к планированию самообразования, совершенствованию профессиональ-
ных компетенций, способности к рефлексии своего уровня профессионализма, 
постановке и решению педагогических задач. Подходы к управлению профес-
сиональным развитием педагогов, в том числе педагогов дополнительного об-
разования, представлены в трудах ученых: В.А. Антропова, Н.П. Тропниковой, 
М.М. Поташника и др. Среди ученых интерес вызывает профессиональная ком-
петентность, под которой понимаются условия, способствующие продуктивной 
педагогической деятельности. Кроме того, «рассматриваются объем знаний и 
умений, опыта и личностных качеств педагога, все потенциальные возможно-
сти, которые важны для достижения высокого результата в профессиональной 
деятельности» [4, с. 131]. Осуществляя управление в дополнительном образо-
вании, необходимо учитывать тот факт, что «основными характеристиками про-
фессиональной компетентности педагога, формируемыми в дополнительном 
образовании, являются креативность; когнитивность как профессиональная 
мобильность; культура мышления; коммуникативность; готовность к работе в 
профессиональной и социальной среде» [1, с. 146].

При выстраивании управленческой стратегии необходимо учитывать и новые 
требования, которые предъявляются к педагогу дополнительного образования. 
Педагог должен иметь не только педагогическое образование, но и быть компе-
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тентным в профильной области (технической, спортивной, художественной и пр.), 
что делает его значимым в глазах детей, которым он не только передает опреде-
ленный запас знаний и умений, но и работает над личностным развитием каждого 
своего воспитанника. Управленческая деятельность в учреждении дополнитель-
ного образования, направленная на профессиональное развитие педагогов, будет 
эффективной в том случае, если умело используются педагогические ресурсы.

Результативному управлению профессиональным развитием педагогов в си-
стеме дополнительного образования способствуют применение методологиче-
ских инструментов. В основе системного подхода лежит коммуникационная связь 
между всеми структурными элементами организации, что позволяет выработке 
совместных решений и обеспечению адаптивности, открытости, развития педа-
гогов при осуществлении образовательной деятельности. При функциональном 
подходе управление профессиональным развитием педагогов рассматривается как 
комплекс функций, связанных друг с другом. Каждая из этих функций включает 
несколько последовательных действий, обеспечивающих конкретный результат 
деятельности педагогов дополнительного образования и самой организации. При 
данном подходе реализуются следующие управленческие функции: планирование 
деятельности, ее организация, мотивация педагогов к деятельности, делегирова-
ние полномочий, осуществление коммуникации и координации в ходе деятель-
ности, принятие управленческого решения, контроль и оценивание деятельности. 

Создание положительного микроклимата в организации дополнительного 
образования, открытая коммуникация и общение, основанное на партнерских 
отношениях, компетентность руководителя составляют основу интегративно-
го подхода, способствующего неформальному развитию профессионализма 
педагогов дополнительного образования.

Управление профессиональным развитием педагогов в деятельностном 
подходе рассматривается в качестве конкретного вида деятельности, включа-
ющего такие структурные элементы как мотивация, субъект и объект, опреде-
ление цели, средств, способов для того, чтобы цель была достигнута, осущест-
вление контроля и оценки полученного продукта.

Личностно ориентированный подход рассматривает педагога дополнитель-
ного образования как партнера, помощника, наставника ребенка, который не 
только способствует приобретению ими определенной суммы знаний и на-
выков, но и развивает инициативу воспитанников, что ведет к необходимо-
сти владения педагогом новыми эффективными методическими способами и 
приемами. В этом случае, руководитель должен выявить профессиональные 
дефициты педагогов и выстроить индивидуальные маршруты их профессио-
нального роста. Успешно решить этот вопрос позволяет вовлечение в данный 
процесс работников методической службы, которые могут организовать и про-
вести качественный мониторинг, и на основании результатов, осуществлять 
дальнейшую профессиональную подготовку педагогов дополнительного об-
разования через прохождение обучения на курсах повышения квалификации. 
Для актуализации знаний в области дополнительного образования возможно 
привлечение педагогов дополнительного образования к посещению методиче-
ских мероприятий (мастер-классов, тренингов, практикумов, выставок и пр.). 
Инновационной практикой может служить приглашение педагогов дополни-
тельного образования к участию в методических сессиях, где они смогут по-
знакомиться с современными приемами и способами построения конструктив-
ного диалога, проектными практиками, направленными на работу с человеком 
для развития его личностного потенциала. Для более глубокого и непрерыв-
ного профессионального развития можно ввести в практику работы созда-
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ние персонифицированной модели повышения профессионализма педагогов. 
Успешность профессионального развития зависит не только от правильно вы-
строенного маршрута, но и от самого педагога дополнительного образования, 
ориентированного на повышение уровня своей компетентности [3, с. 189].

Сочетание традиционных (курсы повышения квалификации, наставниче-
ская деятельность) и современных форм (программы обучения, позволяющие 
разрабатывать индивидуальные векторы профессионального развития педагога 
дополнительного образования) способствует эффективной организации управ-
ления профессиональным развитием педагогов дополнительного образования.
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СРАвНИТЕльНЫЙ АНАлИз ОБРАзОвАТЕльНЫх 
ПРОГРАММ ЧАСТНЫх УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОлНИТЕльНОГО ОБРАзОвАНИя

Мельникова Н.П. (Барнаул)
Аннотация. Правильное понимание алгоритма проектирования образова-

тельных программ частных учреждений дополнительного образования тре-
бует учета российского опыта. Целью статьи является сравнительный анализ 
образовательных программ частных учреждений дополнительного професси-
онального образования. Были проанализированы сильные и слабые стороны 
программ исследуемых организаций. 

Ключевые слова: частное учреждение, проектная деятельность, целевая ау-
дитория, диверсифицированный продукт, целевая аудитория.

Актуальной задачей развития учреждений дополнительного образования 
детей является проектирование программы развития. Решение этой непростой 
управленческой задачи детерминировано, как стремлением оказать образова-
тельные услуги, так и сохранением своего статуса поставщика услуг [2]. Имен-
но программы позволяет четко обосновать ориентиры развития учреждения на 
стратегическую перспективу [1]. Поэтому ставилась задача – сравнительный 
анализ существующих программ дополнительного образования в частных уч-
реждениях (на примере г. Барнаул, Алтайский край – ЧОУ ДПО «Моя феерия», 
ЧОУ ДПО «Апельсинка»). 

Каждое из них имеет представительство в г. Барнауле. Оба учреждения рабо-
таю по лицензии. У них различные подходы к организации работы с целевыми 
аудиториями. Если у первого учреждения ассортимент услуг дополнительного 
образования более диверсифицирован и работает с большим количеством целе-
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вых аудиторий в форме занятий, то второе упор делает на управление проектами 
и на конкурсную работу с учащимися (соответственно номенклатура образова-
тельных услуг ограничена). Каждая из организаций готова предложить уникаль-
ный диверсифицированный продукт, не предлагаемый конкурентами. 

Сравнительный анализ программ анализируемых частных учреждений до-
полнительного образования позволяет в обоих случаях выделить ключевые эле-
менты стратегии (миссия, цели, принципы и направления работы) [3]. Следует 
признать, существенным недостатком сравниваемых программ является оценка 
эффективности, потому что оценить результативность и качество образователь-
ных программ не представляется возможным в силу отсутствия таких методик в 
организациях [4]. Оба учреждения много внимания уделяют творческому аспекту. 
Объединяющим принципом в работе учреждений выступает принцип открытости. 

Данные сравнительного анализа образовательных программ частных учреж-
дений дополнительного образования в г. Барнауле представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительный анализ образовательных программ  
частных учреждений дополнительного образования в г. Барнаул

«Моя Феерия» «Апельсинка»
Хореография + +

Эта услуга представлено 
целым рядом направлений, 
привлекающих широкую 
целевую аудиторию

Работает своя проектная студия. 
Реализация образовательных услуг 
происходит во время конкурсов и 
участия в образовательных проек-
тах, которые позволяют студии 
продвигать свои образовательные 
услуги. 
(победитель Чемпионата России 
Анапа 2019, Лучший коллектив года 
по итогу рейтинга 2019г, входит в 
ТОП-10 сильнейших команд 
Алтайского края, многократный 
обладатель премии ГРАН-ПРИ)

Театральное 
искусство

+ –
Представлено как отдельное 
направление

Как отдельное направление не 
представлено 

Певческое 
искусство

+ +
Представлено как отдельное 
направление (студия)

Представлено как отдельное 
направление (студия)

Изобразитель-
ное искусство 

+ +
Представлено как отдельное 
направление, но одним 
вариантом проведения 
занятий 

Представлено в формате ИЗО-сту-
дии комплексно и дифференцирова-
но разными вариантами проведения 
занятий с детьми. Происходит 
дифференциация целевых аудито-
рий по возрасту и интересам. 
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«Моя Феерия» «Апельсинка»
Физическое 
развитие 
(спорт)

+ +
Представлено комплексно 
разными направлениями. 
Дифференцировано для 
разной по полу, возрасту и 
интересам детской целевой 
аудитории (представлено 
направление широкой 
номенклатурой видов спорта 
– групповые, коллективные, 
так и индивидуальные, 
одиночные; как единоборства, 
так и игровые виды спорта) 

Представлено как отдельное 
направление, но одним вариантом 
– один вид спорта и ограниченная 
возрастная категория 

Интеллектуаль-
ное развитие / 
Подготовка к 
школе 

+ +/-
Акцент сделан на интеллекту-
альное развитие, в его рамках 
реализуется направление по 
подготовке к школе. Пред-
ставлено комплексно 
разными направлениями. 
Дифференцировано для 
разной по возрасту и интере-
сам детской целевой аудито-
рии (в интеллектуальном 
развитии включает как 
классические виды, так и 
самые современные) 

Интеллектуальное развитие как 
отдельное направление не представ-
лено. Акцент сделан на занятия по 
целенаправленной подготовке к 
школе (в данном случае дифферен-
цировано). 

Раннее 
развитие

- +
Не представлено Предусмотрено двумя формами 

занятий 
Иностранный 
язык

+ +
Предусмотрено обучение 2-м 
иностранным языкам (то есть 
вариативно, с учетом 
интересов, запросов, способ-
ностей детей). В рамках 
направления по речевому 
развитию 

Предусмотрено обучение 1-му 
иностранному (английскому) языку. 
Реализуется как самостоятельное 
отдельное направление в образова-
тельной программе учреждения. 
Дифференцировано для разных по 
возрасту детских целевых аудито-
рий. 

Логопедиче-
ская помощь

+ +
Предусмотрено. В рамках 
направления по речевому 
развитию. Реализуется в 
разных форматах.

Предусмотрено. В рамках направле-
ния коррекционной помощи. В 
формате индивидуальной работы.

Психологиче-
ская помощь

- +
Не представлено Предусмотрено. В рамках направле-

ния коррекционной помощи. В 
формате индивидуальной работы.
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Программы данных учреждений являются комплексными, разнонаправлен-
ными. По итогам сравнительного анализа, в целом, в образовательных про-
граммах двух учреждений представлены в полной мере такие направления, 
как хореография, физическое развитие (спорт), пение, изобразительное искус-
ство, иностранный язык, логопедическая помощь. В то же время, в учрежде-
нии «Моя Феерия» не предусмотрена психологическая помощь, программный 
материал для занятий с детьми раннего возраста и их родителей (в отличие от 
учреждения «Апельсинка»). В учреждении «Апельсинка» не предусмотрено 
образовательной программой отдельного направления по театральному искус-
ству, не предусмотрено образовательной программой отдельного направления 
по интеллектуальному развитию (по факту реализуется в рамках программного 
материала в направлении подготовки детей к школе). В целом, можно говорить 
о достаточно серьезной проработанности структуры, разнонаправленности об-
разовательных программ частных учреждений дополнительного образования 
г. Барнаул – «Моя Феерия» и «Апельсинка».
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НАСТАвНИЧЕСТвО КАК РЕСУРС ПРОФЕССИОНАльНОГО 
РАзвИТИя МОлОДЫх СПЕЦАлИСТОв

Сигитова М.П. (Новосибирск)
В действующем трудовом законодательстве, а именно в нормах ТК РФ не 

закреплено термина «молодой специалист», не приводится нормативных ус-
ловий, по которым можно отнести человека к данному понятию. Но для рас-
крытия данного понятия можно обратиться к иным нормативно-правовым 
документам, которые также регулируют трудовые отношения, и имеют юриди-
ческую силу, о чем указано в ст. 5 ТК РФ [1].

В целом можно определять гражданина в возрасте до 35 лет, который имеет 
высшее либо среднее профессиональное образование, и который в первый раз 
трудоустраивается на должность по конкретной специальности как молодого 
специалиста.

Так, раскрывая понятие молодых специалистов, с учетом практики и данно-
го толкования, следует относить к их числу:

а) людей, завершивших обучение в вузах и сузах, получивших оконченное 
профессиональное образование и документы, это подтверждающие;

б) людей, поступающих на работу в первый раз, либо имеющих сравни-
тельно небольшой опыт трудовой деятельности (до трех лет);
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в) возрастное ограничение до 35 лет.
Организации нередко указывают в своей внутренней документации, что 

данную категорию составляют впервые трудоустраивающиеся работники, вне 
зависимости от полученного ими образования, в возрасте до 30 либо 35 лет, 
либо сотрудники данной возрастной категории, проходящие обучение (повы-
шение квалификации) по направлению от работодателя [2, стр. 34].

Традиционно в рамках работы в одной организации официальное положение 
«молодой специалист» закреплено за сотрудником определенный срок (1-3 года). 
Обычно работодатель сам решает сроки действия данного статуса, руководствуясь 
положениями закона. Касательно данной категории свойственен общий правовой 
режим, равно как для всего персонала, но есть и отдельные исключительные мо-
менты. Например, согласно ст. 70 ТК РФ, при трудоустройстве работника, сторо-
ны в процессе подписания трудового договора обоюдно могут включить в него 
пункт об испытании, в рамках которого сотрудник проверяется на предмет его 
соответствия занимаемой должности [3, стр. 27]. Но при этом, для сотрудников, 
имеющих высшее или среднее профессиональное образование, которые трудоу-
страиваются впервые по специальности диплома на протяжении годового срока 
с момента окончания образовательного учреждения, законодателем закреплен за-
прет на испытание согласно абз. 5 ч. 4 ст. 70 ТК РФ [3, стр. 31].

Таким образом, определяя термин «молодой специалист», можно раскрыть 
его как человека, закончившего образовательное учреждение, и трудоустраива-
ющегося в первый раз по освоенной специальности. Этот этап является очень 
важным в жизни молодого человека, который ищет себя в профессии, и в соци-
альной жизни. Во все времена молодые специалисты представлялись особенной 
категорией работников на предприятии, поскольку они – важнейший человече-
ский ресурс, который приходит на замену стареющему персоналу, принося ин-
новационные решения, преобразования, иные компетенции, обновленные в со-
ответствии с духом времени. Главное преимущество молодежи – энергичность, 
совокупность сильных и важных качеств и характеристик (деловых и личных), 
не обремененных стереотипами. Они легче адаптируется к новому, инициатив-
ны, быстро усваивают информацию, новые знания и умения.

Но к сожалению, сегодня нередко работодатели не хотят устраивать в свои 
организации молодых специалистов, мотивируя это тем, что они неопытны, 
не обладают необходимыми компетенциями, и их требуется учить, тратить на 
это временные и денежные ресурсы, привлекать обучающих и наставников, 
и все это невыгодно на текущий момент. Однако работодателям необходимо 
понимать, что инвестирование сил и средств в перспективного молодого спе-
циалиста вскоре непременно окупится, поскольку подстраивать молодых под 
свою работу намного проще, чем уже опытных сотрудников и это дает гораздо 
больший и быстрый эффект.

Развитие квалифицированного профессионального работника обусловлено 
его личностно-профессиональным становлением. Последнее, по мнению А.А. 
Деркача и В.Г. Зазыкини, это процесс личностного развития человека, направ-
ленный на совершенствование профессиональных навыков и достижение целей 
в выбранной сфере деятельности, реализуемый за счет обучения и самостоя-
тельного развития в рамках профессионального совершенствования, работы, 
общения. Данные авторы отмечают, что такому развитию свойственны динамич-
ность, активная природа, открытость к новаторству, что выявляется [4, стр. 131]:

• в развитии личностной сферы мотивации человека, когда развиваются гу-
манные ценностные установки, нравственные нормы;
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• в формировании навыков планирования, и дальнейшей реализации дей-
ствий и мер, отвечающих указанным ценностных установкам;

• в становлении и укреплении навыков самомобилизации, направленных 
на нивелирование сложностей, ограничивающих развитие;

• в честной и реалистичной оценке собственных достоинств и недостатков, 
готовности к преодолению трудностей на своем пути.

Современные молодые люди раньше или позже задумываются о своем про-
фессиональном становлении, если они заинтересованы в своей самореализа-
ции, успешном и обеспеченном будущем. Построение карьеры зависит от пер-
вых пройденных ступеней в трудовой деятельности, т.е. при трудоустройстве 
большое значение имеет построение планов в отношении карьерного роста. 
Если поступая на работу, сотрудник планирует развивать карьеру, он будет рас-
сматривать должность с учетом своих навыков, компетенций, и сможет опре-
делить свои перспективы и возможности на будущее. Без сомнений, успеш-
ность карьерного восхождения будет при условии, что сотрудник реально и 
грамотно соотносит свои умения и потенциал с потребностями компании.

Для обеспечения эффективного развития и продвижения организации необ-
ходимо проработать и внедрить в практику определённый спектр мероприятий 
для работы с молодыми специалистами в целях совершенствования професси-
онального и организационного потенциала компании. 

Огромная роль в этом процессе отводится наставничеству. В данном случае 
главной задачей является создание условий для развития профессиональных 
навыков и умений молодых специалистов, получения практического опыта, 
возможности карьерного роста. Наставник находит такой подход, при котором 
молодой специалист в процессе адаптации в организации может проявить свои 
способности, развивать свои знания и навыки, получать опыт.

В рамках наставничества и в целях эффективного включения в адапта-
ционный процесс необходимо создать специальную программу по развитию 
профессионального роста работающей молодежи, ориентированную на адап-
тацию, развитие профессиональных навыков, высокую мотивацию. Данный 
подход позволит не только усовершенствовать навыки в профессии, но и расти 
в личностном плане, при этом работники будут все больше вкладывать свои 
силы и способности в компанию работодателя, развивая и ее. Такая программа 
имеет ряд важных целей для компании:

• адаптация сотрудника;
• профессиональная социализация через непосредственного руководителя, 

наставников или через коллег;
• развитие приоритетных профессиональных компетенций, а также личност-

ных и деловых качеств путем лекций, семинаров, стажировки, наставничества;
• реализация творческого потенциала;
• планирование карьеры.
Сегодня наставничество остается одним из самых эффективных и распро-

страненных подходов для выстраивания и совершенствования профессиональ-
ного пути молодых специалистов на предприятии, поскольку в его основе ле-
жит индивидуальный подход к новому сотруднику.

Система наставничества дает возможность разрешить актуальные произ-
водственные вопросы, поддержать и проконтролировать новичков, настроить 
их позитивные взаимоотношения в коллективе.

Таким образом, наставничество имеет серьёзное практическое значение 
для развития молодых специалистов как в профессиональном, так и личност-
ном плане. В целом, следует отметить, что в условиях современного рынка 
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труда важно, чтобы были взаимосвязаны все участники профессионального 
развития молодых специалистов: сами молодые люди, которые только начина-
ют свой путь в профессии, и работодатели с самыми интересными и подходя-
щими предложениями о работе.
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СКАзКОТЕРАПИя КАК ТЕхНОлОГИя РЕШЕНИя  
ПРОБлЕМ ДЕТСКОГО НЕПОСлУШАНИя

Шикина С.л., Старыгина Ю.С. (с. Подстепки Самарской области)
Нередко приходится слышать от родителей, что ребенок стал непослуш-

ным, неуправляемым. Тема детского непослушания актуальна во все времена. 
А причину стойкого непослушания стоит искать в глубине психики ребенка. И, 
как правило, она эмоциональна, а не рациональна. Точнее, она не осознается 
ни взрослым, ни ребенком.

Детское непослушание – это демонстрация неустойчивых отрицательных 
навыков поведения и общения, которые приводят к эмоциональным и физи-
ческим конфликтам, создающим травмирующий фон для развития личности.

Можно выделить следующие причины непослушания: недостаток внима-
ния родителей, ревность к братьям или сестрам, возрастные кризисы, месть 
ребенка за обиды, немотивированные требования, копирование поведения ро-
дителей, неверие в свои силы.

Говоря о родительском сближении с ребенком, следует выделить несколь-
ко важных моментов, благодаря которым становится возможным душевный и 
эмоциональный контакт взрослого и ребенка. Главная роль в формировании 
детского послушания отводится доверительным отношениям, результатом 
которых является понимание ребенком того, что родители лучше и быстрее 
справляются с проблемами. В отличие от безоговорочного подчинения, пре-
имущество таких отношений в том, что у малыша есть возможность задавать 
вопросы без боязни рассердить родителей. Родители должны задавать встреч-
ные вопросы, чаще вопросы об эмоциональном состоянии. Вообще, чтобы 
предупредить детское непослушание, необходимо знать индивидуальные воз-
растные особенности ребенка. Одни и те же проявления негативного поведе-
ния могут быть обусловлены определенными свойствами личности.

При желании сказать о просьбе, родители должны помнить о физическом 
контакте с ребенком: погладить по голове, обнять, поцеловать… Через прикосно-
вения ребенок понимает взаимную заинтересованность. Это способ выражения: 
«Мы вместе, а это главное». Также важно соблюдать доверительный зрительный 
контакт. При наличии резких движений, сурового взгляда ребенок начинает замы-
каться, и даже обороняться. Если вы хотите, чтобы ребенок постоянно и послушно 
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выполнял ваши просьбы, обязательно необходимо его благодарить. Моральное, 
психологическое поощрение детьми, чаще всего, ценится гораздо выше сладостей.

Ребенок с младшего возраста должен понимать, что в экстренных случаях, 
когда есть угроза безопасности семьи, необходимо слушаться старшего в семье. 
Но для этого он должен быть ознакомлен с важными проблемами в семье. Ребен-
ку надо объяснить, что строгое соблюдение правил – это не прихоть взрослых, а 
основа жизни и здоровья всех людей. Но при этом можно упомянуть о возмож-
ности договориться с родителями в любой момент и по любому вопросу. 

Любая теория должна подкрепляться практикой. Для этого рассмотрим ситу-
ации: 

Ситуация 1. В каком бы возрасте не проявлялось непослушание, два года 
или пять лет, нужно помнить главное правило – отсутствие потакания капри-
зам ребенка. Иначе такое поведение войдет у ребенка в привычку.

Другое дело, если непослушание проявляется в обоснованности требований 
ребенка. Например: он захотел самостоятельно одеться, обуться. Из-за того, что 
ему не дали это сделать, ребенок начал скандалить. И в этот момент он прав. Но 
если истерика уже началась, то взрослый должен проявить твердость и ему при-
дется смириться с тем, что криком и слезами проблему не решить и ничего не 
добиться. А взрослый должен сделать вывод и не провоцировать ребенка.

Ситуация 2. Родителям, всем без исключения, знакома ситуация, когда при 
посещении магазина ребенок просит купить очередную игрушку или вкусняш-
ку. Но радовать малыша каждый день нет возможности. И тогда на отказ о по-
купке требуемой вещи малыш опять истерит, падает на пол прямо в магазине, 
громко кричит. Что делать? Как поступить? Малыши всегда хотят чего -то: 
игрушку, конфету. Даже мы взрослые иногда не можем себя в этом контро-
лировать, а что уж говорить о маленьких. Многие родители думают, что вот 
купят все, что хотел ребенок, и истерики закончатся. Закончатся, но… только 
до следующего посещения магазина. В этот же раз получилось, значит и снова 
получится! Так думает ребенок. 

Ситуация 3. Дети 6-7 лет тоже проявляют непослушание, хотя делают это 
уже «на зло», умышленно. Что посоветовать в такой ситуации? 

Лучшей родительской тактикой будет похвала. Причем теплые слова надо 
говорить даже относительно незначительных положительных моментов. Имен-
но похвала станет главным стимулом, ради которого ребенок будет стараться.

Педагогическая мудрость гласит: «Самый любопытный человек на земле – 
это младенец. Кто как не родитель дает своему ребенку знания о мире, в котором 
ему предстоит жить. И Вы и ваш ребенок должны чувствовать, что прекрасно 
проводите время вместе. Не зря из поколения в поколение детям рассказывают 
сказки. Именно вовремя совместного чтения сказки родитель и ребенок становят-
ся близки, как физически, так и духовно. И для того, чтобы у детей воспитать веру 
в себя, силу воли, терпение, выдержку при достижении цели, самообладание, ув-
леченность и умение вести себя достойно в стрессовых ситуациях, веру в успех 
и умение справляться с неудачами, мы используем такую технику как сказкотера-
пия. В своей работе мы используем сказки авторов: Виктория и Алексей Варгины, 
Людмила Колесова, Михаил Андрианов, Иван Пятачков, Дмитрий Суслин. 

После прочтения сказки нужно постараться вывести ребенка на 
«Я-суждение». Затем можно предложить ребенку вспомнить аналогичные си-
туации из его опыта. В ходе беседы уточнить у него, изменилась ли его реакция 
на ту ситуацию после прочтения сказки, если да, то что повлияло?
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Сказочные герои наглядно показывают детям особенности жизненного 
пути, а ваша роль как родителей раскрыть, разъяснить и поддержать их на этом 
пути посредством сказки. 

Мы начали свой рассказ о родительском сближении с ребенком как об од-
ном из условий предупреждения детского непослушания. Трудно стать для 
своего ребенка другом. Психологически трудно, так как законы дружбы пред-
полагают равноправие, а взрослым так не хочется терять привилегии старше-
го. Но, если мы не научимся уважать ребенка, то никакая техника не даст ожи-
даемого результата, поскольку малыша невозможно заставить делать что-либо 
против его воли.

Так что делайте выводы сами!
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РАЗДЕЛ 9
ОПЫТНО-ИССлЕДОвАТЕльСКАя ДЕяТЕльНОСТь: 

НОвЫЕ ИДЕИ И ПРОДУКТИвНАя ПРАКТИКА
взАИМОДЕЙСТвИЕ ЧЕлОвЕКА И ОБщЕСТвА  

в СОвРЕМЕННОМ МИРЕ И ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОШлОМ  
в ФИлОСОФСКОЙ ПРОзЕ ГАРИФОллЫ ЕСИМА

Тарасовская Н.Е., Клименко М.Ю.,  
Оразалина Г.А., Ибрагимова С.С. (Павлодар / Казахстан)

Основной жанр творчества Гарифоллы Есима определен им самим как фи-
лософская проза. Короткие рассказы, эссе, пьесы, героями которых становятся 
исторические персонажи и наши современники, по своей емкости порой спо-
собны заменить целые тома. Однако известный литератор и философ не учит 
никого жить в прямом смысле, не дает готовых рецептов на все случаи жизни, 
а предлагает поразмышлять вместе с ним. 

Г. Есим ставит в своей книге «На краю бездны» извечные вопросы. Дей-
ствительно ли человек, как заметил Абай Кунанбаев, по своей природе пред-
расположен к порокам? Неужели зло неизбежно, и человек вынужден мириться 
с этой неизбежностью? Может ли добро быть продолжением зла, и наоборот? 
Может ли человек быть в полной мере счастливым и благополучным на этой 
земле? И кто по-настоящему счастлив – кто прозябает в невежестве и неведе-
нии, или же тот, кто осознает, что он и окружающие стоят на краю бездны? 
Должен ли человек смириться с обстоятельствами, если обстоятельства силь-
нее его, или же продолжать бессмысленный и губительный протест? Писатель, 
по его выражению, вслед за древним философом Платоном избрал для выра-
жения своего миропонимания жанр философской прозы, чтобы таким образом 
познать и показать другим целостность мира. 

По мнению Г. Есима (выраженном в предисловии к книге), поиск ответа на 
общечеловеческие вопросы у людей разных сфер деятельности приобретают раз-
личные формы: в науке это – поиск новых закономерностей, в музыке – поиск гар-
монии, для мыслителя, философа – это поиск смысла жизни, в религии – искания 
веры. И все эти многогранные искания, на взгляд писателя, в конечном счете кон-
центрируются в художественном воплощении образа мира, то есть в прекрасном. 
Попытаться постичь и понять прекрасное во всех его формах и проявлениях – удел 
человека. А в прекрасном нет разделения на хорошее и плохое, ибо прекрасное – 
это явления окружающего мира. И давать им оценку, создавать из них ценности 
может только человек, причем человек размышляющий. Хорошее и плохое, добро 
и зло – они исходят от человека, от его стремления к прекрасному. Стремиться 
к прекрасному в чрезвычайных жизненных обстоятельствах, буквально стоя на 
краю бездны, свойственно лишь благородному человеку. Именно благородство 
является стержнем жизни людей, без которого все существующее теряет смысл. 
Благородство – основное моральное качество степняков, сформированное суро-
выми условиями кочевой жизни, испытанное в войнах и лишениях. Сейчас оно 
проявляется в других жизненных ситуациях, оставаясь единым в своей сути. 

Чему учат молодое поколение произведения Г. Есима? Благородству, благо-
разумию, умению отвечать за свои поступки, сохранять в душе свое мнение в 
любых обстоятельствах.

Благородство и желание делать добрые дела, по мнению автора, являются 
двигателями истории, а зло и жестокость – ее враги (как бы ни утверждало 
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большинство, что история сплошь и рядом изобилует кровавыми деяниями). 
Это мнение Г.Есим вложил в уста героев рассказа «Наука мести» в диалоге 
Турсынбая и Болата.

Болат: …Но мы не должны груз нашей вины перекладывать на наших по-
томков. Нет вины, которую нельзя простить. Тогда придет очищение и покой. 
Но при условии, если сердце не ожесточилось. Молодые смотрят на нас и не-
доумевают: вчера они говорили одно, сегодня другое, а где же истина? По-
этому старшее поколение должно проверить себя, свое сердце: нужно ли ему 
покаяние, чистосердечное раскаяние. Сердце не обманет.

Турсынбай: Заклятые враги истории – жестокость и подлость, основа же ее – 
благие дела. Подлость скоротечна, добро – категория постоянная.

Болат: Подлость и жестокость очень изворотливы, они совершаются людьми 
очень искусно, и поэтому иногда бывает очень трудно найти доказательства.

Болат: Все равно рано или поздно все тайное станет явным. Подлость рож-
дается трусостью, а трусость слепа. Проходит время, и наглость проявляется, 
как следы на белом снегу. 

Хасенхан: Добро и зло нерасторжимы. Если бы не было зла, то мы никогда 
не смогли бы различить добро. Существование зла – это историческая зако-
номерность, необходимость. История человечества – это и история зла тоже. 

Турсынбай: Но нужно ли все время вспоминать и ворошить прошлое, нося 
в себе гнев и чувство мести? А когда же творить благо?

Болат: Но если не уничтожить зло, оно может пустить корни.
Турсынбай: Это нескончаемая, вечная тема…
И именно Турсынбай ответил всем спорящим юношам пересказом старой 

чеченской притчи о мести. Джигит, подло убитый своим другом, остался уми-
рать в степи, обратившись к луговым цветам и травам с просьбой рассказать о 
его кончине сыну. Малодушный друг лишь посмеялся над этими молитвами. 
Прошло время, он стал глубоким стариком. И как-то в разговоре с юношей-
попутчиком он усмехнулся, глядя на степную зелень, а затем, разгоряченный 
вином, рассказал попутчику о том, как оставил в степи убитого им друга. 
Упомянул и о последней мольбе, адресованной травам и цветам. И вот тут-то 
оказалось, насколько тесен мир: юноша оказался сыном убитого. Он выхватил 
кинжал, желая отомстить, то затем решил, что месть уже настигла старика, и 
ни к чему проливать кровь. 

Мудрый старик в рассказе «Закон степи» говорит, что «Добро и зло можно 
только тогда назвать совместимыми, если хорошее есть в плохом, а плохое в 
хорошем, добро постепенно перерастает во зло, а зло становится добром. Уч-
тивость и невоспитанность не в одной связке. Невоспитанность – это результат 
неразвитости ума, а учтивость от союза ума и сердца». Как тут не вспомнить 
русскую пословицу, что не бывает худа без добра.

Один из рассказов Г. Есима «Их было тридцать» – пожалуй, о том, что на 
наибольшее зло человека толкает жажда славы или желание выглядеть не хуже 
других (а также пресловутая отчетность, введенная в распорядок жизни со-
ветской властью). Начальнику ГПУ Азелу никак не удавалось ликвидировать 
бандитов. Тогда он по совету Михаила (на счету которого было немало не-
благовидный и даже кровавых дел) создал так называемую наемную банду, 
чтобы войти в доверие к настоящим бандитам и обезвредить их. Однако про-
ницательный крестный отец банды Каракоз смекнул, в чем дело, сообщил об 
этом в ГПУ, и начальнику, чтобы не рисковать своей карьерой, пришлось пере-
стрелять наемных бандитов и отчитаться, что банда уничтожена. Большинство 
из этих тридцати подставных бандитов были комсомольцами и уж никак не 
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врагами советской власти, они отдали жизнь ни за что, и их имена канули в 
Лету. И только пожилая женщина из Шымкента, знавшая имена некоторых по-
гибших, всегда поминала их в своих молитвах.

Писатель напоминает еще об одной истине, вытекающей из взаимодействия 
добра и зла в жизни: за все нужно платить, в том числе за все свои поступки. 
Иногда такая расплата наступает при жизни, как у молодого офицера Хосе, ко-
торый внезапно стал президентом, а иногда – через несколько поколений (как у 
последнего царя Лидии Креза). Напомним, что в рассказе «Хосе и Магдалина» 
события переплелись самым странным образом. Любимец президента, моло-
дой офицер Хосе во время мятежа решается на убийство президента, умудря-
ется захватить власть, женится на дочери убитого Магдалине (потеряв жену, 
оказавшуюся в руках мятежников). Магдалина с самого начала знала, кто убил 
ее отца, и, родив сына, назвала его Хосе (то есть Иисус), решается убить су-
пруга. «Двум Хосе на земле не бывать», – сказала она. Последний царь Лидии 
Крез, захваченный и казненный персами (рассказ «Пятый потомок»), оказался 
потомком не царя, а начальника охраны, сумевшего убить царя, угодить царице 
и завоевать престол: месть настигла лишь в пятом поколении. 

А бывает так, что человек творит невольное зло под тяжестью страшных об-
стоятельств. Так получилось с пожилой женщиной из рассказа «Турксиб-апа», 
которая во время голода решила умереть вместе с дочерями-близняшками. Дево-
чек она связала и уложила на рельсы, сама легла рядом. Однако дочери погибли, 
а она случайно осталась жива, но потеряла разум. С тех пор она до глубокой 
старости бродила по рельсам и спрашивала всех встречных, не видел ли кто ее 
дочек Айман и Шолпан. И когда она скончалась, старики на поминках сказали, 
что если душа бедной старушки и не будет в раю, но уж в ад точно не попадет. 
За невольный грех людей, совершенный по вине бесчеловечных обстоятельств, 
должны отвечать те, кто эти обстоятельства породил. Впрочем, Ф. Голощекин – 
прямой виновник голода в Казахстане – сам стал жертвой сталинских репрессий. 

Ответ на вопрос, должен ли человек мириться с обстоятельствами, в рас-
сказах Г. Есима получается скорее утвердительным. «Не человек правит Вре-
менем, а Время располагает людьми» – говорит умирающий старик – герой 
рассказа «Земля отцов». В рассказе «Враги народа» старый аксакал дал наи-
более исчерпывающий и верный совет внучатам-школьникам: «Не доверяйте 
слишком этой власти, она ненадолго. Работайте, исполняйте все, что скажут, 
но душу свою сохраните для лучших времен». Школьники, пропустив это 
мимо ушей, вовсю горланили пионерские песни, надев красный галстук, на 
что дед, тяжело вздыхая, сдержанно хвалил внука. И вот, по словам автора, 
прошли времена, когда люди боялись не Бога, а человека в кожаной куртке с 
маузером, все лозунги в одночасье рухнули, а гигантский колосс на глиняных 
ногах развалился. А старики, которые не дожили до независимости, были по-
следним поколением несгибаемых людей, владевших настоящими знаниями и 
верных настоящим человеческим идеалам. 

Край бездны – жутковатый образ, созданный Г. Есимом, отражает не толь-
ко многие трагические моменты истории казахского народа, но и состояние 
человеческой души. Только не всякий человек в состоянии осознать, что дей-
ствительно стоит на самом краю пропасти. Это осознал тяжело больной, уми-
рающий партийный работник Жанкияр из пьесы «У пропасти», когда к нему 
перед смертью пришли призраки близких людей. У таких людей, как Жанкияр, 
в звездный час их карьеры реальные добро и зло поменялись местами, но пар-
тийный чиновник искренне верил, что делал все во благо людей и общества. 
Он воспринимал жизнь именно так, как все преподносилось на страницах пар-
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тийной печати, и не думал, что в действительности все может быть иначе. Как, 
впрочем, умерший от голода юноша-подросток до конца верил, что покажет 
свои рисунки Голощекину, тот заметит его талант и подарит настоящие каран-
даши и краски (рассказ «Подарок Голощекину»). 

Но невозможно представить, на каком краю нравственной пропасти нахо-
дились могильщики, которые во время голода нередко закапывали еще живых 
людей, оправдываясь тем, что они уже безнадеги. В рассказе «Позаметало 
стежки-дорожки» описан леденящий душу случай, когда работник похоронной 
бригады положил на телегу с мертвецами еще живую девочку, говоря, что она 
все равно умрет по дороге или когда закопают. Девочку с трудом отбили отец 
и родственник. А она со временем стала бабушкой Айкен-апа и рассказала об 
этом случае, как и многих других событиях, связанных с голодом. «Позаметало 
стежки-дорожки» было любимой поговоркой пожилой женщины. «Нужно ли 
хранить в памяти рассказ Айкен-апа? У меня нет на это ответа», – замечает Га-
рифолла Есим. Действительно, все уж слишком трагично и душераздирающе. 
Но и забывать, наверное, нельзя – чтобы трагедия не повторилась. И подумать 
только, скольких людей не было бы на свете, если бы умирающую девочку все 
же увезли на похоронной телеге. Смысл жизни – в продолжении, и отец, спасая 
умирающую дочь, спасал свое будущее. 

Дилемма рабства и свободы – одна из ключевых тем в философских произ-
ведениях казахстанских писателей. Не обошел эту тему стороной и Гарифол-
ла Есим. Образ свободолюбивого существа выведен у него в образе матерого 
волка, который предпочитает смерть в неравном бою рабству с ошейником 
(рассказ «Гибель матерого»). Противники волков – не люди, а гибриды волков 
с собаками, так называемые тумаки. Действуя стаей и хитростью, они погу-
били многих сильных и сметливых волков. Уделом же победителей стала не 
свобода, а рабство: они за кусок еды дали надеть на себя ошейники и стали 
охранять человеческие жилища и стада у пастухов. Это прообраз многих из-
вестных исторических событий: герои гибнут за свободу, побеждают не самые 
достойные, рабство воцаряется на долгие времена, пока не породит новую вол-
ну борьбы и протеста. 

Дилемма слова и дела в поступках человека мудрыми людьми всегда реша-
лась в пользу дела. Но и слово зачастую может быть решающим: оно может 
как рассорить, так и примирить людей. Особенно осторожным автор советует 
быть с негативными словами, которые могут стать источником вражды. «Как 
от случайной искры загорается пламя, так и в степи от случайно оброненной 
кем-то фразы , неосторожного слова может вспыхнуть пожар междоусобной 
войны» (рассказ «Тансулу»). 

Отношение человека к животным – особая тема разговоров и дискуссий во 
всем цивилизованном мире. Не зря говорят, что величие нации определяется 
ее отношением к старикам, детям и животным. Нередко в цивилизованных за-
падных странах доходят до крайностей – вплоть до отказа от мясных и молоч-
ных продуктов, чтобы не принести ущерба никаким живым существам. Одна-
ко такие крайности не только не приносят душевного и физического здоровья 
отдельным людям, но и снижают уровень нравственного здоровья общества 
в целом. Казахи-скотоводы, и именно в недрах национального менталитета 
сформировалась особая этика отношения к животным. Безусловно, лошадь 
занимала и занимает одно из центральных мест в жизни казахов. Она была 
незаменимым помощником в кочевом животноводстве, воевала вместа с ба-
тырами, обеспечивала здоровой и полезной пищей (кымыз, казы, карта), без 
коня немыслимы национальные игры и состязания. И именно многофункцио-
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нальность коня для казахов определило особое отношение к этому животному: 
скакового коня ценили, не использовали на мясо и, конечно же, берегли от бо-
лезней и травм. Послереволюционные партийные активисты, действуя лишь 
по предписаниям, совершали святотатство, не считаясь ни с нормами народ-
ной этики, ни к чувствам хозяина к скаковому коню. «Сдать на мясо, ликвиди-
ровать лишнюю живность в хозяйстве», – тупые и необоснованные приказы, 
которые не обсуждались. Неудивительно, что хозяин предпочитал своей рукой 
лишить жизни любимого коня, чем отдать его в руки мясника (рассказ «Гибель 
вороного»). Породистая скаковая лошадь – как талантливый человек, в байге 
участвовать дано далеко не каждому коню. А потом начали возрождать нацио-
нальные конные игры и, конечно же, столкнулись с фактом, что генофонд по-
родистых лошадей был в значительной мере уничтожен при коллективизации. 
И точно так же вспомнили о том, сколько одаренных и достойных людей было 
загублено войной, голодом, массовыми репрессиями.
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С РАССТРОЙСТвОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  
в ДОШКОльНОМ ОБРАзОвАТЕльНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
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Аннотация: под расстройством аутистического спектра понимается спектр 

комплексных нарушений развития, которые могут являться причиной интеллек-
туальных, эмоциональных и языковых проблем, а также способностей устанав-
ливать взаимоотношения с окружающими. Основными признаками являются 
нарушение развития средств коммуникации и социальных навыков, аффектив-
ные проблемы, трудности становления активных взаимоотношений с динамич-
но меняющейся средой и стереотипность поведения. В статье рассматривается 
детальное обследование детей с данным диагнозом, обучающихся в компенси-
рующей группе дошкольного учреждения. Обследование устанавливает средние 
показатели основных нарушений, степени тяжести, характерных особенностей, 
причин и закономерностей развития. Освещается практический опыт социали-
зации, адаптации и интеграции лиц данной категории на базе группы компенси-
рующего вида дошкольного образовательного учреждения. Также в тексте опи-
сывается структура коррекционной работы, ее этапы, особенности, приводится 
анализ количественных и качественных результатов исследования.

Ключевые слова: социализация, интеграция, адаптация, расстройство аути-
стического спектра, комплексное сопровождение, обучение и воспитание.

Многочисленные научные исследования свидетельствуют об увеличении 
числа детей с расстройствами аутистического спектра. При этом ученые отме-
чают, что увеличение детей с аутизмом – общемировая тенденция, и на данный 
момент не понятно, является ли это следствием более качественной диагно-
стики и раннего выявления, или действительно их количество стремительно 
увеличивается. В связи с этим внимание к проблемам детей с аутизмом, их со-
циальной адаптации во всем мире неуклонно растет.

Искажение психического развития связано с общим нарушением возмож-
ности ребенка вступать в активное взаимодействие с окружающим. Такое на-
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рушение является закономерным результатом трудностей становления уже на 
первом году жизни основных аффективных механизмов, формирующих и по-
ведение, и само мироощущение ребенка.

Однако, расстройство аутистического спектра не определяется исключи-
тельно совокупностью симптомов. Это системное изменение всей личности 
в целом. Ребенок с аутизмом – это «другой» ребенок, не такой как все, нуж-
дающийся в совершенно иных, чем обычно, условиях жизни, социализации, 
образования для того, чтобы компенсировать и корригировать имеющиеся 
ограничения здоровья и жизнедеятельности. Поэтому нарушения его разви-
тия должны восприниматься «не как явление обреченное, недоступное воздей-
ствию, а лишь как отклонение от нормального хода развития» [1, 4].

Базой для проведения исследования явилось дошкольное образовательное 
учреждение. В эксперименте принимали участие дети группы компенсирую-
щего типа с диагнозом «расстройство аутистического спектра» 4–7 летнего воз-
раста, в количестве 14 человек, обучающиеся по коррекционной программе для 
детей с нарушением интеллекта Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой и адаптиро-
ванной образовательной программе для детей с расстройством аутистического 
спектра. Кроме того, все дошкольники в обязательном порядке получают специ-
альную помощь учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога – психолога.

Исследование проводилось в три этапа.
Первый этап – детальное обследование общего, речевого и психического 

развития детей, сбор анамнестических данных. На данном этапе обследование 
предполагает следующую последовательность: обследование познавательной 
сферы; обследование коммуникативной сферы; обследование восприятия; об-
следование речи; обследование игровой деятельности; обследование мотори-
ки; обследование самообслуживания.

Второй этап – детальное обследование проблем социальной адаптации, 
заполнение бланков скринингового теста родителями детей.

Схема проведения обследования основывается на выделении и изучении со-
циальных, эмоционально – волевых и поведенческих нарушений детей данной 
категории. Обследование включает в себя: 1. Изучение актуальных проблем де-
тей с расстройством аутистического спектра, среди которых выделяют: наличие 
социальной дезадаптации; проблемы со здоровьем; сложности взаимодействия с 
окружающими; поведенческие проблемы; низкая контактность с окружающими; 
низкий уровень культуры поведения; личностные проблемы; проблемы самооб-
служивания; учебная дезадаптация. 2. Изучение эмоционально – поведенческих 
особенностей, среди которых выделяется: тревожность; агрессивность; раздра-
жительность; плаксивость; вспыльчивость; резкие смены настроения; необду-
манные поступки; отрешенность и отсутствие самостоятельности; отсутствие 
устойчивых мотивов поведения; зависимость настроения от внешних влияний. 
3. Детальное изучение дезадаптивного поведения: аутоагрессивное поведение; 
внешнее проявление агрессии; стереотипное поведение; прерывание деятельно-
сти; активность, переключаемость, концентрация;

Третий этап – анализ полученных данных, определение приемов, методов и на-
правлений работы по преодолению нарушений и социальной дезадаптации детей.

Анализ методической литературы показал, что на сегодняшний день суще-
ствует несколько методик обследования детей, имеющих расстройство аути-
стического спектра. Изучив содержание данных методик и критерии оценки 
результатов для проведения обследования нами были выбраны методики: А.В. 
Хаустова; С.А. Гребень, Т.В. Докукиной; К.С. Лебединской, О.С. Никольской; 
Робинсона, Фейна.
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Полученные данные позволили определить, что у большинства обследу-
емых в анамнезе фиксируется: токсикоз матери в 1-й и/или 2-й половине бе-
ременности, обвитие пуповиной, гипоксия плода, досрочные, срочные или 
затяжные роды, роды со стимуляцией, инфекционные заболевания матери во 
время беременности или ребенка в раннем детстве, значительное отставание 
в психомоторном и речевом развитии, минимальные мозговые дисфункции, 
синдром двигательных нарушений, тремор конечностей, моторная неловкость, 
дискоординация движений, нарушения тонуса, выраженная асимметрия реф-
лексов, судорожный синдром, синдром повышенной нервно – рефлекторной 
возбудимости, эпилептиформная активность, снижение рефлекторной возбу-
димости, синдром дефицита внимания и гиперактивности, невропатии.

Для наглядности количественные результаты, полученные в ходе педаго-
гического обследования детей, изучения их познавательной и речевой сферы, 
представлены на рисунках 1, 2, 3.

Рисунок 1 – Количественные результаты исследования  
по протоколу педагогического обследования

Рисунок 2 – Количественные результаты обследования познавательной сферы
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Представим качественную оценку уровня общего, речевого и психического 
развития детей экспериментальной группы. Согласно основному обследованию 
по общему педагогическому протоколу были определены три группы успеш-
ности: высокий, средний и низкий уровень. Основная масса детей (12 человек) 
находится на низком и среднем уровне, высокого уровня удалось достичь лишь 
двум детям экспериментальной группы. В наибольшей мере у детей страдают 
следующие параметры: социальное поведение, коммуникация, познавательная 
сфера, речь и навыки самообслуживания. В меньшей степени у детей страдают 
крупная моторика, восприятие и игровая деятельность. У большинства детей от-
сутствует реакция на имя, они не разделяют людей на близких и чужих, в контакт 
со взрослыми и между собой не входят, либо контактируют исключительно для 
получения собственной выгоды. Дети замкнуты, пассивны, некоторые проявляют 
агрессию и самоагрессию, игровая деятельность исключительно индивидуаль-
ная, в большинстве случаев сводится к манипуляции с предметами. Познаватель-
ные процессы значительно нарушены и отстают от нормы у всех испытуемых, 
знания по лексическим темам практически отсутствуют, концентрация внимания 
не превышает 5 минут, учебная деятельность сформирована лишь у четверых 
детей, в процессе у всех детей присутствуют аффективные реакции, повышенная 
утомляемость, отвлекаемость, уровень восприятия и памяти низкий, мыслитель-
ные операции почти не сформированы. Речь всех детей грубо нарушена, либо 
отсутствует, лишь трое способны построить короткую фразу, речь остальных со-
ставляют звукоподражания, гуление, лепет, мычание, эхолалии, понимание обра-
щенной речи грубо нарушено, большинство не понимает даже одноступенчатых 
инструкций, ответы на вопросы для большинства детей не доступны, присут-
ствуют неосознанные, аффективные звуковые реакции без смыслового напол-
нения, саливация, синкинезии. Навыки самообслуживания находятся на низком 
уровне, четверо детей не посещают самостоятельно туалет, восемь человек не 
умеют самостоятельно принимать пищу, лишь трое способны одеваться само-
стоятельно, некоторые дети не разделяют свою и чужую одежду, не умеют само-
стоятельно мыть руки, не ощущают состояния чистый – грязный. Дети моторно 
неловки, наблюдаются нарушения тонуса, они плохо ощущают положение себя в 
пространстве, многие не умеют прыгать, бегать, ходить по ступеням, в большей 
мере страдает мелкая и артикуляционная моторика. 

Рисунок 3 – Количественные результаты определения речевых нарушений
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Для наглядности количественные результаты, полученные в ходе обследо-
вания актуальных проблем детей представлены на рисунке 4.

Для наглядности количественные результаты, полученные в ходе обследования 
эмоционально-поведенческих особенностей детей представлены на рисунке 5.

Для наглядности количественные результаты, полученные в ходе обследо-
вания дезадаптивного поведения детей представлены на рисунке 6.

Представим качественную оценку уровня социальной адаптации у детей экс-
периментальной группы. В ходе исследования было выявлено, что у всех детей 
присутствуют социальные и эмоционально – поведенческие проблемы, а также 
проявления дезадаптивного поведения. Данные проявления многочисленны и в 
основном имеют тяжелую степень выраженности. У детей наблюдаются пробле-
мы со здоровьем, трудности взаимодействия с окружающими, низкий уровень 

Рисунок 4 – Количественные результаты актуальных проблем детей с РАС

Рисунок 5 – Эмоционально-поведенческие особенности детей с РАС
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культуры поведения, личностные проблемы, страхи, замкнутость и тд. У всех де-
тей наблюдается тревожность, у большинства раздражительность, резкие смены 
настроения, необдуманные поступки, отсутствие самостоятельности и устойчи-
вых мотивов поведения, а также зависимость настроения от внешних влияний. 
У детей не сформировано адекватное реагирование, присутствуют аффекты, они 
не реагируют на похвалу и одобрение, многие игнорируют замечания, просьбы 
и указания, не вступают в контакт без необходимости. В качестве проявлений 
дезадаптивного поведения у детей определены: аутоагрессия (кусают себя, бьют 
себя, дергают у себя волосы); внешняя агрессия (кусаются, щипаются, дерутся); 
стереотипное поведение (раскачиваются, машут руками, кружатся на одном ме-
сте, прыгают, вращают головой, проявляют чрезмерный интерес к неигровым 
предметам); прерывание деятельности (сбрасывают предметы со стола, прояв-
ляют негативизм на просьбу или требование, вскакивают, убегают, проявляют 
протест); демонстрируют избирательную активность; испытывают трудности 
с переключением и концентрацией; проявляют выраженную импульсивность; 
проявляют пассивность, либо гиперактивность; испытывают дискомфорт при 
изменении режима и установленного порядка. У всех детей также наблюдаются 
нарушения сенсорной активности (трудности зрительного контакта, дискомфорт 
при физическом контакте, резкая реакция на свет, шум, звуки, цвета, слабость 
сенсорных ощущений, сенсорный поиск).

Работа с ребенком, имеющим расстройство аутистического спектра, является 
длительным и поэтапным процессом – включения ребенка в коррекционную сре-
ду. В ходе этого процесса необходимо организовать работу, состоящую из ряда 
стадий, которые строятся от простых к более сложным, от работы с отдельно взя-
тым ребенком к работе с малой и большой группой детей, от формирования базо-
вых навыков к их усложнению и расширению, от овладения необходимыми для 
жизнедеятельности умений к получению второстепенных умений, позволяющих 
жить полноценной жизнью без ограничений. Данная структура коррекционной 
работы позволит безопасно, органично и комфортно для ребенка входить в обще-
ство, социализироваться и успешно функционировать [2, 5].

Первостепенно работа с ребенком ведется на базе индивидуальных занятий 
по развитию коммуникации и познавательных процессов, на занятиях должны 
использоваться приемы нейрокоррекции и соответствующее оборудование. 

Далее осуществляется переход и включение ребенка в микрогруппу, его 
адаптация к ней, проводятся групповые занятия, направленные на активиза-
цию сенсорной системы, овладение бытовыми навыками и навыками самооб-
служивания, художественно – эстетическое развитие. Только после этого реа-

Рисунок 6 – Дезадаптивное поведение детей с РАС
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лизуется работа по расширению рамок реабилитационного и образовательного 
социального пространства, здесь реализуется работа по совместной деятель-
ность с группами нормотипичных детей, посещение представлений, участие 
в совместных мероприятиях с общеобразовательными группами дошкольного 
учреждения, участие в конкурсах, экскурсии по социальным объектам города.

Для успешной социализации, адаптации и интеграции детей данной кате-
гории активно используются такие арттерапевтические формы работы как: пе-
сочная терапия, рисование, лепка. Кроме перечисленных форм работы семьям 
рекомендуются такие методики, как анималотерапия, иппотерапия, дельфино-
терапия. Также активно применяются распространенные реабилитационные 
методы, такие как сенсорная интегративная терапия, телесно – ориентирован-
ная терапия, когнитивно-поведенческий тренинг, прикладной анализ поведе-
ния и тренинг социальных навыков. Данные творческие формы общения ре-
бенка с миром способствуют активизации сенсорных систем, эмоциональной 
сферы, развитию мелкой моторики, символического мышления, воображения, 
фантазии, развитию речи, формированию умения ощущать собственное тело и 
приобретению навыков взаимодействия с окружающими [1, 2, 3].

Вся работа по коррекции и сопровождению детей с расстройством аути-
стического спектра проходит ряд установленных и вытекающих друг из друга 
этапов. Все компоненты организационно-функциональной структуры модели 
сопровождения подчинены единой цели – успешной социализации, адаптации 
и интеграции в общество ребенка с расстройством аутистического спектра.

Первый этап – сбор данных о ребенке. На данном этапе анализируется вся 
совокупность имеющейся психолого-педагогической и медицинской докумен-
тации. Проводится беседа с родителями, анкетирование, расширение их зна-
ний о проблеме аутизма, организации домашнего режима и особенностях пе-
дагогической деятельности, выдача рекомендаций. Родителям и работе с ними 
уделяется особое внимание в модели сопровождения, они включаются в состав 
практически всех модулей. 

Второй этап – определяется актуальное состояние ребенка посредством 
обследования. В процессе диагностики привлекаются все специалисты сопро-
вождения: невропатолог, педагог-психолог, дефектолог и логопед. После диа-
гностики проводится оценка психологического и социального статуса ребенка. 
Далее устанавливается актуальный уровень развития ребенка, описываются 
индивидуально-психологические особенности обследуемого с указанием как 
проблемных, так и ресурсных сторон его личности, уровень его речевого раз-
вития, игровой деятельности, социально-бытовых навыков, устанавливается 
наличие и характер стереотипий и нежелательного поведения. 

Третий этап – на данном этапе проходит комплексный анализ полученных 
в ходе обследований результатов и составление индивидуального маршрута с 
учетом индивидуальных потребностей ребенка, его индивидуально-психоло-
гических качеств и семейной специфики. Индивидуальный маршрут включает 
в себя описание всех направлений коррекционной работы: формирование со-
циально – бытовых навыков и навыков самообслуживания, речевое развитие, 
физическое развитие, развитие эмоционально-волевой сферы, музыкальное 
развитие, развитие когнитивной сферы, художественное развитие. Также в 
маршруте указываются технологии коррекционно-развивающей работы, со-
держание направлений и программа для родителей. На этом этапе формулиру-
ются рекомендации для всех участников коррекционного процесса.

Четвертый этап – на данном этапе происходит реализация индивидуального 
маршрута: проводятся намеченные коррекционные мероприятия, реализуется 
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программа по всем направлениям, представленным в маршруте, организуется 
консультирование всех участников процесса, обсуждаются возникающие труд-
ности и разрабатываются рекомендации по их преодолению.

Пятый этап – на данном этапе проводится рефлексия достигнутых результатов, 
оценивается адекватность и результативность реализуемой программы, оценива-
ются ее преимущества и недостатки, вносятся изменения в маршрут ребенка, про-
водится промежуточная оценка динамики. После этого определяются перспективы 
и приемлемые алгоритмы дальнейшей позитивной социализации и интеграции.

Эффективность сопровождения зависит от создания особых условий, в ко-
торых реально можно сочетать психологическую, педагогическую, медицин-
скую и другие виды помощи, когда имеется возможность прослеживать дина-
мику развития каждого воспитанника.

Сопровождение включает следующие направления: осуществление ком-
плексной коррекционной работы с детьми, направленной на реконструкцию 
психического развития ребенка, его социальную адаптацию; разработка и ре-
ализация индивидуальных программ воспитания; взаимосвязь специалистов 
ДОО и родителей; комплексная психолого-педагогическая помощь семье, об-
учение родителей и других членов семьи методам взаимодействия с ребенком 
с РАС; взаимодействие с врачами-специалистами; просветительская работа о 
проблемах детей с РАС и их семей с помощью семинаров и консультаций.

В процессе сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 
дошкольному учреждению необходимо также создать сеть социального вза-
имодействия с организациями образования, здравоохранения, реабилитации, 
социальной защиты и тд. Значимость организации такого взаимодействия обу-
словлена тем, что помощь ребенку и его семье должна быть широкой по охвату 
проблем, а также участников событий, в число которых входят члены семьи, 
специалисты, дошкольная образовательная организация и работники различ-
ных учреждений, чье внимание необходимо привлечь к проблемам семьи ре-
бенка с РДА и ее нуждам [3, 5].

Этапы ведения деятельности по сопровождению:
Подготовительный этап – аналитико-организационный. Изучение необходи-

мой информации (нормативно-правовые законы, опыта работы по данной про-
блеме). Разработка единой концепции в соответствии со структурой, целями и 
задачами, моделирование системы методической работы, определение стратегий 
развития сопровождения, перспектив, рисков.

Основной этап – практико-ориентированный. Реализация механизма органи-
зации и функционирования групп компенсирующего вида для детей с РАС. Про-
ектирование образовательного процесса и предметно-пространственной среды, 
психолого-медико-педагогическое сопровождение детей данной категории. 

Итоговый этап – аналитико-обобщающий. Подведение итогов реализации про-
цесса сопровождения. Выработка стратегии дальнейшего развития системы об-
учения и воспитания детей с расстройством аутистического спектра на базе групп 
компенсирующего вида.

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чёт-
ко организована преемственность работы педагога-психолога, учителя-логопеда, 
воспитателей и родителей. Они должны стать сотрудниками, помощниками друг 
другу, решающими общие задачи.
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НРАвСТвЕННО-ФИлОСОФСКИЙ ПОТЕНЦИАл 
ПРОИзвЕДЕНИЙ ОлЖАСА СУлЕЙМЕНОвА  

И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ в ПОвСЕДНЕвНОЙ ЖИзНИ
Тарасовская Н.Е., Оразалина Г.А.,  

Бегенаева Г.К. (Павлодар / Казахстан)
Имя Олжаса Сулейменова, ставшего буквально классиком при жизни, на 

слуху у каждого. Его произведения, написанные интересным, живым языком, 
наверняка читали многие – и школьники, и люди зрелого возраста. 

Образовательный и воспитательный потенциал произведений Олжаса Су-
лейменова неисчерпаем. Нам бы хотелось выделить лишь некоторые, на наш 
взгляд, важные ключевые моменты, на которые стоило бы обратить внимание 
при чтении и изучении произведений Олжаса Сулейменова.

1. Человеческие качества должны стоять над всем – в том числе талантом, 
умениями, профессиональной компетентностью человека. В противном случае 
его формальные знания и умения останутся мертвыми и не будут нужны ни-
кому. Наиболее красноречиво О. Сулейменов подчеркнул это в публицистиче-
ском эссе «Ты – мой герой (в нашем городе началась борьба с формализмом)», 
опубликованном еще в 1962 г. в журнале «Жулдыз» [1]: «Слезы встречной ста-
рушки его не трогают. Они для него – повод высказаться красиво». 

2. Дилемма позитивного и негативного в человеке: пороки и добродетели 
удачно сосуществуют в одном человеке, и неизвестно, что возьмет верх. По-
зволим заметить, что эту тему – греха и святости, порока и добродетели – под-
нимали и поднимают многие: писатели, педагоги и, конечно же, религиозные 
деятели. Ренессанс веры, который начался в эпоху перестройки, означал воз-
рождение традиций и нравственный прогресс каждого из постсоветских на-
родов. Но только порой не слишком ли много ханжества допускает христи-
анская и мусульманская религиозная литература, однозначно осуждая грех и 
превознося добродетель (нередко формальную и надуманную). Религиозное 
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ханжество О.Сулейменов со злой иронией высмеивает в стихотворении «Сен-
тиментальный мулла Рахметулла» [2]. 

А вот герой О.Сулейменова Саид Байхожин, который спас человека, рискуя 
жизнью, по словам поэта, «бухарик» [3]. Да, О.Сулейменов не стесняется этого 
грубого бытового слова и с иронией поясняет: «Не потому, что гнал газопровод 
из Бухары, а потому что пьет…». И в своих произведениях Сулейменов не раз за-
трагивает тему этого неотвязного порока, загубившего много жизней и талантов. 
Но ведь и многие из нас по жизненному опыту знают: злоупотребляют спирт-
ным и губят себя зачастую либо одаренные, либо добрые и бескорыстные (почти 
до уровня святости) люди. Кто виноват: сам человек, общество или ликеро-во-
дочный завод? Наверное, все понемногу. И все же судьбы, загубленные водкой и 
наркотиками, заставляют призадуматься: как мы относимся к окружающим, бе-
режем ли талантливых соплеменников, не злоупотребляем ли чьей-то добротой? 

3. О.Сулейменов с присущим ему философским юмором размышляет и о 
том, все ли традиции нужно транслировать в современном мире и брать с собой 
в будущее. Отдавать дань традициям все народы (в том числе русские и казахи) 
наиболее рьяно кинулись в середине 90-х, после обретения бывшими совет-
скими республиками независимости. Безусловно, нужно возрождать многие 
красивые и гуманистические традиции, которые были незаслуженно забыты. 
Необходимо исследовать и использовать в современных технологиях многие 
традиции приготовления национальных блюд и напитков (ведь это вкусно и 
полезно для здоровья). Но вот традиции, рожденные на почве средневеково-
го быта, чреватые какой-либо дискриминацией и ущемлением прав личности, 
вряд ли нам нужны в настоящем и будущем. Об этом и говорит великий поэт, 
но только «от противного» и, конечно же, юмористическим языком. Кому-то 
нравится выкуп невесты, калым за женщину? А если обратиться к эпохе ма-
триархата, или – еще лучше – античного рабства, и вспомнить, как красавица 
Зулейха покупала на рабском рынке прекрасного юношу Юсуфа [3]? Конечно, 
Олжас Сулейменов вовсе не призывает нас покупать юношей или девушек. На-
оборот, призывает задуматься: а все ли традиции нам нужны? 

4. Работа над собой и достижение предела своих возможностей – это то 
благо, которое дано каждому (хотя далеко не каждый этим пользуется). Роди-
тельская гордость – святое чувство: она с детства и юности побуждает чело-
века стать лучше. Но любому совершенству есть предел, и он заключается в 
природных и социальных возможностях (и эти возможности нужно знать, ре-
ально оценивать, но не преувеличивать). Об этом-то и предупреждает нас все 
О.Сулейменов в стихотворении «Серая мисс» [4], где мать говорит любимому 
мышонку: «Чтобы выжить, будь могучим и ученым, развивай свое МЫШле-
ние и МЫШцы… Пусть попрячутся коты, когда услышат: «Мой Мышонок на 
котов охотой вышел!». 

5. Не нужно бояться нового в творчестве – говорит О.Сулейменов своей поэзией 
и прозой. Новое не всегда сразу воспринимается современниками, порой  встреча-
ется в штыки. (Так было и с литературными находками М.Цветаевой, которая про-
рочески заметила: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед» 
[5]). Необычные образы, создаваемые О.Сулейменовым в стихах и прозе, понятны 
не всем: его произведения – для вдумчивых людей. Необычны и сами стихи – риф-
ма, размер, а также обилие пиррихий (безударных слогов [6]). Но именно такие 
стихи – емкие, с авторской индивидуальностью – довершают образы. 

О.Сулейменов не только сам создавал новаторские произведения – он чув-
ствовал передовые тенденции современной литературы и призывал поэтов 
«пересмотреть свой арсенал» [1]. «Мы читаем романы и эпос, и нам уже ка-
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жется, что стихи древних повторяли приемы современной прозы. … Эпоха 
ликбезов кончилась, начался век высших школ. Окреп роман, а стих продолжа-
ет идти по замкнутому кругу фольклора. … Стих стал прозаичным. … Корот-
кий ямб заменил километры гекзаметра». 

Олжас Сулейменов не боится экспериментировать с образами, допуская 
определенные преуменьшения и преувеличения – чтобы образы достигли апо-
гея, стали яркими и запоминающимися. Но ведь преувеличения и преуменьше-
ния, называемые в когнитивной психологии гиперболой и литолой [7], явля-
ются известными приемами воображения, которыми пользуются все поэты и 
писатели, без которых не воспринимались бы образы из народного фольклора. 
(Известно, что сила богатырей из былин и эпосов, безусловно, преувеличена, 
тогда как возможности ничтожеств, напротив, бывают уменьшены до предела). 
Литола и гипербола О.Сулейменова, а также его образы, созданные с помощью 
антропоморфизма (наделения животных и природных стихийных сил челове-
ческими чертами) приковывают внимание к его произведениям даже самого 
незаинтересованного читателя и заставляют его вникать и задумываться. 

6. Везде и во всем искать истину, не боясь испортить отношения – вот творче-
ское кредо О.Сулейменова, который является не только поэтом, но и ученым – фи-
лологом, этнологом, историком. Может быть, его мнение о поэме «Слово о полку 
Игореве» [8] понравилось не всем филологам-славистам. Но это – не частное субъ-
ективное мнение, а действительно историческое исследование, в основу которого 
легли лингвистические и литературные исследования (с собственными этимологи-
ческими версиями автора и ссылками на авторитетные исторические источники). 

Может, резок (и оттого не совсем прав) в своих утверждениях Мурад Аджи [9], 
который считал, что «Слово о полку Игореве» было написано на тюркском языке, 
оригинал утерян, и перевод затруднен. Но ведь О.Сулейменов [8, 10] находит не-
мало общих слов в старославянском и древнетюркском языках. Может, это говорит 
не только и не столько об общности происхождения языков (но хотя у всех народов, 
видимо, был когда-то пра-язык), сколько о контактах древних тюркских и славян-
ских племен, и контактах, по-видимому, мирных. 

Несколько сомнительным представляется утверждение Мурада Аджи о том, 
что вся Западная Европа в древности разговаривала на так называемой «народной 
латыни», в основе которой был древнетюркский язык. А прародиной тюркских пле-
мен, как считал этот автор, является небольшое государство – Кавказская Албания. 
Но вот в этой связи интересное (и вполне обоснованное) мнение Олжаса Сулей-
менова, которое он изложил в рассказе «День курицы» [11] в виде воспоминаний 
о леснике из окрестностей Хан-Тенгри, который принадлежал к племени албан. 
«Лесник – из племени албан, обитающего в окрестностях Хан-Тенгри со времен 
неандертальцев. В старину большая их часть переместилась на запад, в горы Кавка-
за, навела там ужас и застряла навеки. Аргун об этом и не ведает. Он просто говорит 
на языке тех албанов, и его древнетюркские термины и не пахнут латынью». 

М. Аджи для доказательства своей правоты обращается к географическим 
названиям: Балтика – от тюркского слова балта – топор. Не менее интересный 
пример мы находим у О.Сулейменова во второй части его книги «Аз и Я» [10]: 
в Средней Азии чаляби (как в Европе артист, artist) означало творческого чело-
века, деятеля искусства вообще. Продолжим мысль О.Сулейменова: российский 
город Челябинск наверняка обязан своим названием древнетюркскому слову. 

Отношения восточной и западной цивилизаций наиболее образно описаны 
О.Сулейменовым в следующей цитате (из книги «Аз а Я»): «Молодая цвету-
щая Европа, морща носик, рассматривала из окна вагона хромую, согбенную 
старуху Азию. И мгновенное это соотношение казалось обеим – вечным. Труд-
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но было юной эгоистичной особе поверить, что морщинистая баба-яга некогда 
была энергичной, дерзкой красавицей. И тяжелые драгоценности, которые она 
вынесла к поезду на продажу, укрощали когда-то ее гибкую шею и бились, 
сверкая на скаку высокой груди. И звонкую речь ее слушала древняя Греция и 
старцы Египта». 

Истинное знание не ссорит, а объединяет людей и заставляет их вместе ис-
кать истину – к такому выводу можно прийти, ознакомившись с исторически-
ми исследованиями О.Сулейменова.

7. Умение и желание размышлять над словами, которое сделало Олжаса Су-
лейменова великим поэтом и мыслителем, он хочет передать всем читателям. 
У него немало творческих (и поистине научных) этимологических находок в 
области славяно-тюркской этимологии. Но ведь любой человек может сделать 
словарь самой интересной книгой, если приобретет желание размышлять. 

Следует отметить, что произведения Олжаса Сулейменова как нельзя бо-
лее актуальны на фоне современной тенденции полиязычного образования. 
Доминирование русскоязычной среды в большинстве регионов Казахстана и 
контакты с Россией обеспечивают изучение русского языка на самом высоком 
уровне. Изучение английского языка стало насущной необходимостью – для 
внедрения в мировое экономическое и культурное пространство. Казахский 
язык – тюркский, на первый взгляд, он не похож на славянские и европейские. 
Казалось бы, ассоциативной памяти не за что зацепиться. Но, внимательно 
изучив произведения Олжаса Сулейменова, можно убедиться, что это не так. 
При желании можно найти ряд общих корней в разных, казалось бы, языках, и 
это не внешнее сходство, а действительно общность происхождения, идущая 
от языковых контактов. Размышляя над словами, даже ученик может встать 
вровень с известным ученым и философом и даже заново переосмыслить 
какие-то исторические факты. Вот живые примеры – из нашей практики. На 
школьном уроке литературе изучали роман М.Булгакова «Мастер и Маргари-
та», посмотрели в театре одноименный спектакль. Ученики и учителя стали 
спорить, почему именно так зовут героев. Особенно заинтересовало имя Аза-
зелло (помощника Воланда, который всюду появлялся с повязкой на глазу). И 
тут вспомнили казахские слова: Әз – слепой, кривой, одноглазый, Әзіл – юмор, 
насмешка, колкость, Әзәзіл – сатана, искуситель, злой дух. Так вот где надо 
искать истоки имени булгаковского героя! 

Моя коллега и однокурсница (русская по национальности – профессор 
Н.Е.Тарасовская) преподает в университете биологические дисциплины. В од-
ном из семестров ей пришлось вести занятия в казахских группах. Она сама 
неплохо знала казахский язык (на уровне понимания), студенты владели рус-
ским языком недостаточно свободно. Начала она с того, что сказала: «Ребята, 
мы с вами слишком поздно встретились. Если бы увиделись несколько веков 
назад – поняли бы друг друга без труда, настолько много общего у старосла-
вянского и древнетюркского языков». Студенты не сразу поверили, но тут им 
было предложено ответить на вопрос: «Как звали автора «Слова о полку Игоре-
ве»?». Оказалось, что Баян. А теперь баяном у русских называют музыкальный 
инструмент, а у казахов – доклад, сообщение. Диалог продолжился дальше: «А 
кто я по национальности?». Ответ: «Орыс». «Давайте поразмышляем над этим 
словом. Ор қоян – заяц-русак. Сравните английское слово or (а это не толь-
ко разделительный союз, но и желтый цвет в геральдике), orange – апельсин, 
оранжевый. В казахском языке орыстар – рыжеватые (не темноволосые) люди. 
А что еще в казахском языке означает слово ор? Ямка, борозда, межа. Сравни-
те русское (ныне устаревшее) слово оратай (пахарь), орало (плуг), название 
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известной скульптуры «Перекуем мечи на орала». Сравните латинизирован-
ный термин оральный (ротовой, то есть имеющий отверстие)». Словесно-исто-
рические экскурсы студентам так понравились, что они просили на каждом 
занятии рассказать про какое-нибудь слово. Объектами обсуждения стали в 
основном биологические термины, которые запоминались легко и осознанно. 
Как по-казахски штора? Перде. А что такое пропердиновые системы? Это бел-
ковые системы крови, обеспечивающие врожденный, или видовой иммунитет. 
«Так это иммунологическая занавеска или защита!» – догадались студенты. 
Этот пример как нельзя более поучителен: преподаватель любой дисциплины, 
обратившись к словам и размышляющий над каждым словом, узнает много 
интересного, а главное – приобщит к языковому творчеству учеников и студен-
тов, сделав их эрудированными людьми.

8. Уважать мнение любого человека – к этому прямо и косвенно призывает 
нас великий поэт во многих своих произведениях. Причем уважать – с пользой 
для себя: ведь в любом утверждении, даже самом абсурдном, можно найти 
долю истины, а значит, взять для себя эту крупицу мудрости. Наиболее откро-
венно О.Сулейменов говорит об этом в стихотворении «Слово дурака»: «Рас-
топырь, мудрец, большие уши, щедрость лучше скрытых кладов. Правильно. 
Даже дурака, мудрец, послушай, если он, дурак, расскажет правду» [12]».
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СИСТЕМА вУзОв КУльТУРЫ РОССИИ КАК УНИКАльНАя 
МОДЕль ОБРАзОвАНИя, ТвОРящАя «РИТМЫ» СОзИДАНИя 

БУДУщЕЙ НООСФЕРНОЙ КУльТУРЫ СТРАНЫ
Пшеничникова Р.И. (Улан-Удэ)

В статье, на основе космогонического подхода, обозначены оригинальные 
идеи, представляющие интерес в плане поиска путей трансформации совре-
менных вузов культуры с учетом сегодняшних реалий нашего времени.

Особенно это важно для реализации задачи, поставленной Министерством 
науки и высшего образования РФ и Министерством просвещения РФ о форми-
ровании «Мира культуры» во всех образовательных учреждениях, а главное в 
школах. Для этого понадобятся кадры новой формации, подготовить которые 
способны вузы культуры РФ.

Ключевые слова: вузы культуры, трансформация, этническая культура, но-
осфера, сакральное.

Россия живет сегодня в очень сложных условиях. С одной стороны она 
окружена недружественными странами и испытывает с их стороны разные 
негативные воздействия на всех уровнях: духовном, биологическом, психиче-
ском, генетическом, используя при этом все достижения современной науки. 
С другой стороны, навязанные нам либеральные ценности, направленные на 
наше подрастающее поколение, особенно ЕГЭ, которое было сознательно за-
пущено как механизм разрушения этносов России на генном уровне. ЕГЭ – это 
технология разрушения речи, общения, письма, чтения, т.е. основы любой эт-
нокультуры, культуры в целом.

В связи с чем Идея будущего выходит на первый план, яркое воплощение 
которой представил лауреат Нобелевской премии А. Тоффлер в своем иссле-
довании «Футурошок» [17]. В России данную идею в какой-то степени осу-
ществляют вузы культуры, первым из которых более ста лет. Именно они со-
действовали формированию единого поликультурного пространства страны, 
сохраняя и развивая многочисленные древние этнические культуры – духов-
ные центры этносов, веками развивавшиеся на разных территориях России. В 
современном мире «клипового» сознания, порчи речи и как следствие – порчи 
Души, проблема самосохранения выходит на первый план. В противном слу-
чае, человечество может вычеркнуть себя из «Книги жизни».

Поэтому тема Содержания и Формы образования в моделировании будуще-
го вузов культуры страны становится задачей стратегической.

Сегодня мы неквалифицированные пользователи самих себя. Потому что 
не сформирована Наука о Человеке, нет знаний об его интуиции, мире подсо-
знания, возможностях и потенциале. Например, как развивать свое «Высшее 
Я». В сущности, отсутствует «Программа развития Духосознания человека». 
Утрачены древние технологии общения со Вселенной и Природой: не знаем 
огромных информационных, эмоциональных и психоэнергетических возмож-
ностей древнего Магического театра, Магического танца, Магической му-
зыки и пения, т.е. Магии искусства, благодаря которой древние общались со 
Вселенной и Природой. Не знаем, почему театрализация жизни у них была 
доминирующей. Нам не известны суперэлементы традиционных культур, 
пространственно-временные парадигмы в этнических культурах, которые яв-
ляются своеобразной математической матрицей с закодированными древними 
знаниями и опытом выживания и развития человечества. Поэтому главной за-
дачей, просто необходимостью, становится работа, направленная на «раскры-
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тие» «Информационной пирамиды бессознательного в психике Человека» в 
процессе обучения и образования в вузе.

Следует подчеркнуть, что выявить Идеи, «всходы будущего», способные 
оказать содействие в решении поставленной задачи помогут современные 
цифровые технологии, с учетом доминирующей сегодня темой «Голографи-
ческой Вселенной» и объемного «Голографического Генома» человека (Петр 
Гаряев и др.). Специалисты, занимающиеся вопросами духовной интерпрета-
ции Библии, пишут о том, что сотворение Мира и Человека связано с творе-
нием Богом энерго-информационных моделей, образов, матриц, программ, в 
частности, «Райского сада», «Древа жизни», «Древа познания добра и зла», 
первого человека Адама и Евы, т.е. тех первообразов, которые прошли тыся-
челетнюю эволюцию, но остались по-прежнему Тайной для нас. По замыслу 
Творца человечество вступило в Космическую Игру – игру дуальности, чтобы 
открыть новый путь эволюции во Вселенной. Главными условиями в игре ста-
ли способы познания и творения как основные катализаторы Великой Игры, 
Великого спектакля жизни, по написанному Творцом сценарию, где все роли 
уже распределены. Главный режиссер – это Творец, а игроки – люди, театраль-
ная сцена – Земля. Мы вступили в игру, чтобы постичь Божественные Законы, 
смысл бытия, преодолеть свое эго и вернуться к первоначалу, единству, т.е. 
Творцу. Создавая Вселенную, планету Земля и Человека, Творец использовал 
числа, геометрические фигуры, музыку, слово, цвет, танец, астрологию. Не 
здесь ли кроется подсказка в поисках новых моделей образования?

Великий ученый, посвященный, философ, математик Пифагор создал в 
свое время неповторимое учебное заведение, в основу деятельности которого 
заложил Идею «Единства Бога-Мира-Человека» или «Закона трех». Он под-
черкивал, что «Эволюция есть Закон жизни. Число есть Закон Вселенной. 
Единство есть Закон Бога» [19].

Многие идеи философа и мудреца нашли подтверждение и получили раз-
витие в современных науках. Особо следует отметить уникальный труд А.В. 
Руденского «Земное эхо законов Космоса: о единстве общих законов физиче-
ского и духовного миров» [14]. Автор исследует проблему устройства мира и 
формирует идею о том, что духовный мир – мир мыслей, чувств, эмоций в сре-
де энерго-информационного поля есть реально существующая и неотъемлемая 
часть материального мира. 

Не менее важной Идеей для поисков путей трансформации вузов культуры 
является Идея «активной эволюции», нашедшей отражение и развитие в рабо-
тах почти всех российских космистов [16].

Суть ее связана с формированием ИДЕОЛОГИИ осознанного отношения к 
современному этапу развития Мира и эволюции Человека, когда Человечество 
берет «штурвал» в свои руки. Речь идет о Расширении возможностей духовно-
сознательных и творческих сил, об управлении Духом материи, об активации 
звездной памяти человека.

В книге «Творческая эволюция» (1903 г.) Бергсон акцентирует внимание на 
том, что жизнь такая же Вечная составляющая Бытия, как материя и энергия, а 
развертывание жизни – процесс космический, движимый внутренним творче-
ским порывом. Потребность в Творчестве по Бергсону, определяет жизненный 
порыв в целом, а в человеке достигает своего апогея. Человеку сегодня как 
никогда нужны Духовные знания, чтобы понимать Смысл своего развития и 
использовать творческий подход при планировании своей жизни [16].

Известный ученый Казначеев В.П. постоянно подчеркивал Идею домини-
рующей роли в развитии современных обществ Духовной компоненты Челове-
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ка, необходимость обеспечения этой компоненты, «т.к. она более инерционна, 
связана с деструктивными процессами дальнего последствия, включая утрату 
социального иммунитета, инстинкта самосохранения, воспроизводства в поко-
лениях, на преодоление которых потребуется не менее 25-30 лет (двух-трех по-
колений) (Казначеев, 2012). Автор обращает внимание на то, что «… возможно 
еще не поздно в объединенных фундаментальных исследованиях решить нам 
неизвестные парадоксы природы, геометрических потоков пространства и вре-
мени, природу нашего интеллекта…, а также научиться применять при этом 
живые системы растительного и животного происхождения», знания о самом 
человеке, процессах взаимодействия нано- и мегапространств Вселенной, кос-
мопланетарных биополевых взаимодействий [5].

Особо важны выводы В.П. Казначеева относительно Духовно-социальных 
и биологических характеристик Земли, которые, по его мнению, неоднородны 
и здесь нужны поиски «их космических свойств».

Огромен и конкретен вклад в активно-эволюционную мысль В.И. Вернадско-
го, который еще в 1920 году сформировал новую научную школу биогеохимии, 
призванной изучать «влияние живого вещества на историю земных химических 
элементов». В частности, в трудах русских космистов особо отмечено, что разум-
ная творческая деятельность человечества выходит в авангард зоны накопления 
энергий, творческой мощи, стремящейся к одухотворению и преобразованию 
мира. Известный космист Н.Ф. Федоров в своем знаменитом труде «Филосо-
фия общего дела» отмечает, что Человечество призвано овладеть стихийными, 
слепыми силами вне и внутри себя, выйти в космос для его активного освоения 
и преображения, обрести новый бессмертный космический статус бытия [16].

По мнению практически всех авторов ноосферной теории появление чело-
века в ряду восходящих жизненных форм означает, что эволюция сдвигается 
в сторону развития Психического и Духовного порядка, а Человек выступает 
в роли некоего Начала этой эволюции. Ноосфера это сфера разума, ведущую 
роль в которой играют разумные, идеальные реальности: творческие откры-
тия, духовные, художественные, научные идеи, которые материально осущест-
вляются в преобразованной природе, искусственных постройках, орудиях и 
машинах, научных комплексах, произведениях искусства и т.д. Именно про-
цесс Формирования Идеальных Реальностей способствует созиданию Новой 
Матрицы Позитивного мышления – НООСФЕРЫ [16].

Идея «активной эволюции» тесно связана с теми грандиозными изменения-
ми, которые происходят во Вселенной, с Планетой Земля и Человеком.

Современные точные науки отмечают, что меняется пространство вокруг 
Земли, меняется сама Планета, меняется Человек и Время. И только новые 
эволюционные программы на данном этапе постоянно развиваются, обогаща-
ются новыми информационными блоками, которые человечеству предстоит 
проявить, раскодировать и расшифровать.

Требуется глубокий анализ и переосмысление традиций прошлого. Пред-
стоит огромная работа с уже известными и новыми артефактами, документами, 
подтверждающими наличие пяти рас человечества на планете Земля. Необхо-
димо сопоставление спиралей всех времен с переоценкой древних ценностей и 
традиций, поиском Духовных ценностей, способных работать сегодня. 

Значительный интерес представляет фундаментальная работа известного 
российского ученого В.С. Библера [1]. Автор предлагает ряд уникальных фило-
софских идей о путях развития Человечества. В частности, обосновывает со-
вершенно иные пути развития Культуры как своеобразного структурного центра 
формирования Человека Духовного и Духовной Науки, покинувшей лоно пред-
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метного мира. Библер отмечает, что современный человек поставлен перед не-
обходимостью «как-то соединить, осмыслить, в единстве, не сводя друг к другу, 
разные, прямо противоположные смыслы бытия», причем предельно всеобщие и 
единственные смыслы как то: восточный, западный, античный, средневековый, 
нововременной и современный. Основной путь развития науки по В.С. Библеру 
есть выявление «смыслов бытия» и формирование философской логики культу-
ры, поскольку «социальные, нравственные, теоретические, экзистенциональные 
катастрофы XXI века заставляют сосредоточить внимание нашего разума на ис-
ходных началах бытия и мышления в целом – будь то начало Вселенной, начало 
тайной свободы Человека, свободы исторического выбора и решения, свободы 
в которой человек полностью ответственен за свою собственную судьбу, судьбу 
мира и бытия». Интерес вызывает методология автора по изучению Человека: 
по феноменам бытия в культуре, по логическим сдвигам от идей наукоучения к 
идеям логики культуры, по актуализации современного всеобщего смысла бы-
тия. По сути Библер предлагает инновационные подходы к изучению Культуры, 
Человека и Бытия. В связи с этим он выдвигает идею «познавательного челно-
ка», основанную на энерго-информационных и космических подходах создания 
матриц на основе идеологии единства Духа и материи.

Многие идеи В.С. Библера были реализованы исследователем Г.Д. Гачевым 
в его уникальном труде «Космо-Психо-Логос: национальные образы мира» [2].

Следует отметить, что научное направление под названием «Русский космизм» 
подарило Человечеству мощный «творящий ритм» – космический масштаб мыш-
ления, которое формировалось на протяжении многовековой истории Древней 
Руси и многонациональной России, а также проблему осознания смыслов пре-
бывания человека в этом мире. Уже тогда известный ученый-космист Федоров 
обозначил Идею формирования Всеобщей космической науки о жизни, науку 
о Человеке и все другие науки, ибо жизнь – единая целостность, в которой все 
взаимосвязано и взаимозависимо. Автор отмечает при этом и роль технизации, 
которая, по его мнению, может быть только временной и боковой, но не главной 
ветвью развития. Он пишет, что Человеку необходимо обратить внимание на свои 
органы, на их улучшение, развитие и радикальное преображение. Научиться вос-
создавать себя, уметь жить во всех средах и принимать всякие формы [16].

Сегодня уже есть конкретный практический опыт в этом плане. Достаточно 
сослаться на мировой бестселлер о научном подходе к изменению жизни док-
тора Джо Диспенза «Сила подсознания или как изменить жизнь за четыре неде-
ли» [4]. В мире открываются многочисленные центры по изучению Человека: 
институты мозга, центры математики сердца, центры эмоциональной свободы 
и др. Деятельность этих центров подтверждает ряд идей из древних знаний о 
необходимости пробуждения тех возможностей Интуиции, которые еще спят. 
Это и есть расширение интеллекта за счет разбуженных и развитых ресурсов 
интуиции, уйти от раскола на субъект-объект, который развился в ходе орудий-
ного отношения к миру. Незнание об уровнях и состояниях сознания Человека, 
отмечается в «Сакральной Геометрии», не позволяет ему изменить себя, осво-
бодиться от ограничений, чтобы получить новые возможности [7].

Понятно, что определенные результаты и достижения, связанные с уровнем 
и качеством современного образования выдвигают на первый план проблему 
человеческого потенциала, человеческого капитала, проблему Человека.

Сразу же следует отметить, что «Наука о Человеке» стала активнее форми-
роваться в последнее время и именно этим объясняется тот факт, что мы «пло-
хие пользователи самих себя», ибо не знаем своих истинных способностей и 
возможностей.
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Известный ученый П.С. Гуревич в уникальном исследовании «Философия 
культуры» обосновывает методологию работы с ней и подчеркивает, что в 
культуре важно «выявление сакрального смысла человеческой деятельности, 
что культура как феномен, рожденный незаурядностью, открытостью челове-
ческой природы, развертыванием творческой деятельности человека, должна 
быть направлена на поиск сакрального смысла бытия» [3].

В осмыслении путей моделирования будущего образования в вузах куль-
туры огромную роль приобретает глубокое исследование известного ученого, 
философа, антрополога Я.В. Чеснова. «Народная культура. Философско-ан-
тропологический подход» [18]. Основательно исследуя проблему «качества 
человеческого ресурса» и «проблему человеческого потенциала», автор под-
черкивает, что именно «Человеческий потенциал» сегодня выступает в каче-
стве структурного центра выживания человечества, связанного с проблемой 
этно-культурно-религиозной идентичности, которая, по его мнению, оказалась 
вне поля культурных проблем.

Такие темы как сакральное, ритуал, традиция, этнокультура, подчеркивает 
автор, обретают современное звучание в рамках темы «Диаспоры» как одного из 
самых древних этнокультурных институтов идентичности человека, прошедшей 
проверку на историческую подлинность. Автор отмечает, что «сквозь диаспору 
на нас смотрит судьба этноса» и отмечает, что Москва – это столица с тысяче-
летним диаспориальным опытом жизни. «Диаспора – место встречи поколений, 
самобытный организм народной жизни и народной культуры» – пишет он [18].

Важные философские выводы Е.В. Чеснова о значимости формирования 
этнологического видения Мира содержит фундаментальную идею экологи-
ческой составляющей современного гуманитарного знания, которое должно 
стать основой «примирения» Человека с Природой.

Космос современной культуры настолько сложен и фрагментарен, подчер-
кивает автор, что нуждается в собственной самоидентификации и предлагает 
фундаментальную идею «повышения статусности бессознательного» в муль-
тикультурном современном пространстве.

В повышении статусности «бессознательного» в культуре несомненно 
огромную роль сыграют исследования всемирно известного ученого, осново-
положника аналитической психологии и психотерапии Карла Густава Юнга, в 
частности, его знаменитый труд «Душа и миф. Шесть архетипов» (Юнг, 2004) 
и исследование М.Б. Менского «Сознание и квантовая механика. Жизнь в па-
раллельных мирах (Чудеса сознания – из квантовой реальности)» [6].

Исследовать сложные обозначенные проблемы поможет «Сакральная Гео-
метрия», как самая древняя из наук, позволяющая познавать Бога, Вселенную, 
Природу и Человека в Единстве.

Гармонично соединяя в себе различные виды искусства и науки, прозрения 
мистиков и принципы квантовой физики, древние знания о психике человека – са-
кральная геометрия доказывает, что форма – это средоточие психической энергии, 
генератор СИЛЫ, ВРАТА в другие миры. Любая форма несет в себе определен-
ную энергию, как позитивную, так и негативную.

В сакральной геометрии исследуются не только пропорции и взаимоот-
ношения форм, являющихся матрицами законов и структур мироздания, но и 
динамические процессы жизни, которые отражают взаимодействие энергии и 
различных Уровней Сознания.

Следует отметить в целом, что Идея признания Человечеством объективного 
существования психического мира и психической материи как пространства меч-
ты и фантазии является одной из главных в процессе моделирования образования 
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будущего в вузах культуры. В связи с этим на первый план выходят Идеи Транс-
формации ритуала как пситехнологии развития духосознания человечества, цель 
которых – преображение интеллекта, чувств и психики [13]. У человека ритуал бе-
рет начало в области интуитивного восприятия и потому ритуал рассматривают как 
психическую технологию, связанную с важными биологическими процессами и 
проблемами исцеления. Ритуал расширяет и увеличивает возможности человека к 
восприимчивости космических сил и космического действия. По сути, это вырабо-
танная веками технология общения с Небом, Землей, Природой, предками, это уни-
кальный театр творчества и жизни, формирующийся на энергиях творчества как 
культурно-модифицированном аспекте инстинкта самосохранения [9; 10]. Ритуал 
в понимании сакральной геометрии – это есть сам Человек, символически повто-
ряющий Божественный процесс Творения. Ритуал подразумевает символические 
формы, символические слова и символические действия. Смысл ритуала – напра-
вить каждого участника к приобретению Божественной силы. Звук, геометриче-
ские формы, ясные, чистые намерения, любовь и радость – вот необходимые со-
ставляющие элементы ритуала священной геометрии. Главное, что все они должны 
отвечать Законам Золотого Сечения.

Предлагаем «Модель Древа развития Духосознания»:

Модель «Древа развития Духосознания». Источник: Составлено автором

 
Культура должна быть направлена  

на поиск сакрального смысла бытия 
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Именно вузы культуры обладают уникальными теоретическими и практиче-
скими знаниями, огромным опытом работы в этом плане, набором многообразных 
технологий обучения творчеству, применения древних ритуалов и формированию 
новых, современных [13]. Можно сказать, что, по сути, в течение всего своего су-
ществования они разрабатывали уникальные Идеи всех этносов России и творче-
ские технологии с учетом специфики разнообразных территорий и культур стра-
ны. Поистине это колоссальный опыт, не имеющий аналогов в мире [12].

В последнее время в связи с развитием цифровых технологий активно ис-
пользуется древняя наука «Гематрия» как новый инструмент познания Мира, 
познания сути вещей, проявления скрытых истин, как метод работы с мысля-
ми, ибо мысли, переведенные в слова, творят реальность. В этом плане следует 
отметить уникальный словарь образного мышления «Ключи к тайникам нашей 
древней памяти» [15], который был использован в данном исследовании.

Трансформация вузов культуры России – это процесс длительный, но тре-
бующий уже сегодня принятия решения о «переходе» к новым направлени-
ям развития, все дело в том, что Растущее в течение бесчисленных жизней 
Человеческое сознание развертывает ступень за ступенью все скрытые в нас 
возможности и, будучи частью Космоса, Человек подобно ему безграничен 
в своем творческом потенциале. А его главная миссия есть раскрытие Кос-

мического Лотоса Красоты Великой ма-
тери-Природы и формирование своего 
Духовного Лидерства. Мы жили и пока 
живем под девизом «Время – деньги», 
но наступает новое время, а значит, ме-
няется время и его девиз: теперь «Время 
– это искусство», о чем проинформирова-
ла человечество Всемирная организация 
«Планетарная Сеть Искусств».

Представляем разработанную в свое 
время «Модель развития Новой культу-
ры, Нового искусства и Новой социально-
культурной среды «Цветок жизни» [8].

Константные настройки:
1. Постоянный рост Духовной составляющей (работа с моделью Древо раз-

вития Духослознания»)
2. Развитие науки о культуре, постоянный рост научной составляющей
3. Развитие математики культуры
4. Развитие культуры и искусства как технологий психофизического оздо-

ровления людей, арттерапия
5. Культура и искусство – мост между Природой и Человеком, постоян-

ный рост их сотрудничества, развитие этнологического мышления как основы 
«примирения» с природой

6. Сохранение многообразия культур как основы развития и конкуренции
7. Развитие экономики Духовного производства
8. Развитие Новой культуры, Нового искусства и новой социально-культурной 

среды
В результате исследования возможностей трансформации деятельность ву-

зов культуры можно сделать некоторые выводы: 
• система вузов культуры России – уникальная модель образования бу-

дущего, «привязанная» к «архетипному» ландшафту России, территориям, с 
которыми «отработан» механизм взаимодействия и сотрудничества через эт-
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нокультуры народов страны. Сложившаяся ситуация позволяет приступить к 
развитию программ развитие «Духосознания» и «образовательных ритуалов» 
как осознанных психических и творческих технологий, направленных на рас-
ширение сознания, развитие интуиции, творческого воображения, человече-
ского потенциала и в целом на развитие ноосферной культуры будущего чело-
вечества как культуры целительной и здоровьесберегающей.

• решить выше обозначенную проблему возможно, опираясь на фундамен-
тальные космогонические идеи, направленные на осознание единства законов 
физического и духовного мира и идеологию осознанного отношения к эволю-
ции современного человечества;

• осуществить переход на новый качественный уровень образования в ин-
ститутах культуры позволяют этнокультуры народов России – сокровищницы 
Духа и знаний, богатейшего опыта сохранения и развития всех этносов стра-
ны, технологии и методы Сакральной Геометрии, древней науки «Гематрия» и 
цифровые технологии.
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АКТУАльНОСТь ИзУЧЕНИя ПРОФЕССИОНАльНЫх 
КОМПЕТЕНЦИЙ вОСПИТАТЕлЕЙ ДОШКОльНОГО 

ОБРАзОвАТЕльНОГО УЧРЕЖДЕНИя
Самоходкина л.Г. (Краснодар)

Аннотация. В статье рассматриваются основания для проведения научно-
практического исследования по изучению профессиональных компетенций 
воспитателей современного дошкольного образовательного учреждения, ана-
лизируются нормативные и правовые документы, которые содержат аспекты 
изучения и оценки профессиональных компетенций педагогов.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, оценка качества, эффектив-
ность педагогической деятельности, дошкольное образовательное учреждение.

Профессиональные компетенции педагогов рассматриваются в рамках Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об образо-
вании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023), 
федеральных образовательных стандартов высшего, профессионального и до-
школьного образования. В документах обозначена значимость создания усло-
вий «…для эффективного выполнения профессиональных задач, достижения 
высокого уровня в осуществлении профессиональной деятельности, реализа-
ция права и свободы выбора личностного и профессионального развития».

Механизмы оценки качества образования и формирования компетенций 
представлены в виде независимой оценки качества образования (в ред. Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ, ст.95.2) – процедура, осуществляемая 
экспертами с целью анализа образовательных программ и содержания деятель-
ности организации для достижения высокого качества образования; самооцен-
ки, которая представлена процедурой анализа образовательных программ и 
содержания деятельности организации самостоятельно для достижения вы-
сокого качества образования с прогностической целью. Документ содержит 
показатели оценки, но трудно выделить компетенции, которыми должны об-
ладать эксперты [1, c. 116]. 

Специфика дошкольного уровня образования заключается в отсутствии 
показателей достижений воспитанников при оценке качества образования. В 
соответствие с п 4.3. Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования [2, c. 3]. «Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
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(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оцен-
ки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением про-
межуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников».

При этом, одним из решающих условий качественного дошкольного обра-
зования являются психолого-педагогические условия, созданные педагогами 
дошкольного образования. Для создания таких условий профессиональный 
стандарт педагога предполагает: систематический анализ эффективности пе-
дагогической деятельности по реализации образовательных программ, оцени-
вание качества реализации образовательной программы, условий, проведение 
мониторинговых исследований.

Не менее 50% педагогов общеобразовательных организаций должно быть 
вовлечено в национальную систему профессионального роста педагогических 
работников. Реализация Национального проекта «Образование» (2019-2024 
гг.) нацелила на достижение высокого качества образования:

• «…внедрение национальной системы профессионального роста педаго-
гических работников»;

• «…формирование системы непрерывного обновления работающими 
гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых про-
фессиональных навыков»;

• «…создание условий для развития наставничества, поддержки обществен-
ных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства)».

Компетенция оценки эффективности деятельности для многих педагогов 
является новой, не формируемой в условиях традиционного подхода в обуче-
нии. С целью обеспечения реализации перечисленных задач актуальным яв-
ляется изучение проблемы формирования компетенций оценки эффективно-
сти деятельности педагогов дошкольного образования. Внутренняя и внешняя 
оценка эффективности деятельности обеспечивает условия успешного реше-
ния задач развития компетенций педагогов и стратегического планирования в 
дошкольной образовательной организации.

Федеральные государственные образовательные стандарты каждого уровня 
образования регламентируют специфичное содержание, критерии и механизм 
оценки в соответствии со спецификой данного уровня. Для оценки эффективно-
сти деятельности педагогами дошкольного образования по созданию необходи-
мых условий воспитания и развития воспитанников ДОО существует несколько 
моделей (федерального, краевого, муниципального и локального уровней).

Оценка эффективности деятельности педагога дошкольного образования не 
ориентируется на конкретные достижения воспитанников, главным критерием 
рассматривается эффективность педагогической деятельности педагога до-
школьного образования как центральной фигуры образовательного процесса 
[3, c. 126]. Разные государственные научные, управленческие и общественные 
структуры рассматривают вопросы оценки качества деятельности педагога до-
школьного образования и разрабатывают комплексные модели такой оценки. 

С этой целью используются как отечественный, так и зарубежный опыт 
оценки качества дошкольного образования:

Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных об-
разовательных организациях ECERS-R разработаны на основе работы амери-
канского педагога Деборы Крейгер и предлагают в качестве критериев оценки 
изучение процесса деятельности педагогов, детей, родителей, администрации 
и вспомогательного персонала, условий реализации деятельности [5, c. 8].
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МКДО-2021 – Концепция мониторинга качества дошкольного образования 
Российской Федерации (далее МКДО) разработана АНО ДПО «Национальный 
институт качества образования» под руководством Федосовой И. Е. [4, c. 3].

Региональная система оценки качества дошкольного образования, разрабо-
танная кафедрой развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодар-
ского края в 2021 г. составлена на основе требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 
ДО). Проведение процедур оценивания происходит на уровне ДОО внешними 
экспертами и в форме самоанализа.

Таким образом, изучение профессиональных компетенций воспитателей 
дошкольного образовательного учреждения в современных условиях можно 
считать актуальным.
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ИСТОРИЧЕСКАя ПРОБлЕМАТИКА в ПРАвОСлАвНОЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ НОвОСИБИРСКОЙ МИТРОПОлИИ

Гладышев Д.Ю. (Новосибирск) 
Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает вклад современной 

Русской Православной Церкви в изучение и популяризацию истории. В каче-
стве источника для изучения данного вопроса использованы СМИ, издаваемые 
в настоящее время в Новосибирской митрополии Русской Православной Церк-
ви. Автор видит закономерность обращения Церкви к этому вопросу, исходя из 
изначального отношения православия к исторической науке.

Ключевые слова: Христианство. Православие. СМИ. Библия. Историоцен-
тризм. Святые. Жития.

Исследователи христианства пишут о его историцентризме. Действитель-
но, главная книга христианства – Библия содержит описание истории взаи-
моотношений человека с Богом. В обширном комплексе ветхозаветных книг 
специалисты выделяют отдельную категорию – исторические книги.
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В православной традиции есть большое количество святых, которые от рожде-
ния были обычными людьми, но потом прославившимися. Жития святых – осо-
бый вид литературы, тесно связанный с историей. В России известны многотом-
ные собрания житий митрополита Московского и всея Руси Макария (1482-1563) 
и митрополита Димитрия Ростовского (1651-1709). В наше время продолжают 
создаваться жития святых, в том числе новомучеников, пострадавших за веру в 
годы гонений на Православную Церковь в советское время. Многотомное издание 
таких житий в наше время составляет игумен Дамаскин (Орловский), клирик хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе в Москве.

Составители современных нормативных документов Русской Православной 
Церкви также обращаются к вопросам истории. Так, историческая проблемати-
ка рассматривается в «Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви», в «Концепции организации молодежной работы и молодежного слу-
жения в Русской Православной Церкви». В них вопросам отечественной и все-
мирной истории посвящены целые разделы. Одной из задач церковной работы с 
молодежью является «воспитание в молодом поколении почтения к родителям, 
уважения к старшим, любви к Родине в духе христианских заповедей» [1]

Для нашего времени характерно большое количество бумажных и электрон-
ных церковных СМИ. В социальных сетях действуют группы храмов, монасты-
рей, воскресных школ, православных гимназий, семинарий, различных темати-
ческих объединений православной общественности. У Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла есть своя страница в социальной сети ВКонтакте.

Патриарх Кирилл часто обращается к вопросам истории в дидактических 
и исследовательских целях. Для его восприятия истории характерно высказы-
вание: «День памяти святого равноапостольного князя Владимира становится 
великим праздником всей нашей Церкви. Мы должны помнить об этом собы-
тии, потому что это – наш исток. Из этого истока родилась мощная цивилиза-
ция – самобытная, с великим напряжением религиозной жизни» [2, c. 74] В 
приведенном высказывании виден поиск элементов актуальности истории для 
современности. 

Более явно дидактичность обращения к истории видна в другом отрывке из 
сочинений Патриарха Кирилла, тоже касающегося святого равноапостольного 
великого князя Владимира: «Каждый, в том числе христианин, должен задать 
себе вопрос, а не поклоняется ли он каким – то идолам, языческим божкам, 
внимание к которым оттесняет на периферию подлинную спасительную веру 
в Единого Истинного Бога и посланного Им Иисуса Христа? И это вопро-
шание каждого о самом себе, направленное к самому себе, к своей совести, 
должно помочь нам понять: а не являемся ли мы идолопоклонниками, даже 
принадлежа формально к наследникам святого равноапостольного великого 
князя Владимира? Форма и объекты поклонения меняются, но суть остается 
та же, что у идолопоклонников древности, когда мы поклоняемся ложным цен-
ностям, неким идолам, пренебрегая великими заветами, которые обращены к 
нам Самим Господом и Спасителем через Его Божественное Слово. Утверждая 
эти заветы, трудились наши благочестивые предки – просвещали словом Хри-
стовой истины наш народ, строили храмы и монастыри, создавали бесценные 
сокровища нашей национальной православной культуры. И дай Бог, чтобы и 
мы, люди XXI века, могли освободиться от влияния ложных богов, тех идолов, 
поклонение которым несет смерть душе и нередко болезни нашему телу. Вспо-
миная Крещение Руси, великий подвиг равноапостольного князя Владимира, 
повернувшего историческое развитие нашей страны, вспоминая великий акт 
христианизации нашего народа, явившего миру множество подвижников, свя-
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тых, преподобных, святителей, давайте и мы встанем среди всех тех, кто нам 
предшествовал, – мысленно, идейно, духовно, с тем чтобы и сегодня так же ут-
верждать ценности Православия, ценности христианской жизни, которые ода-
ривают человека силой преодолевать тяготение к идолопоклонству» [3, c. 197] 

Интересен контекст использования Патриархом Кириллом в приведенном 
отрывке исторической тематики: современное идолопоклонство, изменение 
форм идолопоклонства с течением времени, экскурс в историю Крещения 
Руси, призыв к современным людям встать в один духовный ряд со своими 
предками, отстаивавшими ценности православия.

Дидактическое и исследовательское направления рассмотрения историче-
ских вопросов характерны для современной Русской Православной Церкви.

Находят они отражение и в бумажных, и в электронных СМИ, выходящих 
в Новосибирской митрополии. Главный печатный орган Новосибирской ми-
трополии – «Вестник Новосибирской Митрополии». В нем постоянно наря-
ду с новостями текущей жизни митрополии публикуются исторические ма-
териалы. Из последних публикаций нужно отметить цикл статей протоиерея 
Бориса Пивоварова, посвященных 100-летию изъятия церковных ценностей, 
юбилею К.Д. Ушинского (1823-1871), житиям Новосибирских святых Наряду 
со статьями по столь масштабным проблемам публикуются статьи по более 
локальным, но не менее интересным вопросам. Например, статья протоиерея 
Бориса Пивоварова о поэтическом наследии преподобного Макария Алтайско-
го (1792-1847). По случаю крупных церковных и государственных торжеств 
выходят тематические выпуски данной газеты.

Раз в год выходит фундаментальный «Богословский сборник», содержащий 
статьи научной направленности. Кроме того, в нем публикуются источники по 
истории нашей митрополии и в целом православной церкви. В нем есть рубри-
ки: Архипастырские праздничные послания; Агиография и краеведение; Бого-
словское и религиозное образование; Духовно-нравственные проблемы совре-
менного общества; Материалы конференций; Миссионерство; Православная 
культура России; Проповеди; Публикации (печатаются труды либо до сих пор 
не публиковавшиеся, либо являющиеся библиографической редкостью); Рабо-
ты выпускников Новосибирской Православной Духовной Семинарии; Сибир-
ская церковная история; Статьи; Хроника и библиография.

Похож по своей направленности журнал «Живоносный Источник», изда-
ющийся в Искитимской епархии Новосибирской митрополии. В нем разме-
щаются статьи профессиональных историков и исследователей – любителей. 
Например, К.А. Голодяева, протоиерея Игоря Затолокина, Д. Евсюкова. В жур-
нале поднимаются проблемы истории различных семей.

В Сибирском центре колокольного искусства Новосибирской митрополии 
издается журнал «Сибирская звонница», в котором размещаются статьи исто-
рической направленности по вопросам кампанологии.

Также в Новосибирской митрополии выходит журнал для учащих и уча-
щихся «Источниковедение в школе», в котором наряду с другими, уже вскользь 
обозначенными темами, рассматриваются вопросы методики преподавания.

Наряду со столь масштабными исследованиями и изданиями в Новосибир-
ской митрополии есть СМИ, выходящие в тех или иных храмах. Например, 
журнал «Православная семья», который издается силами Сергиево-Казанско-
го храма р.п Краснообск. Каждый его выпуск бывает посвящен какой-то од-
ной сквозной теме. В соответствии с ней публикуются статьи исторического 
характера, генеалогической направленности, исторические очерки о тех или 
иных известных личностях и целых семейных династиях. Одни из постоянных 
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авторов журнала – Е. Чернакова, Ю. Лютина. Несколько раз публиковались 
статьи члена Региональной общественной организации «Новосибирское Исто-
рико-Родословное общество» Д.Ю.Гладышева по вопросам генеалогии. Исто-
рические статьи в этом журнале носят во много назидательный характер, выте-
кающий из направленности журнала на всех членом семьей разных возрастов. 
Другая категория исторических статей в этом журнале – это статьи, приуро-
ченные к тем или иным церковным и государственным праздникам. Некоторые 
носят этнографический характер. Например, статьи о традициях празднования 
Пасхи, Рождества Христова у разных народов в разные периоды истории.

В Соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского выходит 
газета «Православный миссионер», в которой наряду с другими рассматрива-
ются исторические и современные вопросы сектантства и борьбы с ним. За-
меткам этого издания свойственна проблематизация, а не спокойное описание.

Таков же характер статей в журнале «Душа». Они касаются вопросов исто-
рии, историософии, современного состояния церкви и мира в целом. В статьях 
в этом журнале ставятся те или иные проблемы преимущественно этического, 
вероучительного характера, касающиеся церковного этикета и представляются 
варианты их решения. В статьях ставятся проблемы, статьи заставляют читате-
ля задуматься. Зачастую они не дают однозначных ответов. Авторами выступа-
ют те или иные богословы современности. Причем, не только отечественные. 
Такой подход характерен и в отношении статей о знаковых событиях в исто-
рии, например, Победе в Великой Отечественной войне.

Большое количество статей исторического характера представлено на Ин-
формационно – образовательном Портале Новосибирской митрополии «Обра-
зование и Православие». Причем, на нем размещаются и некоторые материа-
лы, ранее опубликованные в бумажных СМИ. На Интернет-ресурсах храмов, 
монастырей обязательно есть раздел, посвященный их истории, размещается 
богатый иллюстративный материал.

Из анализа некоторых православных СМИ Новосибирской митрополии 
видно, что на их страницах широко представлена историческая тематика, рас-
считанная на различную читательскую аудиторию, начиная со школьников, ро-
дителей и кончая специалистами, учеными, духовенством.

При столь большом разнообразии целевой аудитории сквозными линиями 
всех публикаций являются патриотизм, защита традиционных ценностей и 
православной церкви. 

P.S. Следует обратить внимание на историческую литературу XIX-XX веков, 
которая не является собственно православной. Однако в ней подчеркивались ме-
сто и роль Русской Православной Церкви в истории России, начиная с момента 
Крещения Руси в 988 году и ранее, с момента посещения этих мест апостолом 
Андреем Первозванным. В работах Н.М. Карамзина (1766-1826), С.М. Соловье-
ва (1820-1879), В.О. Ключевского (1841-1911), С.Ф. Платонова (1860-1933) осо-
бое внимание уделялось деятельности Русской Православной Церкви. Многие 
авторы писали в рамках известной концепции «Православие. Самодержавие. 
Народность». В современной отечественной научной и публицистической исто-
рической литературе также изучается роль православия и Русской Православ-
ной Церкви в истории России. Через призму православия рассматривает всю 
русскую литературу А.Ю. Козлов в книге «Десять веков русской литературы». 
Автор утверждает и доказывает конкретными примерами, что даже литература 
советского периода была пронизана идеями и духом Православия. Современ-
ный историк, сотрудник МГУ, доктор исторических наук С.В. Перевезенцев 
ввел в научный оборот понятие «духовного фактора исторического развития». 
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Он исследует проблемы методологии православного понимания истории. Свой 
интересный взгляд на историю предложил всемирно известный художник, мыс-
литель, общественный деятель И.С. Глазунов (1930–2017) в объемном труде 
«Россия распятая».
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Аннотация. В статье рассматривается модель центра активности с учетом 
интеграции образовательных областей, направлений воспитания и видов дет-
ской деятельности в условиях дошкольной образовательной организации для 
детей старшего дошкольного возраста. Приводится пример модели по форми-
рованию основ безопасного поведения детей 5-7 лет в социуме.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, дошкольник, 
воспитатель, безопасность поведения, программа воспитания.

Организация детских видов деятельности в условиях дошкольной образо-
вательной организации (далее ДОО) регламентируется введением новых нор-
мативных документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 (далее – Стандарт); 

• Федеральная образовательная программа дошкольного образования – 
Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверж-
дении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 
(далее – ФОП ДО);

• Рекомендации по формированию инфраструктуры ДОО и комплектации 
учебно-методических материалов в целях реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования. – Институт возрастной физиологии РАН, 
Москва. 2022 г. [2, 3].

На основании выше перечисленных документов, воспитатель ДОО обе-
спечивает интеграцию образовательных областей, центров развития в соответ-
ствии с поставленными образовательными задачами.

Формирование основ безопасного поведения – это задача социально-ком-
муникативного, познавательного и физического развития – областей образова-
тельной программы дошкольного образования [2, c. 24; 5, с. 28]. 

Формирование основ безопасного поведения – это задача программы вос-
питания – направления трудовое и социальное воспитание.
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С целью решения данной задачи воспитатель может создать модель среды, 
интегрирующую различные образовательные области и направления воспита-
ния [1, c. 201].

Рассмотрим вариант интеграции центров развития в группе старшего до-
школьного возраста по формированию основ безопасного поведения:

• в центре двигательной активности (ДА) расположены картинки с прави-
лами безопасности при занятиях спортом;

• в центре игры находится (И) оборудование для сюжетно-ролевых игр 
«Поход», «Пожарные», «МЧС», «Больница», «Наш город»;

• в центре конструирования (К) представлены конструкторы, предметы, 
карточки для создания макетов и моделей «Мой город», «Безопасные дороги», 
«Светофор и дорожные знаки», «В деревне», «На море»;

• в центре логики и математики (ЛМ) расположены дидактические игры и 
рабочие листы по темам «Безопасность в быту», «Безопасность на водоеме», 
«Безопасность на дороге», «Безопасность в общественном месте», «Безопас-
ность с незнакомыми людьми», «Правила поведения при опасных ситуациях 
(пожар, наводнение, землетрясение, травмы)»;

• в центре экспериментирования (Э) находятся приборы для изучения 
свойств веществ и карточки с рисунками о влиянии человека на природу, здо-
ровье, растения, животных и мир в целом – экологической, исследовательской, 
валеологической направленности;

• в центре познания и коммуникации (ПК) расположены картотеки правил 
поведения, дидактические игры экологической, исследовательской, валеологи-
ческой, технической направленности;

• в книжном уголке (Ку) представлены макеты, рассказы и иллюстрации, 
энциклопедии и журналы, раскраски о растениях, животных, человеке эколо-
гической, исследовательской, валеологической, технической направленности;

• в центре театрализации и музицирования (ТМ) представлены материалы 
(в том числе бросовые) для создания шумовых музыкальных инструментов, 
костюмов, декораций для спектаклей экологической, социально-коммуника-
тивной направленности, карточки с рисунками персонажей для создания ав-
торского сценария;

• в центре уединения (У) имеются правила по соблюдению личных границ, 
уважения к выбору вида активности другими детьми;

• в центре творчества (Т) представлены различные материалы (бумага, кар-
тон, клей и т.д.) для создания картотек правил, дидактических игр экологиче-
ской, исследовательской, валеологической, технической направленности;

• - в центре коррекции (Кр) содержится материал для организации взаимо-
действия с ребенком ОВЗ (например, карточки или дидактические игры, для 
детей 4-5 лет) [4, c. 124; 3, c. 4].

Рисунок 1. Вариант интеграции центров активности для детей 5-7 лет в ДОО
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Рассмотрев содержание центров активности, предположим вариант интегра-
ции оборудования с учетом условных обозначений каждой зоны (рисунок 1):

Таким образом, интеграция центров происходит на основании принципа 
объединения материалов и оборудования, отражающих конкретные задачи об-
разовательной программы.
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СЕКЦИя ПО ПРОТИвОДЕЙСТвИЮ НАТОвСКОЙ АГРЕССИИ
Ромм в.в. (Новосибирск) 

В сентябре 2023 года в МСА при клубе «120» была организована секция 
"исследование и разработка программ по противодействию НАТОвской агрес-
сии на здоровье народов России". 

Прошло несколько заседаний, на которых мы создали первые образцы про-
грамм блокировки инфекционных излучателей бытовой электроники. 

За последний год я выяснил, что мой телефон, компьютер, телевизор из-
лучают какую-то негативно влияющую на меня энергию, Эти излучения идут 
как во включенном, так и в выключенном состоянии. Определить силу потока 
я не имел возможности, но шёл он круглые сутки, ежесекундно. 

– Где могут в телефоне прятаться излучатели? – пытался выяснить я у сво-
их знакомых, специалистов по электронике.

Я получал раздраженные и сердитые ответы, что любые электронные при-
боры излучают, но это фоновое излучение, не опасное для здоровья.

– Вреда не может быть, потому всё создано по высшим европейским стан-
дартам! – убеждали специалисты.

В своё время в соавторстве с целителями А. Герасимовым, В. Оконешнико-
вым, В. Лобковым, при благословении академика В.П. Казначеева, я написал 
шесть книг серии «Инженерия шаманизма». За эту работу Господь наградил, 
или наказал меня способностью выполнять многое из того, о чём писалось в 
этих монографиях. 

Рядом с приятными ощущениями возможности помочь безнадёжно боль-
ным, у меня появилась гиперчувствительность к опасным излучениям, даже 
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к таким слабым, которые излучаются моими сотовыми телефонами, компью-
терами. Излучения не фиксировались никакими приборами, а у меня пиково 
повышалось давление, появлялось головокружение, тошнота, головная боль. 
Таблетки не помогали. Для снятия приступов пригодился, полученный от 
Господа дар экстрасенсорики. Следовало прежде выяснить, что на меня так 
плохо действует. Диагностика показала, что излучения мобильной или телеви-
зионной связи в этом не виноваты. Но, рядом с этими рабочими излучениями, 
диагностика обнаруживала от двух до шести потоков излучений, зараженных 
той или иной инфекцией. Тестировались:

1. Раковые излучения,
2. Ковидные излучения, 
3. Излучения инфекции Герпеса,
4. Излучения инфекции Гепатита
5. Психотропные Излучения 
6. Наркотические излучения
Вполне возможно, что посылаются и иной яд для здоровья, но моего уровня 

чувствительности недостаточно, чтобы это определить..
Излучения воздействуют не только на меня. Они воздействуют на каждо-

го. Скорее всего, спрятаны в микрочипы, микропроцессоры. А этого в России 
теперь не производят. В 90-е годы, прислушиваясь к советам американцев, в 
России осуществлялась перестройка. Среди прочего, была уничтожена до ос-
нования электронная промышленность. Теперь страна выпрашивает и покупает 
чужие электронные приборы. 

Некоторые западные политики открыто заявляют, что их целью является 
уничтожение России, уничтожение всех русских. Они свои заявления под-
тверждают действиями. 50 западных стран посылают свои танки, пушки, 
снаряды, ракеты, спутники в зону боевых действий. Более года из западно-
го оружия убивают граждан России. Каждый телефон является электронным 
шпионом. Сотни тысяч неуловимых смертоносных шпионов.

Но кроме сообщения врагу о Вашем местоположении, этот шпион, оказы-
вается, прячет ещё и излучатели смертоносных инфекций. 

Тем же моим специалистам, которые доказывают, что такого не может быть, 
я напоминаю, что это вполне предсказуемый американский способ ведения во-
йны. честности. В 1763 году командующий северо-американским фортом Питт 
Саймон Эскуэр в знак перемирия подарил племени делаверов одеяла, заражен-
ные оспой. 

«Как защититься от воздействия электронных инфекций?» – такая задача 
была поставлена перед новой секцией МСА. За сентябрь были опробованы не-
сколько сложных программ блокировки. Они все показали эффективность. Но 
для запуска этих программ нужно было владение экстрасенсорной техникой. 
Требовались методы, которыми смог бы воспользоваться любой человек, без 
специальной подготовки. 

Решение подсказал профессор МСА Александр Александрович Лазорский. 
В своё время Лазорский был успешным учёным, затем отошел от мирских дел 
и построил в деревне Бердь церковь. Сейчас он является старостой церкви 
«Успения Пресвятой Богородицы» и мечтает построить еще одну церковь.

– Надо обратиться к Господу! – сказал Александр Александрович. – Соста-
вить соответствующую молитву.

Нам удалось написать молитву, которая успешно защищала. 
Ниже помещаем текст этой молитвы, чтобы каждый мог это проверить и 

защититься от излучений:
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«Дух Божий! Своей божественной силой и с Божьего соизволения отведи 
от меня все потоки ракового излучения моего компьютера. Во имя Отца, 
Сына и Святого Духа отведи, отведи, отведи!»

Надо повторять, пока не исчезнет инфекционный поток. Затем поблагодарить 
Господа.

Таким образом, можно блокировать другие излучатели, вставляя их в текст. 
Александр Александрович просил меня упомянуть, что читать молитву 

следует наедине, сосредоточившись и не отвлекаясь: «Вы остаётесь наедине с 
Господом и молите его о защите!».

Мы знаем, что Господь Всемогущ. Нам предоставляется ещё одна возмож-
ность ощутить частичку могущества Господа, его любви, его заботы о каждом 
человеке.

Музыка.
К моему ужасу, сентябрьские исследования обнаружили инфекции не 

только в телефонах, но и в музыкальных фонограммах. Оказалось, что в боль-
шинстве фонограмм, звучащих сегодня на дискотеках города, в теле и радио-
программах популярной и танцевальной музыки зашиты инфекционные излу-
чения. Набор был тот же, что и в случае с бытовой электроникой.

Каким-то образом фрагменты с инфекционными излучениями монтирова-
лись и монтируются в аудио-записи поп-музыки. 

Достаточно часто в том или ином городе России обнаруживались скандалы 
на молодёжных дискотеках. Практически открыто во время дискотек шла про-
дажа наркотиков. Если признать, что из динамиков молодых посетителей дис-
котек напитывают музыкальными наркотиками, то продажа рядом обычных 
наркотиков просто неизбежна.

Нельзя людям запретить слушать музыку. Это невозможно. Но решать про-
блему нужно. 

На мой взгляд, следует отказаться от зараженных фонограмм и перейти на 
живое исполнение. В России это возможно, потому что наши музыкальные 
ВУЗы выпускают много прекрасных исполнителей, которые могут любые со-
временные произведения исполнить по нотам наново. Необходимо ввести на 
телевидении и радио жесткий контроль и выпускать в эфир только чистые за-
писи. Конечно, это потребует много времени и много усилий. Тем же редакто-
рам придётся научиться выявлять музыкальные инфекции,

Но нельзя не отметить, что не только для жителей России, но жителей 
остальных стран мира проданы миллиарды заразных электронных чудес за-
падного мира. Заражение носит глобальный характер и направленно против 
всех народов Земли.

История знает примеры геноцида против того или иного народа. Теперь но-
вые нацисты, безбожные адепты «золотого миллиарда» осуществляют геноцид 
против всего человечества. 

Идёт война, на уничтожение миллионов и даже миллиардов людей. Враги 
человечества в этом идут войной и против Господа. Возможно, именно поэто-
му Господь так охотно отзывается на сегодняшнюю нашу мольбу о защите.
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СОвРЕМЕННОЕ МИРОвОззРЕНИЕ И ПРОБлЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

вдовин О.С. (Новосибирск) 
Все начинается с понимания происходящего
 Глобальный, духовный ракурс происходящего очень точно обозначен в ра-

боте Митрополита С-Петербургского и Ладожского, владыки Иоанна «Битва 
за Россию»: «Истоки «тайны беззакония» коренятся в седой древности. Ее от-
правной точкой являются события внешне мало значительные – в VIII и VII 
веках до Р. Х. под ударами Ассирии и Вавилона пали маленькие ближневосточ-
ные царства – Израильское (727 г. до Р.Х.) и Иудейское (606 г. до Р.Х.).

 Лишившись независимости и превратно истолковав священные книги, 
часть религиозных сект Израиля и Иудеи связали свои надежды на восста-
новление государственности с пришествием Мессии – царя Израильского, ко-
торый соделает их господами мира. Считая себя народом, якобы избранным 
Богом для господства, они ревниво оберегали свою национально-религиозную 
«исключительность». Закоснев в ожидании Мессии как политического и воен-
ного лидера, эти люди отвергли истинного Мессию – Иисуса Христа, пришед-
шего в мир с проповедью покаяния и любви… Обличая сатанинские истоки 
безмерной гордыни самозваных претендентов на мировое владычество, «Ии-
сус сказал им… Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего» 
(Иоанн. 8; 42, 44).

 Простить Ему этой правды «сионские мудрецы» не могли. Христос был окле-
ветан и по лжесвидетельству осужден на смерть… Тогда христианской Церкви 
была объявлена война. Вести ее открыто христоненавистники не могли, – не 
хватало сил. Их оружием в этой войне стали тайные общества и организации, 
скрывавшие за внешне благовидной деятельностью свою главную цель: низвер-
гнуть христианство, разрушить национальные государства и подготовить таким 
образом «добровольное» объединение мира в рамках единой международной 
политической структуры, под властью единого мирового правительства…

Ныне на наших глазах завершается один из последних актов этой грандиоз-
ной исторической драмы. Западный мир, хвастливо именующий себя «цивили-
зованным» и кичащийся многовековой христианской культурой, на деле являет 
собой жуткое зрелище тупого, животного равнодушия к вопросам истинно ду-
ховной жизни.» ([1], с. 14-15).

Какова же роль России в современном мире? Вот, что сказано в работе 
Владыки Иоанна, изданной в 1993 г. ([1], с. 21):

«Долгие столетия Русская Державность была той силой, которая препят-
ствовала осуществлению дьявольских замыслов. Ныне – при нашем попусти-
тельстве – она почти разрушена. Восстановление ее есть для России вопрос 
жизни или смерти… Державность – это государственное самосознание народа, 
добровольно принявшего на себя церковное послушание «удерживающего», 
то есть готового стоять насмерть на пути рвущегося в мир сатанинского зла…

Державность предполагает государственное воплощение этого религиоз-
но-нравственного идеала, построение общества, признающего своей целью не 
только земное, плотское преуспеяние граждан, но создание лучших условий 
для спасения души, для творения добра и пресечения зла.»

1. Русская православная вера – залог непобедимости Руси
Если внимательно вчитаться в описание жизни Святого Благоверного вели-

кого князя Александра Невского, то можно прийти к пониманию, в чем секрет 
его побед над превосходящими силами противников в жестокое время татаро-
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монгольского нашествия. Когда одновременно с запада нескончаемым потоком 
шли на восток, на Русь, воины-крестоносцы, посылаемые Папой Римским для 
утверждения на Руси католической веры.

Секрет победы в бою над превосходящими силами хорошо оснащенных 
рыцарей – крестоносцев, – в общем молитвенном настрое православного рус-
ского войска, во главе с Князем, на безоговорочную победу… Позади, за пле-
чами родная Русь, все родное и близкое, семьи, родная православная церковь. 
Нельзя все это отдать на попрание врагу, лучше умереть в бою…

И вот, православное войско превращается в единый организм, во главе с 
князем, ведомым Божьим промыслом. Молниеносный, неожиданный, непре-
одолимый натиск, еще усилие и … враг дрогнул и бежит…

Так была достигнута победа в Невской битве, после которой князя Алек-
сандра стали именовать Невским (15.07.1240). Так, с Божьей помощью, было 
разгромлено войско немецких рыцарей-крестоносцев на льду Чудского озера 
(5.04.1242)…

2. Сила Руси – в языке, культуре, традициях
Язык, на котором человек разговаривает, не просто средство передачи ин-

формации. Язык содержит глубинные сакральные коды народа.
Особенно образно и напевно это передается в Русской народной сказке. В 

ней мудрость, которая дошла из глубины поколений ([2]…
На традициях человек воспитывается, формируется как личность. На тра-

дициях воспитывается любовь к Родине, к своему народу…
3. Поле битвы – философия, мировоззрение
Философия – важнейшая составляющая социального мировоззрения, ми-

ровосприятия. Зачатки мировосприятия у человека – в появлении у него спо-
собности к рефлексии, самопознанию… 

Вот как сказано об этом в работе известного ученого, антрополога П. Тейяра 
де Шардена: «Рефлексия – это приобретенная сознанием способность сосредо-
точиться на самом себе и овладеть самим собой как предметом, обладающим 
своей специфической устойчивостью и своим специфическим значением, – спо-
собность уже не просто познавать, а познавать самого себя; не просто знать, а 
знать, что знаешь… Будучи рефлектирующими, мы не только отличаемся от жи-
вотного, но мы иные по сравнению с ним. Мы не простое изменение степени, а 
изменение природы, как результат изменения состояния.» ([3], с. 136-137).

Что касается Русской философской мысли, то, как сказано в работе извест-
ного философа В. Зеньковского ([4], с. 6): « Самостоятельное творчество в об-
ласти философии мы находим в России во 2-й половине 18 в… Было бы однако 
большой ошибкой думать, что до 2-й половины 18 в. философские запросы 
были чужды русскому уму – в действительности они проявлялись достаточно 
часто, но, за небольшими исключениями, они находили обычно свое разреше-
ние в религиозном миросозерцании».

Известны такие оригинальные направления Русской философии, как «Сла-
вянофильство» (Хомяков, Киреевский и др.), «Русский космизм» (Н.Ф. Федо-
ров, П.А. Флоренский, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, К.Э. Циолковский, В.И. 
Вернадский, А.Л. Чижевский и др.), «Марксистско-Ленинская философия» 
(Г.В. Плеханов, А. Богданов, В.И. Ленин).

Сейчас мы являемся свидетелями крушения основ Западно-Европейской 
культуры, предсказанной еще сто лет назад в работе О. Шпенглера «Закат Ев-
ропы». И поэтому борьба за умы, за мировоззрение, приобретает первостепен-
ное значение. Так, в статье «Троянские кони» (газета «Завтра», №36, 2022 г.) 
подробно описывается процесс переформатирования направления исследова-
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ний Российской философии, начиная с 80-х годов 20 века и в годы перестройки 
на базе ИФ РАН (головной ин-т).

В 1987 году послом США в СССР назначен Дж. Мэтлок – доктор фило-
софии, специалист по Russian Studies. В своих действиях он исходил из убеж-
дения, что СССР является наследником Российской империи, для победы над 
которой необходим прежде всего подрыв ее идеологической основы…

В конце 1980-х в Институте философии АН создан Центр «Этика нена-
силия» (руководители А. Гусейнов, Р. Апресян). Основу идейной программы 
Центра составила «теория ненасильственной борьбы» американского полито-
лога Джина Шарпа…

В начале 1990-х годов в России был инициирован процесс переподготовки 
и переаттестации преподавателей социально-гуманитарных наук в соответ-
ствии с западными стандартами. В 1992 году для практической реализации 
задачи учрежден Российский центр гуманитарного образования (РЦГО)…

Наряду с тенденцией управляемой переориентации Российской философии 
с национальной, традиционно-мыслительной культуры на глобалистско-либе-
ральные схемы, издавались творческие, оригинальные работы, развивающие 
идеи русской традиционной мысли. Например – работа д.ф.н. Кузнецова М.А. 
«Ноосферное мировоззрение». – М., 2005. 

4. Проблемы воспитания и образования в современной России
Современное Российское образование переживает глубокий кризис, это 

связано:
• С введением Болонской системы, с появлением установки, что учитель – 

это менеджер. Воспитательный процесс выведен за рамки образования.
• Аттестация школьников по результатам ОГЭ, ЕГЭ. Введение двух уров-

невого Высшего образования (бакалавр – магистр). Отход от традиционного 
специалитета и т.д.

Более глубокий анализ результатов преобразований в программе СОШ по-
казал, что: были нарушены традиции РКШ, преданы забвению замечательные 
наработки Советской педагогической школы ([5]).

Что представляется первостепенным и важным в Российском образовании. 
Какие изменения в нем хотелось бы увидеть:

• Возврат к глубоким традициям отечественного образования. Обращение 
к традициям РКШ, принципам К.Д. Ушинского.

• Обращение к педагогическим наработкам Советской школы. В частно-
сти, вернуть в школу лучшие образцы Советских учебников.

• Отойти от принципа «наукоцентричности» в образовании, сосредото-
читься на воспитании гармоничной, высокодуховной личности. Разработать и 
ввести школьный курс «Духовная история и культурные традиции России».
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РАЗДЕЛ 10
РАзвИТИЕ ТвОРЧЕСКИх СПОСОБНОСТЕЙ. 
ОДАРЕННЫЕ ОБУЧАЮщИЕСя в ФОКУСЕ  

РАзвИТИя ОБРАзОвАНИя
РАзвИТИЕ КРЕАТИвНЫх СПОСОБНОСТЕЙ УЧАщИхСя  
КАК СПОСОБ вОСПИТАНИя ТвОРЧЕСКОЙ лИЧНОСТИ  

НА УРОКАх РУССКОГО язЫКА И лИТЕРАТУРЫ
Тресцова С.в. (Витебск/ Беларусь)

«Невиданное еще в истории человечества ускорение научно-технического 
прогресса, лавинообразное нарастание наших познаний о мире и необходимость 
овладевать ими уже поставили перед педагогами и психологами ряд трудней-
ших задач. Школа на всех ее ступенях – начальная, средняя и высшая – отстает 
в этом отношении от требований жизни, и отставание не только не имеет тен-
денции к сокращению, но прогрессирует все заметнее. Каждому, кто знаком с 
положением дел в школе, ясно, что компенсировать это отставание путем уве-
личения сроков обучения либо путем пополнения программ новым материалом 
невозможно»[2.с.99]. Возможно, лишь развивая у ребенка способность творить.

«Не наступил ли наконец момент покончить с ужасающей теоретической 
пустотой некоего биологического мифа о гении и задать себе вопрос, не явля-
ется ли существование великих людей, совершенных личностей доказатель-
ством того, что стадия развития, достигнутая данным обществом, вообще де-
лает возможным такое совершенство... » – писал Люсьен Сэв.

Именно на этом строились уроки известных педагогов советского време-
ни В. А. Сухомлинского, И. П. Волкова, В. Ф. Шаталова, А. Н. Ту- бельского. 
Они предложили разные формы и методы обучения: проблемные экскурсии и 
прогулки; творческие конспекты, составление опорных сигналов, творческие 
книжки и дневники, уроки «открытых мыслей». Все это способствовало раз-
витию творческой активной личности учащихся.

Результаты анализа ряда исследований Л.М. Фридмана, Е.Н. Турецкого по-
зволили выявить следующие функции развития творческого мышления:

• самостоятельное усвоение знаний и способов действий;
• развитие творческого мышления (перенос знаний и умений в новую си-

туацию);
• видение новой проблемы в традиционной ситуации;
• видение новых признаков изучаемого объекта;
• преобразование известных способов деятельности и самостоятельное 

создание новых;
• развитие качеств ума, мыслительных навыков, формирование познава-

тельных умений;
• обучение учащихся приемам активного познавательного общения; раз-

витие мотивации учения, мотивации достижения.
«Творческие способности – продукт самодвижения, самостоятельно- го 

разрешения задач и вопросов, самостоятельного вскрытия закономерностей и 
связей между предметами и явлениями, продукт работы мозга по пути «от 
открытия истин, всем известных, к открытию истин, известных немногим, и, 
наконец, к открытию истин, никому не известных» (К. Э. Циолковский). Это 
продукт развития, развития свободного, при кото- ром интерес, увлечение и 
страсть – главные движущие силы» [2. с. 101].
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Главная идея такого рода исследований – идея преодоления внешне навя-
зываемых ограничений и стандартов мышления, в русле которой методы, при-
емы, разыгрываемые ситуации помогают учащимся достичь катарсиса, спо-
собствующего озарению и развитию креативности.

Креативность необходима человеку в деятельности и общении, в повседнев-
ной жизни. Во-первых, она определяет успешность деятельности представите-
лей профессии социономической группы (руководителя, педагога, психолога). 
Нельзя работать только с алгоритмизированными ре- комендациями и завершен-
ными теориями, обязательно надо учитывать нюансы психической организации 
конкретного человека, понимать дей- ствительное положение дел. Во-вторых, 
креативность помогает находить оригинальные решения сложных технических, 
организационных, научных проблем, создавать художественные произведения. 
К. Роджерс по этому поводу пишет: «Творческий характер имеют… действия ре-
бенка, изобретающего со своими товарищами новую игру; Эйнштейна, форму-
лирующего теорию относительности; домохозяйки, изобретающей новый соус 
для мяса; молодого автора, пишущего свой первый роман». В- третьих, креатив-
ный человек обладает большей привлекательностью в общении. И это связано 
не только с его постоянным развитием, изменением, но и с его открытостью к 
иному опыту. В-четвертых, креативность выступает мощным фактором разви-
тия личности, определяющим готовность изменяться, отказываться от стерео-
типов. В-пятых, изменчивость современного мира побуждает к креативности.

Технология развития креативности – это система заданий, касающихся худо-
жественных произведений, теоретических знаний и умения анализировать, со-
поставлять, рассуждать на уроках литературы и система заданий, при которой 
нормой является создавать, творить, креативить на уроках русского языка. «Про-
цесс обучения имеет специфические функции, обращенные к личностным каче-
ствам ребенка: развитие творческого мышления, способностей, духовного мира» 
[1.с.24], поэтому нет лучшего способа развития ребенка, чем раскрытие его твор-
ческого потенциала, его внутреннего «я». Важно, чтобы «все умели и любили 
думать, чтобы все были способны к творчеству, умели объяснять материал дру-
гому и обладали чувством социальной ответственности» [1, с. 25]. Для этого не-
обходимо создать оптимальные условия для взращивания у учащихся творческих 
способностей и потребностей самостоятельно находить оригинальные решения 
учебных и внеучебных задач; воспитывать творческую личность на традициях 
своего народа, умеющую достигать поставленных целей, постоянно совершен-
ствоваться, познавать не только окружающий мир, но и свое «я»; развивать креа-
тивное мышление, речевые умения и навыки для овладения приемами созидания, 
творческого и неординарного подхода к решению тех или иных проблем.

«Никаких генов для духовного содержания человека не существует, черты че-
ловеческой психики формируются с помощью общественно- практической дея-
тельности людей», – писал Н.П. Дубинин. Но деятельность должна быть направ-
ленной и полезной. А человек – обладать умениями. В частности, уметь давать 
определения понятиям с помощью приема описания объекта (что это такое? Чем 
отличается от других объектов и чем похоже на них?), характеристики. Разъясне-
ние проводится посредством примера. Используется прием сравнения, различе-
ния, ограничения и обобщения понятий. Уметь выдвигать гипотезы с помощью 
заданий «Определи условия», «Найди возможную причину события», «Самое 
логичное и самое нелогичное объяснения» и вопросов «А что если…», «А поче-
му?» Уметь высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. Это можно 
сделать с помощью заданий «Проверить правильность утверждений». Например, 
все деревья имеют ствол и ветви. Клен имеет ствол и ветви. Следовательно, клен 
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– дерево. Все волки серые. Рекс серый. Следовательно, он волк. Все сочинения 
Л.Н. Толстого нельзя прочитать за одну ночь. «Кавказский пленник» – сочине-
ние Л. Толстого. Следовательно, «Кавказский пленник» не может быть прочитан 
за одну ночь. Когда идет дождь, крыши домов мокрые. Крыши домов мокрые. 
Следовательно, идет дождь. «Скажи, на что похожи…» – узоры на ковре, обла-
ка, очертания деревьев за окном, старые автомобили, новые кроссовки. Назови-
те предметы одновременно твердые и прозрачные (лед, янтарь, стекло, пластик); 
одновременно блестящие, синие, твердые. «Как люди смотрят на мир». Попросить 
ребят ответить на вопрос, что изображено, если на бумаге нарисованы компози-
ции из геометрических тел или линий. То есть, работать с метафорами, эпитетами, 
оксюморонами и другими изобразительно-выразительными средствами языка. 
Их надо найти в тексте, объяснить значение. Но самое интересное, когда ребенок 
сам пытается что-то сочинить (прозу или поэзию), обязательно использовав воз-
можности языка. Уметь вести наблюдения. Для этого можно использовать парные 
картинки, содержащие отличия; описать предмет, убрать его и описать его же по 
памяти. Важно уметь задавать вопросы. Поэтому начинаем так: задумать предмет, 
а чтобы его отгадать, остальные должны за- дать вопросы: Это то, что находится в 
доме? Это предмет оранжевого цвета? и т. д. Есть несколько уровней креативной 
постановки вопросов. Описательные: кто, как, что, где, когда? Каузальные: поче-
му, кто, как, что делает? Субъективный: что я об этом знаю, при этом чувствую? 
Воображаемый: что было бы, если бы? Оценочный: что правильно, а что нет? Во-
прос, ориентированный на будущее: куда дальше?

Важное на сегодняшний день умение – научить ребят создавать тексты. На-
чинаем работать с 5 класса и поэтапно: 1 этап – впечатление, 2 – задать себе 
вопросы, что нового узнаю, насколько интересно, судя по заголовку, 3 – чте-
ние, 4 – выделение главного и второстепенного, 5 – резюме (оценка содержа-
ния, структуры). Учимся делать это устно, затем письменно. На доске обычно 
таблица с разными видами связи. Иначе логика будет потеряна, до вывода не 
дойдем. Кроме того, можно использовать схемы «Паучок» и «Дерево». Они 
способствуют развитию умений выделять главное и второстепенное.

Развитие умения классифицировать не менее важно. Задание «Классифициро-
вание понятий». Предлагаю ответить на вопросы: «Чем отличаются и чем похожи 
банан и персик?» Затем присоединяю слово картофель и т. д. Ряды слов: банан, 
персик, картофель, мясо, молоко, воздух, бактерия, камень; колокольчик, рожок, 
телефон, радио, газета, книга, кар- тина, обучение, смущение. Развиваю способ-
ность видеть проблемы. На- пример, даю задание «Продолжи неоконченный рас-
сказ от имени разных персонажей» – ребенка, водителя грузовика, мэра города, 
вороны, сидя- щей на дереве, зайчика в лесу. («Осеннее небо покрылось черными 
туча- ми, и пошел снег. Крупные снежные хлопья падали на дома, деревья, троту-
ары, газоны, дороги…»; «В школьном коридоре кто-то уронил кожуру от банана. 
Миша бежал, наступил на нее и поскользнулся…» – Миша, учитель, врач, друг 
Миши, сестра, бабушка, случайный взрослый, пол, кожура банана; «Возле подъ-
езда нашего дома рабочие вырыли большую траншею. Они уже второй день чинят 
лежащие там трубы….» ). Или «Составь рассказ от имени другого». Представь, 
что ты на какое-то время стал… Опиши один день своей новой жизни. Или дано 
окончание рассказа, надо рассказать о том, что было в начале. Можно использо-
вать прием «Шесть шляп»: белая – факты, цифры. Какой информацией распола-
гаем? Какая необходима?, красная – что я чувствую по поводу данной проблемы, 
желтая – зачем это делать? Каковы будут результаты, осуществима ли эта идея?, 
зеленая – что можно предпринять, существует ли альтернатива?, синяя – рассуж-
дения о том, как мы мыслили. «Сколько значений у предмета». Предложить кир-
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пич, газету, кусочек мела, карандаш, коробку – найти как можно больше вариантов 
нетрадиционного, но при этом реального использования этого предмета. «Назови 
как можно больше при- знаков предмета», «Наблюдение очевидного». Ребенку 
предлагается рас- смотреть какой-либо хорошо знакомый ему объект и сказать, 
что видят его глаза в данную минуту. «Увидеть в другом свете». Ответить на во-
прос, как выглядит мир с их точки зрения. При этом можно поменять свет, цвет. 
Как вы отнесетесь к белому яблоку, синей котлете, красному воробью? Как на эти 
аномалии отреагирует окружающий мир? Какой мир днем, какой ночью?

Мне интересны креативные методы. Особенно метод вживания – «вчув-
ствование» человека в состояние другого объекта, метод эмпатии – посред-
ством чувственно-образных и мысленных представлений учащий- ся пытается 
«переселиться» в изучаемый объект, почувствовать и познать его: например, 
в сущность свечи, дерева, камня, кошки, облака и т. д.). Например, опишите 
картину А. Пластова «Первый снег», «вживаясь» в образ девочки, стоящей на 
крыльце, мальчика, березы, избы… Что вы почувствовали, ощутив себя этим 
объектом или субъектом, его внутренним состоянием? Задайте вопросы само-
му себе. Я снеговик. Почему я таю? Почему вызываю столько улыбок и столько 
желания меня разрушить? Почему я из снега? Или так. Представьте, что вы 
едете в автобусе, вдруг увидели слона. Опишите реакцию разных людей: учи-
теля, фокус- ника, клоуна, спортсмена, ребенка. Или так. Произношу фразу 
«золотой ключик». Что об этом подумает банкир, учитель литературы, ребе-
нок 5 лет, 10 лет, 15, светская дама, Снежная Королева, Буратино? Подобные 
упражнения развивают способность мыслить и понимать явления с раз- лич-
ных точек зрения, учат включать в познание не только разум, но и чувства.

К развитию у учащихся таких качеств, как наитие, озарение, инсайт приво-
дят следующие методы. Метод смыслового видения: задаются вопросы о при-
чинах возникновения объекта, о том, что у него внутри, по- чему он такой, а не 
другой. Метод образного видения – это эмоционально-образное исследование 
объекта. Например, глядя на горящую свечу, нарисовать увиденные в ней об-
разы, описать, на что она похожа. Метод символического видения заключается 
в отыскании или построении учеником связей между объектом и его симво-
лом (голубь – символ мира, света, добра). Учитель предлагает понаблюдать за 
объектами с целью увидеть и изобразить его символ в графической, знаковой, 
словесной и других формах. Метод сравнения – сравнение версий учащихся с 
теми, которые сформулированы писателями, философами, учеными. Работа 
с вопросами: что значит сравнить? Всегда ли и все можно сравнивать? Что не 
подлежит сравнению, на ваш взгляд, и все же сравните несравнимое.

Развитие креативности – это развитие любопытства, настойчивости, вну-
треннего интереса к полученному результату, к обсуждению сложных про-
блем, требующих нескольких решений, желание рисковать. Паль Торренс ска-
зал: «Креативность – это значит копать глубже, смотреть лучше, исправлять 
ошибки, беседовать с кошкой, нырять в глубину, проходить сквозь стены, за-
жигать солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее».
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ПСИхОМОТОРНАя ОДАРЕННОСТь ДЕТЕЙ  
ДОШКОльНОГО вОзРАСТА

Алехина Е.Н., Ивлева О.Н. (Новокузнецк)
Все дети-особенные, и этот факт неоспорим. Исследования в разных областях 

показали: практически любой нормальный ребенок имеет какой-либо талант или 
обладает потенциалом для его развития. Отсюда понятно, какую ответственность 
в плане определения таланта, имеющегося или потенциального, и в плане его раз-
вития должны нести педагоги. Словосочетание «одаренный ребенок» обозначает 
некую исключительность ребенка, качественное отличие его от сверстников.

В современной науке одаренность принято подразделять на общую, обе-
спечивающую достижения в самых различных сферах, и специальную, позво-
ляющую добиваться высоких результатов в определенном виде деятельности.

В практике работы пристальное внимание уделяют специальной одаренности 
(музыкальной, художественной, двигательной и др), так как специальные способ-
ности являются продуктом развития специальных продуктов развития специаль-
ных видов деятельности, имеющих ведущее значение в общем развитии человека.

Психомоторная одаренность – одним из видов специальной одаренности, в 
которой проявляется единство движений с психическими действиями (мышле-
ние, воображение, чувства). Являясь видом практической деятельности, пси-
хомоторная одаренность формируется и проявляется в плане художественно-
эстетическом (уровень эстетичности выполнения движений), познавательном 
(уровень освоения примеров решения двигательных задач), коммуникативном 
(уровень общения с партнером по игре), духовно-ценностном (уровень осозна-
ния ценности здоровья).

Дети, имеющие психомоторную одаренность очень стремительные, упор-
ные, выносливые, старательные, они прикладывают все усилия для достиже-
ния определенной цели. Они не боятся упасть, пораниться, ушибиться, они 
бегают, прыгают, соревнуются, могут быть наделены умением слушать музыку 
и сочетать гимнастические упражнения с музыкальным сопровождением, об-
ладают хорошей двигательной памятью, способностью копировать движения. 
Важной чертой детей с психомоторной одаренностью является умение сорев-
новаться, они стремятся к победе, умеют рисковать, доводить результаты своей 
деятельности до их соответствия самым высоким требованиям.

Принято считать: содержание образования одаренных детей должно быть 
нетрадиционным. Большинство программ и технологий, направленных на об-
учение одаренного ребенка, включают в образовательный процесс исследова-
ния и эксперименты, гипотезы, обучение умению размышлять.

Как правило, эти методы работы вплетают в спектр привычных видов дея-
тельности детей. Знания и навыки формируются в ходе занятий игрового типа, 
наилучшим образом дающих возможность каждому ребенку проявить свою 
индивидуальность.

Педагоги нашего детского сада большое внимание уделяется работе с ода-
ренными детьми. Создают условия для выявления, поддержки и развития де-
тей психомоторной одаренностью.

Творческая команда нашего ДОО разработала систему мониторинга для 
выявления одаренных воспитанников. В рамках мониторинга педагоги выяв-
ляют количество воспитанников, имеющих высокий уровень развития двига-
тельных качеств.

В ходе мониторинга были выделились две группы дошкольников с психо-
моторной одаренностью: спортивной и музыкально-танцевальной.
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Для одаренных детей творческая группа педагогов создала кружки допол-
нительного образования в детском саду. (Малыш-крепыш и Танцуем-играя). 

Работа с одаренными детьми – это сложный и никогда не прекращающийся 
процесс, требующий личностного роста педагога, его знаний, а также непо-
средственного участия родителей. Ведь только в тесном сотрудничестве дет-
ского сада и семьи мы можем добиться успеха.

лИТЕРАТУРА:
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ПРАКТИКА ДУхОвНО-НРАвСТвЕННОГО 
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО вОСПИТАНИя ПОДРАСТАЮщЕГО 

ПОКОлЕНИя НА зАНяТИях ОлИМПИАДНОЙ МАТЕМАТИКОЙ 
в СИСТЕМЕ ДОПОлНИТЕльНОГО ОБРАзОвАНИя

Овчарова О.А. (Куйбышев)
Целями развития дополнительного образования детей являются создание 

условий для самореализации и развития талантов детей, а также воспитание 
высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной лич-
ности [1]. Именно в дополнительном образовании чаще всего начинают про-
являться те или иные способности и первые таланты. Поэтому с системой до-
полнительного образования дети знакомятся еще до школы.

Современное дополнительное образование является отличной средой для 
воспитания и формирования духовно-нравственных и патриотических качеств 
личности учащихся. Ребята, приходящие с малых лет в систему дополнитель-
ного образования, представляют собой открытую книгу – что педагог в ней 
напишет, то в ней крупными буквами останется на всю жизнь.

Ежегодно, при формировании новой группы учащихся, педагоги сталкива-
ются с различными проблемами. Рассмотрим основные из них:

1. Сплочение вновь созданного коллектива, так как на кружки и секции 
приходят дети с разных школ, с разных районов, с различным социальным ста-
тусом родителей, что порождает борьбу за лидерство, социальное расслоение. 

2. Дефицит родительского внимания, остро отражающийся на поведении 
учащегося. У таких детей остро ощущаются проблемы с общением, как с пе-
дагогами, так и со сверстниками.

3. Отсутствие, либо частичная сформированность личностных качеств, не-
обходимых для гармоничного и всестороннего развития личности учащихся. К 
таким качествам можно отнести патриотизм и духовную нравственность. 

4. Отсутствие мотивации к освоению выбранной программы, что в итоге 
приводит интеллектуальной пассивности и отклонениям в поведении.

Занятия олимпиадной математикой в дополнительном образовании прово-
дятся в формате малых групп – не более 12 человек в группе, с разделением 
учащихся по возрастам. Не смотря на то, что на занятиях необходимо изучить 
новый материал, отработать пройденный, также очень важно решить все про-
блемы, указанные выше. 



421

Основные методы и приемы решения проблем вновь созданного детского кол-
лектива на занятиях олимпиадной математикой в дополнительном образовании:

1. Формирование духовно-нравственных качеств личности каждого ребенка 
невозможно в разрозненном коллективе. Учитывая особенности дополнитель-
ного образования, на занятия учащиеся приходят к четко назначенному времени 
и также уходят. Таким образом, у педагога нет «лишнего» времени на проведе-
ние бесед, игр на «сплочение коллектива» и проч. Сплочение и формирование 
дружного коллектива учащихся происходит непосредственно во время занятий. 
Ничто так не объединяет разрозненный детский коллектив, как совместная дея-
тельность. Очень хорошо в данном вопросе помогает разбиение детей на мини-
группы по 2-3 человека для решения задач по определенной теме на время. На 
следующем занятии детей необходимо разбивать вновь таким образом, чтобы 
в итоге каждый смог поработать с каждым. Когда учащиеся все познакомятся, 
поработают в парах, то задача по сплочению коллектива переходит на другой 
этап. В этот момент нужно спланировать участие детей в командных соревно-
ваниях. Учащиеся, в предвкушении предстоящих состязаний, объединяются в 
достаточно крепкую команду единомышленников, где один за всех и все за од-
ного. Участие в командных олимпиадах, математических турнирах с другими 
коллективами порождает дух здорового соперничества и честолюбия. И чтобы 
победить, всем членам команды нужно стать одним целым. Учащиеся понимают 
это неосознанно, на уровне ощущений. На данном этапе также возможна кри-
тика друг друга – и главная задача педагога в этот момент – провести вместе с 
учащимися рефлексию, а именно: показать, чего учащиеся добились на данный 
момент, на какой новый уровень вышли их знания, и подвести детей к мысли, 
что всего возможно достичь, действуя сообща, работая в команде. 

2. Работая над сплочением детского коллектива, мы параллельно решаем 
и вторую проблему – дефицит внимания. Дети очень чувствительны ко всему, 
и если в семье некоторым ребятам этого внимания не хватает, то наша зада-
ча – частично или полностью компенсировать данный недостаток. На данном 
этапе большая роль отводится формированию у детей вместе с чувством кол-
лективизма и ощущения нужности. Чтобы каждый ребенок чувствовал себя 
нужным своей команде, своему коллективу. Чтобы знал, что команде без него 
будет плохо, команда без него может не справиться. Работая в таком направ-
лении, педагог с учащимися в социальных сетях создают чаты для общения, в 
которых происходит обсуждение как учебных моментов, так и прочих, напри-
мер, поздравление учащихся с днем рождения. 

3. Работая над решением первого и второго вопроса, мы также попутно 
формируем духовно-нравственные качества каждого ребенка, входящего в 
коллектив. Каждый учащийся нашего коллектива знает, что такое настоящая 
дружба и доброта, взаимопомощь и взаимовыручка. 

В течение всего учебного года учащиеся объединения «Математика» при-
нимают участие в концертах, различных акциях и конкурсах. Мальчики чита-
ют нежные стихи мамам и бабушкам на концертах ко Дню Матери и Между-
народному женскому дню, а девочки поют трогательные песни на День Отца и 
День защитников отечества. 

Особую роль в развитии патриотизма и духовно-нравственных качеств лич-
ности учащихся во время учебных занятий занимают задачи. Задачи готовятся 
тематические, сюжетные, приуроченные к какому-либо празднику или дате. В 
начале занятия, приуроченного к какой-либо памятной дате педагог или уча-
щийся, подготовленный заранее, знакомит остальных с историческими фак-
тами, связанными с указанной датой. Рассмотрим несколько примеров задач.
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• Задача к международному женскому дню 8 марта, решаемая при помощи 
кругов «Эйлера»: «Папа хочет поздравить маму и дочь с 8 марта. Мама любит 
шоколад с орехами, а дочь с печеньем. У папы есть ровно 15 шоколадок. Каж-
дая из них с орехами или с печеньем. С орехами – 8, а с печеньем – 13. Сколько 
шоколадок маме и дочке придется кушать вместе?» (Ответ: 6.)

• Задача ко Дню блокады Ленинграда, решаемая при помощи «Эффекта «плюс-
минус один»: «Блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) длилась с 08.09.1941 
по 27.01.1944 года. Сколько дней длилась блокада?». (Ответ: 872 дня) [2].

Учащиеся начальных классов очень любят разгадывать ребусы и кроссвор-
ды. Тематикой для создания ребусов могут быть как названия различных горо-
дов-героев, так и названия боевой техники. В кроссворды можно зашифровать 
фамилии великих полководцев. 

4. Работая ответственно с проблемами, обозначенными выше, педагог па-
раллельно решает проблему сниженной мотивации, потому что:

• во-первых, учащиеся более охотно идут заниматься олимпиадной мате-
матикой в тот коллектив, в котором чувствуют себя нужными и важными, в 
коллектив, в котором занимаются твои единомышленники;

• во-вторых, в коллективе, в котором педагог старается сформировать и 
воспитать духовно-нравственные качества в каждом своем учащемся, посе-
щаемость занятий, как правило, выше, так как в таком коллективе нет места 
детскому буллингу и социальному неравенству;

• в-третьих, педагог на занятиях олимпиадной математикой предлагает не-
стандартные задачи на смекалку, сюжетные задачи, различные ребусы и голо-
воломки, что в свою очередь, повышает учебную мотивацию учащихся.

Таким образом, перечисленные выше проблемы различны и не связаны 
между собой. Но, решая одну проблему, опытный педагог попутно решает 
и остальные. А дружному сплоченному высокомотивированному детскому 
коллективу, каждый участник которого – гармонично-развитая личность, не 
страшны никакие проблемы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОвОЖДЕНИЕ РАзвИТИя 
ОДАРЕННОСТИ УЧАщИхСя КАК зАлОГ КАЧЕСТвА 

ОБРАзОвАНИя
Артёмова Е.М. (Костанай / Казахстан)

Динамичность происходящих в мире перемен, обусловило необходимость 
переосмысления основополагающих принципов мировых систем образования. 
В условиях стремительно меняющегося мира первыми ключевым вопросами 
для политиков в сфере образования являются вопросы: «Что подлежит измене-
нию учащимися в 21 веке?», «Каким образом учителя подготовят учащихся к 
21 веку?». В современных условиях роль образования как важнейшего фактора 
общественно-политической жизни и устойчивого социально-экономического 
развития общества существенно возросла. Возникшие мировые проблемы не-
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возможно решить без существенных изменений в системе образования, что 
подразумевает международное сотрудничество. Переход к информационному 
обществу существенно расширяет масштабы межкультурного взаимодействия.

Демократизация общества обусловлена необходимостью повышения уров-
ня готовности граждан к созидательной активности. В сфере образования 
становится общепризнанной равная значимость процессов формирования у 
школьника актуальных знаний и их практическое применение. 

Исходя, из данного обоснования необходимости изменений подходов пре-
подавания и обучения определен фокус задач мирового уровня: формирование 
у учащихся научной картины мира, которая соответствует современному уров-
ню научных знаний; интеграция личности в национальную и мировую культу-
ру; воспитание человека-гражданина, его совершенствование. Образование в 
координатах современности – компетентностный подход в образовании.

Современный Казахстан стремится к открытости и интеграции в европей-
ское и культурно-образовательное пространство. Поэтому Казахстан участвует 
в деятельности международных организаций. Говоря о перспективах сотруд-
ничества Казахстана и ОЭРС в области образования и науки, следует отметить 
намерение внедрения некоторых стандартов образования ОЭСР в Казахстане, о 
переходе образования на европейский стандарт – развития интеллекта и таланта, 
образования на протяжении всей жизни. Вектором казахстанского образования 
является: обеспечение высокого качества образования и развитие интеллекта; 
владение научным методом познания; исследовательское мышление, как основа 
самореализации. Развитие инновационной деятельности – одно из стратегиче-
ских направлений в образовании, требующих определенных условий. Образова-
ние – пространство личностного развития человека. Проблема – максимальное 
развитие личностного потенциала.

Парадигмой образования становятся утверждения: интеллектуальные спо-
собности, интеллектуальное производство, интеллектуальная собственность 
как важная форма собственности, интеллектуальное творчество. Принципи-
альное значение приобрёл поиск новых подходов педагогической деятельно-
сти, к повышению эффективности организации и управления образователь-
ными системами с ориентацией на качество. Предполагается наличие базовой 
грамотности в сочетании с глубоким концептуальным пониманием. 

Центральное место в обеспечении качества образовательного процесса 
принадлежит педагогу. Педагогическая деятельность направлена не только на 
развитие знаний и навыков, но и на личностное становление, принимая во вни-
мание важность индивидуализации обучения и формирование у учащихся ме-
тасознания – навыков обучения тому, как учиться. Ключевая идея – успешное 
применение теоретических знаний в практике.

Новые навыки в 21 веке, не новы. К примеру, навыки критического мыш-
ления и функциональные навыки являлись составляющими человеческого 
прогресса на протяжении всей его истории и находили признание своей зна-
чимости. Навыки приобретения широкого диапазона знаний (фактических и 
комплексно аналитических) не новы. 

В работе Платона «Республика» можно обнаружить идею многоаспектного 
развития интеллекта. У Шокана Уалиханова звучит идея европейского образо-
вания, при сохранении традиций и национальной культуры.

Для реализации изменений необходимо, чтобы школа была последователь-
на и динамична в обучении, в комплексном решении проблем, касающихся ин-
дивидуальности каждого ученика.
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Гимназия имени А.М. Горького города Костаная имеет огромный опыт ра-
боты в развитии и поддержки одаренных детей. Географическая карта учени-
ков: Казахстан, Россия, Великобритания, США, Германия, Чехия и т.д. Кар-
та интересов учеников многогранна. Практика показывает, что одаренные и 
талантливые ученики обладают или предрасположены к сложному выбору 
способностей и проявлению их в любой потенциально ценной области дея-
тельности. Ученики данной категории нуждаются в широком спектре образо-
вательных возможностей и услуг.

В фокусе качества необходим переход понимания одаренности и талантливо-
сти от моноаспектного к многоаспектному. Данный процесс перехода сопрово-
ждается изменением в понимании концепции самого интеллекта, который рас-
сматривается не как единое целое, а в условиях множественного интеллекта. 

Можно рассматривать интеллект как набор способностей, талантов, кото-
рые позволяют решить проблему, задачу. Решение задач и проблем должно 
быть полезным в одной или нескольких культурных контекстах. Одаренные и 
талантливые ученики обладают широким диапазоном способностей. Система 
критериев в отношении к концепции одаренности и таланта включают широ-
кий спектр общих интеллектуальных, академических, творческих, лидерских 
способностей. Одаренные и талантливые ученики должны иметь возможность 
проявлять свои способности, навыки и потенциал. По этому учителю необ-
ходим богатый и разноаспектный опыт для оказания компетентной помощи 
ученикам в реализации их потенциальных способностей. 

Особенностью понимания развития одаренности является система отношений 
– диалог согласия. Основа развития качества, как деятельный подход к обучению. 
Главное внимание при решении проблем и задач усовершенствования процесса 
преподавания и обучения в фокусе качества – оценивание для обучения. 

Опыт работы показывает, что центральное место в обеспечении качества 
образовательного процесса занимает тщательное проведение наблюдение за 
поведением учащихся в процессе обучения, выявлению одаренных и талант-
ливых учеников. Выявление, поддержка и развитие одаренных детей является 
направлением работы учителя. 

Педагогическая диагностика является основой индивидуального обучения, 
обеспечивает правильное определение результатов обучения, его качество, вы-
рисовывается реальное положение дел.

Аспекты диагностической деятельности: сравнение, анализ, прогнозирова-
ние, интерпретация, оглашение результатов. А формами отслеживания резуль-
татов является: наблюдение, тестирование, анкетирование, опрос, интервью, 
активность в учебной деятельности. 

Система оценки результатов труда: индивидуальные и коллективные па-
раметры. Результат – составление портфолио ученика, хотя существует риск 
формалистики, проблема критериев и измерителей.

Проблема педагогической диагностики названа в числе основных методо-
логических проблем. Необходимо научное обоснование каждого критерия, что 
сложно для учителя. Подбор диагностических средств тоже является пробле-
мой. Нужны наименее трудоёмкие диагностические методики и соблюдение 
принципов: ответственность, компетентность, моральная чистота.

Педагог представляет сложную интеллектуально- психологическую систе-
му. Отправной точкой в обеспечении качества является унификационная мо-
дель деятельности педагога, вариативный характер современного образования, 
свобода в выборе средств и способов решения педагогических задач обуслов-
ливают изменения в функциональном составе деятельности педагога. Возрас-
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тает степень влияния на качество преподавания проектного, коммуникативно-
го и конструктивного компонента. Они влияют не только на результат, но и на 
условие развития самой образовательной системы. Показатели качества пре-
подавания формулируется в виде перечней основных требований к знаниям, 
умениям, навыкам и личностным качествам педагога. Модель качества препо-
давания предполагает объединение в следующие понятия: управляющее дей-
ствие – качество преподавания – результат управления. Модель динамична, в 
ней должен быть процесс обеспечения качества преподавания как целенаправ-
ленное, последовательное, поступательное продвижение учителя по уровням 
педагогического мастерства, при котором происходит непрерывное изменение 
показателей качества его деятельности. Необходимо совершенствовать науч-
но-педагогическую подготовку, повышать методическую культуру. 

Наличие системы работы учителя – важнейший фактор качества образования. 
Системное, целенаправленное повышение педагогического мастерства – ключе-
вой компонент качества педагогической деятельности. Основные научные пози-
ции развития педагогической деятельности: рациональная интеграция технологий, 
систематизация и обновление диагностики, изменение в подходах планирования.

А. Дистервег утверждал, что роли учителя всегда уделялось большое вни-
мание. Профессиональное развитие – сложная система лейтмотивов и истоков 
активности. Источником саморазвития педагога является самосовершенство-
вание, а человеческие качества учителя являются ключевыми. Учитель соче-
тает в себе лучшие качества: гуманизм и высокий уровень профессионализма. 
Подробнее о роли и социальных функциях современного учителя и особенно-
стях современной школы см., например, [5], [6].
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ИНТЕГРАЦИя ОБщЕГО И ДОПОлНИТЕльНОГО  
ОБРАзОвАНИя КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОвАЦИОННОГО 

РАзвИТИя ОБРАзОвАТЕльНОЙ ОРГАНИзАЦИИ  
(на примере музыкального образования 
как исполнительского вида искусства)

Мозгова О.в. (Барнаул)
На современном этапе развития общества в системе российского образова-

ния выделяется тенденция усиления интеграционных процессов. Внедрение 
новых государственных стандартов, социально-экономические изменения в 
современном обществе – глобализация, стратификация общества, усиление 
кризисной ситуации в областях жизни человека, информационно технологиче-
ская революция, утрата базовых национальных и культурных ориентиров, со-
ставляющих основу цивилизации как мирового развития, предъявляют новые, 
более высокие требования к подготовленности современного выпускника, на-
личие у его представителей таких компетенций, как: 

• способность ориентироваться в различных предметных областях знания;
• эффективно работать с большими информационными потоками, создавая 

собственные базы данных;
• наличие основ критического мышления;
• способность к продуктивному творчеству и др.
Все вышеперечисленное находит отражение в указе президента РФ, наци-

ональном проекте «Образование», ФГОСе третьего поколения. Главная идея – 
развитие личности, её духовно-нравственное воспитание, ранняя профориента-
ция; ярко выражена воспитательная доминанта.

Таким образом, компетентностная парадигма образования в отличие от тра-
диционной ориентирована на формирование личностных, предметных и метапе-
редметных компетенций обучаемого, что сложно сделать в отсутствии активного 
взаимодействия с системой дополнительного образования. Необходимо создание 
специального образовательного пространства, требующего интенсивного перехо-
да современного учреждения на новый формат образования – компетентностный. 

Именно интеграция общего и дополнительного образования детей в обра-
зовательной организации обеспечивает условия:

• эффективной реализации индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся;

• успешного жизненного и профессионального самоопределения школьников;
• инновационного развития самой организации.
Мы говорим о том, что происходит распространение и повышение каче-

ства образования за счёт интеграции общего и дополнительного образования, 
а именно: 

• процесс воспитания, развитие и обучение становится динамичней;
• расширяется и углубляется возможность в саморазвитии;
• создаётся комфортная образовательная среда. Воспитание идёт незамет-

но для ребенка, обучение как игра – «добровольное преодоление необязатель-
ных препятствий» (Бернард Герберт Сьютс). 

Интеграция дополнительного и общего образования содействует развитию 
такой личности, как: 

• адекватно идентифицирующей себя в социокультурном пространстве;
• личности, ориентированной на общечеловеческие ценности, на ценности 

музыкального и культурного пространства; 



427

• адаптированной к жизни в обществе (ответственной за свои поступки и 
дела, свободной психологически, интеллектуально развитой);

• творческой, креативной и рефлексивной, ориентированной на успехи, 
способной к созданию ситуации успеха. 

Министр образования РФ С. Кравцов подчеркнул, что «развитие дополни-
тельного образования – не менее ответственная задача, чем организация обще-
образовательных программ» [3, C. 3]. 

Активное взаимодействие с системой дополнительного образования дает 
образовательной организации возможность обращать особое внимание на 
элективные курсы и факультативы, кружки и студии, работающие в условиях 
данной организации. Вариативная часть дополнительного образования разно-
образна и важна для будущего самоопределения обучающегося.

 Раскроем детальней процесс интеграции общего образования со сферой 
культуры и искусства, а именно речь идет о сфере музыкального образования, 
как исполнительского вида искусства. Мы полагаем, что музыка может быть и 
должна применяться как образовательная технология, нацеленная на развитие 
восприятия ребёнка, стимулирование головного мозга и его способностей.

Со времён античности образование всегда строилось как синтез наук, спорта 
и искусства, как следствие мы получали гармонично развитую личность. Наука 
признаёт выдающиеся значения музыки в развитии способности человека. Во 
вторую половине XX века психологическая наука открыла фундаментальную за-
кономерность: все открытия и достижения человечества, равно как и повседнев-
ная умственная деятельность требуется согласованность работы двух мозговых 
полушарий – левого и правового. Левое полушарие рационально, логично. Бла-
годаря его работе воплощаются все идеи, источником которых является правое 
полушарие. Оно интуитивно, эмоционально и заключает в себе наши творческие 
импульсы. На наш взгляд, занятия музыкой, как одного из видов внеурочной дея-
тельности, позволяют максимально развить оба этих полушария у ребенка; появ-
ляется «пластичность мозга» (Татьяна Черниговская). Проблемой музыкального 
образования с точки зрения музыкально-психологического развития занимались 
А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Теплов. Вопросы формирования идейно-эстетическо-
го воспитание рассматривались в трудах С.Т. Шацкого, Б.Т. Лихачёва; музыкаль-
ного воспитания – Д.Б. Кабалевского и др.

Открытия прошлых лет становятся актуальными. Признаётся ведущая роль 
музыкального образования в становлении растущей личности, в укреплении её 
конкурентно способности и социальной адаптивности. Опыт таких стран как 
Финляндия, США, Южная Корея, КНР, Якутия, которые внедрили в общеоб-
разовательные программы уроки музыки, поражает своими результатами. 

Выводы, связанные с опытом этих стран таковы, что музыка не отнима-
ет время, а, напротив, сокращает усилия, необходимые для освоения многих 
земных дел, так как активизирует работу мозга и гармонизирует все функции 
организма. Музыка является одной из форм общественного сознания, универ-
сальным средством духовно-нравственного воспитания и развития личности 
ребёнка. В ней отражается восприятие мира человеком, она заставляет думать, 
воздействует на душу и ум человека, формируя его интеллект, эмоциональный 
мир и творческие способности. Наслаждаясь музыкой, вы наслаждаетесь сво-
ими вибрациями, те есть самим собой. Значит, музыка – идеальное средство 
познать и полюбить себя. 

Дополнительное образование – «…территория выбора и неограниченных 
возможностей..» [4, С. 19-21]. А музыка – образовательная технология, создаю-
щая комфортную среду для развития мозга и гарантия жизненного успеха; по-
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мощник в создании современной, гармоничной личности, которая сможет легко 
вписаться в экономику XXI века с её высокими требованиями к эмоциональной 
устойчивости и творческой инициативе. Учиться музыке необходимо не для 
того, чтобы быть музыкантом, а чтобы быть лучшим в любой профессии.
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РАЗДЕЛ 11.
Из НАШЕГО АРхИвА

ГОРДОСТь РОССИИ
Эренбург Илья

Прошлой осенью немецкая газета «Берлинер берзенцайтунг» писала: «Мы 
возьмём Петербург, как мы взяли Париж». Немецкие биржевики хвастали. Они 
не взяли Парижа. Они вошли в Париж, как в гостиницу: нашлись швейцары, 
которые распахнули перед ними двери. Но Ленинград не гостиница. Ленин-
град – гордость России. Год назад обер-лейтенанты обдумывали, где они раз-
местятся: в Зимнем дворце или в «Астории». Их разместили – в земле.

Ленинград для нас больше, чем город. Дважды с него начиналась история 
России. Здесь избяная Русь стала великой державой. Всё в нём гармонично – 
вода и камень, небо и туманы. Его воспели Пушкин, Гоголь, Достоевский, Блок. 
Больше года каждый вечер мы в тоске думали: что с Ленинградом? Мы молчали: 
у нас на груди камень.

В немецком военном учебнике я как-то прочитал: «Ленинград не защищён 
никакими естественными преградами». Глупцы, они не понимали, что Ленин-
град защищён самой верной преградой – любовью России.

Кого только не посылал Гитлер на приступ Ленинграда! Здесь побывали 
и горные егеря, и «Голубая дивизия» испанцев, и дивизии СС, и полицейские 
батальоны, и фины, и телохранители фюрера. Свыше года шли бои за город.

 Под Ленинградом сражались все народы России. Русский, ленинградский 
слесарь Чистяков лежал у пулемёта, отбивая атаку немцев. Кончились ленты, 
он взялся за автомат. Опустели диски, он схватил гранаты. Он говорит: «Не 
начни они отходить, я бы задушил их руками». Трижды раненный украинец 
Пётр Хоменко продолжал сражаться и в рукопашном убил одиннадцать нем-
цев. Окружённый врагами, еврей-радист Рувим Сиринцон передал: «Огонь по 
мне». Сотню фашистов перебил узбек Рахманов.

Город Пушкин раньше назывался Царское Село. Это русский Версаль, го-
род дворцов и парков, город, где юный Пушкин повстречался с музой. Вот 
что приключилось в Пушкине три месяца тому назад. Машина, в которой ехал 
гитлеровский генерал, взорвалась. Это сын банщика, восьмилетний Женя 
Олейников, бросил в автомобиль ручную гранату. Немецкий солдат схватил 
мальчика и ударил его головой о дерево. Мать и отца Жени немцы расстреляли, 
дом сожгли. Но они не сожгли и не могли сжечь то великое чувство, которое 
поддерживало Ленинград в самые страшные дни, то чувство, которое застави-
ло малыша взять в руки гранату.

Немцы терзали прекрасный город бомбами и снарядами. Но женщины Ле-
нинграда под огнём продолжали работать, они делали патроны и гранаты для 
своих мужей.

Немцы пытались взять город измором. Прошлая зима была для жителей 
Ленинграда бесконечно трудной. Не было света, не было дров, не было воды, 
не было хлеба. Летом старшина Степан Лебедев показал мне письмо, которое 
он получил от своего двенадцатилетнего сына:

«Папа, ты, наверно, знаешь, что зима была у нас очень тяжёлая. Я тебе 
пишу всю чистую правду, что мамочка умерла 14 февраля. Она очень ослаб-
ла, последние дни не могла даже подняться. Папа, я её похоронил. Я достал 
салазки и отвёз, а один боец мне помог, мы до ночи вырыли могилу, я и поме-
тил. Папа, ты обо мне не беспокойся, у нас теперь полегчало, я крепкий, учусь 
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дома, как ты приказал, и работаю, мы помогаем на ремонте машин. А Ленин-
град они не взяли и не возьмут. Ты, папа, счастливый, что можешь их бить, ты 
отомсти за мамочку…»

Прочитав письмо, я заглянул в глаза старшины Степана Лебедева. Они го-
рели суровым огнём, и я понял: это – глаза России. Мы никогда не забудем про 
муки Ленинграда. Возмездие ещё впереди.

На выручку пришла Россия. Прошлой зимой по льду Ладоги грузовики вез-
ли хлеб Ленинграду. Летом моряки перевозили груз. Лётчики над вражескими 
орудиями провозили муку, лекарства, письма. Немцы накинули на шею Ленин-
града петлю, но Россия не дала им затянуть узел.

Вчера был незабываемый вечер. Мы узнали, что петля рассечена. Путь на 
Ленинград свободен.

Синявино, рабочие посёлки – эти имена говорят о горячих боях, о тысячах 
подвигов. Четырнадцать километров казались непроходимыми: ведь немцы 
укрепили каждый метр. Каждая пядь земли была у них фортом. Красная Армия 
пробила путь своей грудью.

Наше наступление подобно великой очистительной буре. С каждым днём 
буря эта растёт, ширится, охватывает новые фронты. Она валит преграды. Что-
от треснуло в сердце вчерашних завоевателей. Слов нет, немцы ещё отчаянно 
сопротивляются. Но минутами их сопротивление напоминает упорство само-
убийцы.

Наверно, Геббельс придумает сейчас, как подать немцам прорыв ленин-
градской блокады. Ложь германского командования рассчитана на непритяза-
тельных. Семнадцать дней уверяли, что Великие Луки в руках немцев. Потом 
даже заявили, что немецкая выручка пришла на помощь немецкому гарнизону. 
Теперь уверяют, что «немецкий гарнизон, улучив удобную минуту, вырвался 
из Великих Лук». Мы знаем, куда он «вырвался», – в могилу.

Фюрер пожаловал генералу фон Паулюсу дубовые листья к рыцарскому 
кресту. Дубов под Сталинградом нет. Но, согласно русскому обычаю, Красная 
Армия приготовила и фон Паулюсу, и его солдатам, агонизирующим под Ста-
линградом, осиновый кол.

Мы начали облаву на волка. Мы ждём, что звук рога дойдёт и до наших 
друзей. Нельзя терять время. Из Норвегии, из Югославии, из Голландии каж-
дый день прибывают в Россию новые немецкие части. Гитлер штопает свой 
рваный кафтан. Гитлер обнажает свой, ещё целый, бок. Мы зовём друзей не на 
помощь. Мы зовём их на облаву: не дать уйти волку.

19 января 1943

РУССКИЙ хАРАКТЕР
Толстой Алексей

Русский характер! – для небольшого рассказа название слишком много-
значительное. Что поделаешь, – мне именно и хочется поговорить с вами о 
русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его… Рассказывать ли о героических 
подвигах? Но их столько, что растеряешься, – который предпочесть. Вот меня 
и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он 
бил немцев – я рассказывать не стану, хотя он и носит Золотую звёздочку и 
половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, – кол-
хозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен 
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соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает 
из башни танка,- бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с 
влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнётся от 
душевной приязни. 

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая 
чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остаётся 
в человеке – ядро. Разумеется – у одного оно покрепче, у другого послабже, но 
и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным 
товарищем. Но приятель мой, Егор Дрёмов, и до войны был строгого поведе-
ния, чрезвычайно уважал и любил мать, Марию Поликарповну, и отца своего, 
Егора Егоровича. «Отец мой – человек степенный, первое – он себя уважает. 
Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете, и за границей побываешь, но 
русским званием – гордись…»

У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и жён у нас говорят 
много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонёк, трещит 
печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое – уши развесишь. Начнут, напри-
мер: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения…» 
Другой: «Ничего подобного, любовь – это привычка, человек любит не только 
жену, но отца с матерью и даже животных…» – «Тьфу, бестолковый! – скажет тре-
тий, – любовь – это, когда в тебе всё кипит, человек ходит вроде, как пьяный…» И 
так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным 
голосом не определит самую суть… Егор Дрёмов, должно быть стесняясь этих раз-
говоров, только вскользь помянул мне о невесте, – очень, мол, хорошая девушка, и 
уже если сказала, что будет ждать, – дождётся, хотя бы он вернулся на одной ноге…

Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать:«О таких де-
лах вспоминать не охота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка 
мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель 
Чувилев.

«…Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает… 
Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» – «Вперёд, – кричит, – полный газ!..» Я и 
давай по ельничку маскироваться – вправо, влево… Тигра стволом-то водит, как 
слепой, ударил – мимо… А товарищ лейтенант как даст ему в бок, – брызги! Как 
даст ещё в башню, – он и хобот задрал… Как даст в третий, – у тигра изо всех 
щелей повалил дым, – пламя как рванётся из него на сто метров вверх… Эки-
паж и полез через запасной люк… Ванька Лапшин из пулемёта повёл, – они и 
лежат, ногами дрыгаются… Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут 
влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел… Фашисты кто куда… А – грязно, 
понимаешь, – другой выскочит из сапогов и в одних носках – порск. Бегут все к 
сараю. Товарищ лейтенант даёт мне команду: «А ну – двинь по сараю». Пушку 
мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал… Батюшки! По броне балки за-
грохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей…. А я ещё – и 
проутюжил, – остальные руки вверх – и Гитлер капут…»

Так воевал лейтенант Егор Дрёмов, покуда не случилось с ним несчастье. 
Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его 
танк – на бугре на пшеничном поле – был подбит снарядом, двое из экипажа 
тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилёв, выскочив-
ший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейте-
нанта, – он был без сознания, комбинезон на нём горел. Едва Чувилёв оттащил 
лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на 
пятьдесят. Чувилёв кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, 
на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к во-
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ронке на перевязочный пункт… «Я, почему его тогда поволок? – рассказывал 
Чувилёв, – слышу, у него сердце стучит…»

Егор Дрёмов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так об-
углено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпи-
тале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, 
и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он 
взглянул на своё и теперь не на своё лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое 
зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

– Бывает хуже, – сказал он, – с этим жить можно.
Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал 

своё лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой 
службе. Тогда он пошёл к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вер-
нуться в полк». – «Но вы же инвалид», – сказал генерал. «Никак нет, я урод, 
но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что 
генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дрёмов отметил и 
только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двад-
цатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к 
отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать 
вёрст. Кругом ещё лежали снега, было сыро, пустынно, студёный ветер отдувал 
полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришёл, ког-
да уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скрипел. 
Отсюда шестая изба – родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в кар-
маны. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, на-
гнувшись к окошечку, увидел мать, – при тусклом свете привёрнутой лампы, над 
столом, она собирала ужинать. Всё в том же тёмном платке, тихая, неторопливая, 
добрая. Постарела, торчали худые плечи… «Ох, знать бы, – каждый бы день ей 
надо было писать о себе хоть два словечка…» Собрала на стол нехитрое – чашку 
с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сло-
жив худые руки под грудью… Егор Дрёмов, глядя в окошечко на мать, понял, что 
невозможно её испугать, нельзя, чтобы у неё отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошёл во дворик и на крыльце постучал. 
Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Со-
ветского Союза Громов».

У него так заколотилось сердце – привалился плечом к притолоке. Нет, мать 
не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, из-
менившийся после всех операций, – хриплый, глухой, неясный.

– Батюшка, а чего тебе надо-то? – спросила она. 
– Марье Поликарповне привёз поклон от сына, старшего лейтенанта Дрёмова.
Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:
– Жив, Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.
Егор Дрёмов сел на лавку у стола на то самое место, где сидел, когда ещё 

у него ноги не доставали до полу и мать, бывало, погладив его по кудрявой 
головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про её сына, про 
самого себя, – подробно, как он ест, пьёт, не терпит нужды ни в чём, всегда 
здоров, весел, и – кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.

– Ты скажи – страшно на войне-то? – перебивала она, глядя ему в лицо тём-
ными, его не видящими глазами.

– Да, конечно, страшно, мамаша, однако – привычка.
Пришёл отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы, – бородку его как 

мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенка-
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ми, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошёл к столу, поздоровался 
за руку, – ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука! Ни-
чего не спрашивая, потому что и без того было понятно – зачем здесь гость в 
орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дольше лейтенант Дрёмов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе, 
тем невозможнее было ему открыться, – встать, сказать: да признайте же вы 
меня, урода, мать и отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.

– Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя. – Егор 
Егорович открыл дверцу старенького шкапчика, где в уголку налево лежа-
ли рыболовные крючки в спичечной коробке, – они там и лежали, – и стоял 
чайник с отбитым носиком, он там и стоял, где пахло хлебными крошками и 
луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином, – всего на два ста-
канчика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы. 
И только за ужином старший лейтенант Дрёмов заметил, что мать особенно 
пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, 
лицо её болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сём, какова будет весна и справится ли народ с севом 
и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

– Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?
– Народ осерчал, – ответил Егор Егорович, – через смерть перешли, теперь 

его не остановишь, немцу – капут.
Марья Поликарповна спросила:
– Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, – к нам съездить на побывку. Три 

года его не видала, чай взрослый стал, с усами ходит… Эдак каждый день – око-
ло смерти, чай и голос у него стал грубый?

– Да вот приедет – может и не узнаете, сказал лейтенант.
Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель 

в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом – тем 
родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер по-
свистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, 
вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: «Неужто так и не 
признала, – думал, – неужто не признала? Мама, мама…»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у 
печи; на протянутой верёвке висели его выстиранные портянки, у двери стояли 
вымытые сапоги.

– Ты блинки пшённые ешь? – спросила она.
Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастёрку, затянул пояс и – босой – 

сел на лавку.
– Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича 

Малышева дочь?
– Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе её по-

видать надо?
– Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.
Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и 
Обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза её блестели, 

брови изумлённо взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы 
на широкие плечи вязанный платок, лейтенант даже застонал про себя: – поцело-
вать бы эти тёплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга, – 
свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот вошла, и вся изба стала золотая…

– Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голо-
ву, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите…
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Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто её слегка ударили в грудь, 
откинулась, испугалась. Тогда он твёрдо решил уйти, – сегодня же.

Мать напекла пшенных блинов с топлёным молоком. Он опять рассказывал 
о лейтенанте Дрёмове, на этот раз о его воинских подвигах, – рассказывал же-
сто и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на её милом лице отражения 
своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную 
лошадь, но он ушёл на станцию пешком, как пришёл. Он был очень угнетён 
всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, по-
вторял сиплым голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые 
товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от 
души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так, – пускай мать 
подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати, – эту занозу он из 
сердца вырвет.

Недели через две пришло от матери письмо:
«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и 

думать. Был у нас один человек от тебя, – человек очень хороший, только лицом 
дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи, – 
кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это,- совсем, говорит, 
ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын – разве бы он не открылся… Чего 
ему скрываться, если это был бы он, – таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, 
гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце – всё своё: 
он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор – 
почистить, да припаду к ней, да заплачу, -он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, 
Христа ради, надоумь меня, – что было? Или уж вправду – с ума я свихнулась…»

Егор Дрёмов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою 
историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, говорю, характеры столкнулись! Ду-
рень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у неё прощения, не своди её с ума… 
Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя ещё больше станет любить».

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликар-
повна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был 
я, сын ваш…» И так далее, и так далее – на четырёх страницах мелким почер-
ком, – он бы и на двадцати страницах написал – было бы можно. 

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, – прибегает солдат 
и – Егору Дрёмову: «Товарищ капитан, вас спрашивают…» Выражение у сол-
дата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы 
пошли в посёлок, подходим к избе, где мы с Дрёмовым жили. Вижу – он не в 
себе, – всё покашливает… Думаю: «Танкист, танкист, а – нервы». Входим в 
избу, он – впереди меня, и я слышу:

«Мама, здравствуй, это я!» И вижу – маленькая старушка припала к нему на 
грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, 
есть где-нибудь ещё красавицы, не одна же она такая, но лично я – не видал.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, – а я уже поминал, что 
всем богатырски сложением это был бог войны. «Катя! – говорит он, – Катя, 
зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого…»

Красивая Катя ему отвечает,- а я хотя ушёл в сени, но слышу: «Егор, я с 
вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить… Не 
отсылайте меня…»

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придёт суровая 
беда, в большом или в малом, и поднимается в нём великая сила – человече-
ская красота.
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Большакова Е.И. – воспитатель ДС № 11 «Колокольчик» (г. Тутаев Ярос-
лавской области)

Борисенко О.Н. – заместитель заведующего ДС № 48 (г. Томск)
Бородаева З.М. – учитель-логопед ДС № 173 (г. Новокузнецк)
Зиберт И.Б. – воспитатель ДС № 173 (г. Новокузнецк)
Бородкина М.Г. – воспитатель ДС № 236 (г. Барнаул)
Буюклян Д.А. – учитель истории СОШ № 26 (г. Краснодар)
Бут Л.А. – учитель Специальной (коррекционной) школы-интерната 

(пгт. Ильский Краснодарского края)
Вареник Л.А. – заведующий ДС № 48 (г. Томск) 
Варлакова Н.Н. – учитель-логопед ДС № 206 (г. Новокузнецк) 
Венгерская Е.В. – руководитель Образовательного центра «Ак ерке» (г. Ко-

станай / Казахстан)
Власюк Е.Г. – преподаватель Киренского профессионально-педагогическо-

го колледжа (г. Киренск Иркутской области)
Волкова Ю.Г. – учитель начальных классов СОШ № 3 (г. Приозёрск / Ка-

захстан)
Волчек Г.Ф. – педагог-психолог МБУ «Школа № 73» СП ДС № 73 (г. То-

льятти)
Гайдай Л.А. – учитель географии СОШ № 216 (г. Новосибирск)
Гарифулина О.И. – музыкальный руководитель ДС № 101 (г. Прокопьевск)
Гладышев Д.Ю. – педагог-психолог Городского центра психолого-педаго-

гической поддержки молодежи «Родник», научный сотрудник МСА (г. Ново-
сибирск)

Голованова А.В. – воспитатель ДС № 159 «Журавушка» (г. Барнаул) 
Гончарова М.С. – воспитатель ДС № 93 «Звездочка» (Прокопьевск, Кеме-

ровская область – Кузбасс)
Горшунова О.А. – старший воспитатель ДС № 4 (г. Муром Владимирской 

области)
Гребнева М.А. – воспитатель ДС № 3 «Звездочка» (г. Гурьевск, Кемеровская 

область – Кузбасс)
Губанова Т.И. – магистрант Алтайского государственного педагогического 

университета (г. Барнаул) 
Губова Г.М. – кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагоги-

ки Института развития образования Забайкальского края (г. Чита)
Дайкер А.А. – КГУ «Рудненская специальная школа для детей с особыми 

образовательными потребностями» Управления образования акимата Коста-
найской области (г. Рудный / Казахстан)

Дайкер А.Ф. – кандидат педагогических наук, профессор кафедры началь-
ного и дошкольного образования Костанайского государственного педагогиче-
ского университета им. У. Султангазина, сотрудник лаборатории научно-прак-
тического обоснования условий формирования, функций, критериев и уровней 
проявления выставочной и конкурсной культур в сфере образования Междуна-
родного института мониторинга инноваций и трансфера технологий в образо-
вании, профессор МСА (г. Костанай / Казахстан)

Дианич А.М. – музыкальный руководитель ДС № 270 (г. Барнаул)
Дубовая А.А. – воспитатель ДС № 149 (г. Новокузнецк)
Дюжакова О.В. – воспитатель ДС № 236 (г. Барнаул)
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Евсеева С.А. – педагог-психолог МБУ «Школа № 73» СП ДС № 73 (г. То-
льятти)

Евтушенко С.Г. – заведующий ДС № 8 (г. Североморск Мурманской об-
ласти)

Егорова Е.Н. – учитель информатики СОШ № 31 (г. Барнаул)
Ефимова С.В. – воспитатель ДС № 171 (г. Новосибирск)
Жилина Е.О. – воспитатель ДС № 3 «Звездочка» (г. Гурьевск, Кемеровская 

область-Кузбасс)
Иванова Л.А. – воспитатель ДС № 3 «Звездочка» (г. Гурьевск, Кемеровская 

область – Кузбасс)
Жиляева Т.Л. – учитель истории СОШ № 26 (г. Краснодар)
Журавлева Е.Ю. – кандидат психологических наук, доцент кафедры кор-

рекционной педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО Краснодарско-
го края (г. Краснодар)

Журавлева Н.Н. – кандидат педагогических наук, профессор кафедры 
управления образования Новосибирского государственного педагогического 
университета, Почетный работник Высшего профессионального образования 
РФ, член-корреспондент МСА (г. Новосибирск)

Игнатенко Т.В. – воспитатель ЦРР – ДС № 171 (г. Краснодар)
Ибрагимова С.С. – учитель биологии СОШ № 23 имени Рафики Нуртази-

ной (г. Павлодар / Казахстан)
Иванова О.В. – воспитатель ДС № 3 «Звездочка» (г. Гурьевск, Кемеровская 

область – Кузбасс)
Ивлева О.Н. – воспитатель ДС № 94 (г. Новокузнецк)
Ивлева М.М. – воспитатель ДС № 93 «Звездочка» (г. Прокопьевск, Кеме-

ровская область – Кузбасс)
Ильясова М.В. – воспитатель ДС № 236 (г. Барнаул)
Ищенко Т.Ю. – учитель биологии Школы № 26 (г. Краснодар)
Казанцева Н.Н. – доцент МСА (г. Новосибирск)
Каирова Л.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики начального образования АлтГПУ (г. Барнаул)
Калашникова Ю.Ю. – педагог-психологДС № 502 (г. Новосибирск)
Каменскас А.Ю. – воспитатель ДС № 26 (г. Братск Иркутской области)
Кармацких Е.А. – Заслуженный работник культуры Российской Федера-

ции, член Союза дизайнеров РФ, руководитель СП ППД Горно-Алтайского 
государственного политехнического колледжа им. М.З. Гнездилова», худо-
жественный руководитель студенческого театра моды «Шелковая кисточка» 
(г. Горно-Алтайск)

Каучакова О.А. – учитель-логопед ДС № 115 (г. Новокузнецк)
Качалкова Е.А. – заместитель директора Детского дома-школы № 95 «Дом 

детства» (г. Новокузнецк)
Кириченко И.Г. – учитель биологии, специалист высшего уровня квали-

фикации, высшей категории, педагог-мастер КГУ «Школа-лицей № 1 отдела 
образования города Костаная» Управления образования акимата Костанайской 
области (г. Костанай / Казахстан)

Клименко М.Ю. – пост-докторант Высшей школы естествознания Павло-
дарского педагогического университета (г. Павлодар / Казахстан)

Колмакова Т.В. – воспитатель ДС № 109 (г. Кемерово) 
Коновалова Е.Г. – музыкальный руководитель ДС № 17 «Улыбка» (г. Гу-

рьевск, Кемеровская область – Кузбасс)
Колбина И.Е. – воспитатель ДС № 3 «Звездочка» (г. Гурьевск)
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Колотвина Н.В. – воспитатель ДС № 236 (г. Барнаул)
Колосова И.В. – воспитатель ДС № 223 (г. Барнаул)
Корнева О.В. – учитель-логопед ДС № 1 «Соловушка» (г. Прокопьевск, Ке-

меровская область – Кузбасс)
Корнева А.Г. – педагог-психолог ДС № 26 (г. Братск Иркутской области)
Коен Т.В. – старший воспитатель ДС № 32 (г. Муром Владимирской об-

ласти)
Колесникова Е.в. – учитель-логопед ДС № 101 (г. Новосибирск)
Котельникова Ж.И. – воспитатель ДС № 15 «Радуга» (г. Шелехов Иркут-

ской области)
Кравчук-Смирнова – ученица Лицея № 9 (г. Новосибирск)
Красильников Е.В. – президент Новосибирской областной историко-па-

триотической общественной организации «Стальная Гвардия Сибири», про-
фессор МСА (г. Новосибирск) 

Кривошеина Ю.А. – старший воспитатель ДС № 236 (г. Барнаул)
Кривошеева И.Ф. – заведующий ДС № 101 (г. Новосибирск)
Кузнецова Е.С. – канд. культурологии, профессор кафедры гуманитарных и 

художественно-эстетических дисциплин Кузбасского регионального институ-
та переподготовки и повышения квалификации работников образования (г. Ке-
мерово)

Куснерж М.Д. – воспитатель ДС № 101 «Березка» (г. Прокопьевск, Кеме-
ровская область – Кузбасс)

Лазорский А.А. – помощник настоятеля храма «Успения Пресвятой Бого-
родицы», академик МСА (г. Новосибирск)

Лапа А.А. – магистр по направлению «Филология», воспитатель ДС № 80 
(г. Саранск / Республика Мордовия)

Лебедева С.А. – преподаватель Горно-Алтайского государственного поли-
технического колледжа им. М.З. Гнездилова», руководитель специализирован-
ного центра компетенции Предпринимательство Республики Алтай (г. Горно-
Алтайск)

Лисецкая Е.В. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна и 
художественного образования Новосибирского Государственного педагогиче-
ского университета (г. Новосибирск)

Логинова Ю.А. – старший воспитатель ДС № 236 (г. Барнаул)
Лучников С.А. – почётный профессор МСА (с. Подойниково Алтайского края)
Лущеева Е.В. – музыкальный руководитель ДС № 206 (г. Новокузнецк)
Макеева И.А. – музыкальный руководитель ДС № 149 (г. Новокузнецк)
Мальцева Т.Н. – воспитатель ДС № 65 (г. Белгород)
Малина Н.А. – старший воспитатель ДС № 54 (г. Томск)
Мельникова Н.П. – воспитатель ДС № 278 (г. Барнаул)
Мирошниченко Е.И. – воспитатель ДС № 17 «Улыбка» (г. Гурьевск, Кеме-

ровская область – Кузбасс)
Машнева Н.Ф. – воспитатель ДС № 65 (г. Белгород)
Миронова И.А. – музыкальный руководитель ДС № 149 (г. Новокузнецк)
Михеева Л.П. – педагог-психолог, старший методист Нововасюганского 

ДС № 23 (с. Новый Васюган Томской области)
Мозгова О.В. – магистрант Алтайского государственного университета, пе-

дагог по классу фортепиано Гуляевской гимназии (г. Барнаул)
Моисеенко Е.Ю. – воспитатель ДС № 109 (г. Кемерово) 
Немытых Н.А. – учитель-логопед ДС № 93 «Звездочка» (Прокопьевск, Ке-

меровская область – Кузбасс)
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Никитина Л.А. – доктор педагогических наук, заведующий кафедрой тео-
рии и методики начального образования АлтГПУ (г. Барнаул)

Ногаева И.С. – учитель английского языка ЧОУ «София» (г. Новосибирск)
Носов И.А. – кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный ра-

ботник физической культуры РФ, член союза журналистов России, Академик 
МСА (г. Новосибирск)

Овчинников Ю.В. – доктор технических наук, профессор Новосибирско-
го государственного технического университета, Почетный работник высшей 
школы, Заслуженный работник НГТУ, член-корреспондент РАЕН, академик 
МСА (г. Новосибирск)

Оразалина Г.А. – учитель биологии и химии СОШ № 23 имени Рафики 
Нуртазиной (г. Павлодар / Казахстан)

Паленко И.В. – методист Куйбышевского ДДТ (г. Куйбышев Новосибир-
ской области)

Панченко Р.Д. – старший воспитатель ДС № 9 «Ягодка» (г. Анапа Красно-
дарского края) 

Петрова Н.А. – воспитатель ДС № 236 (г. Барнаул)
Пименова О.В. – учитель-логопед ДС № 1 «Соловушка» (г. Прокопьевск, 

Кемеровская область – Кузбасс)
Подун Е.А. – кандидат психологических наук, заведующий кафедрой кор-

рекционной педагогики и специальной психологии ГБОУ ИРО Краснодарско-
го края (г. Краснодар)

Подун Ю.В. – старший преподаватель кафедры коррекционной педагогики 
и специальной психологии ГБОУ ИРО Краснодарского края, директор АНО 
ДО «Непросто дети» (г. Краснодар)

Поздеева Т.Н. – Почетный работник общего образования Российской Фе-
дерации, заместитель директора Волгодонской специальной школы-интерната 
«Восхождение» (г. Волгодонск Ростовской области)

Полоскова Е.А. – преподаватель Киренского профессионально-педагогиче-
ского колледжа (г. Киренск Иркутской области)

Полякова Л.М. – научный сотрудник МСА (г. Новосибирск)
Попова Н.Н. – воспитатель ДС № 149 (г. Новокузнецк)
Пронь О.А. – старший воспитатель ДС № 38 (г. Муром Владимирской области)
Пшеничникова Р.И. – кандидат педагогических наук, профессор, советник 

при ректорате ФГБОУ «Восточно-Сибирский государственный институт куль-
туры» (г. Улан-Удэ)

 Пьянкова Т.Е. – член Союза писателей России, профессор МСА (г. Ново-
сибирск)

Радченко О.В. – учитель-логопед ДС № 149 (г. Новокузнецк)
Родина А.С. – воспитатель ДС № 101 «Березка» (г. Прокопьевск, Кемеров-

ская область – Кузбасс)
Ромм В.В. – доктор культурологии, вице-президент МСА им. В.П. Казначе-

ева, академик МСА (г. Новосибирск)
Рудакова А.Н. – заместитель директора Школы-гимназии № 1 

им. Н.А. Островского, учитель русского языка и литературы (г. Шемонаиха / 
Казахстан)

Рыбакова С.В. – воспитатель ДС № 183 ОАО «РЖД» (г. Барнаул)
Рындина Т.М. – воспитатель ДС № 93 «Звездочка» (г. Прокопьевск, Кеме-

ровская область – Кузбасс)
Салагаева И.А. – воспитатель ДС № 17 «Улыбка» (г. Гурьевск)
Сальникова О.А. – старший воспитатель ДС № 54 (г. Томск)
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Салагаева Л.Б. – музыкальный руководитель ДС № 17 «Улыбка» (г. Гу-
рьевск, Кемеровская область – Кузбасс)

Самойло Л.Н. – педагог-психолог ДС № 100 (г. Новосибирск)
Самоходкина Л.Г. – старший преподаватель кафедры психологии Кубан-

ского государственного университета физической культуры, спорта и туризма 
(г. Краснодар)

Свищева И.П. – воспитатель ДС № 149 (г. Новокузнецк)
Семиколенных О.Б. – старший воспитатель ДС № 149 (г. Новокузнецк)
Сергиенко К.В. – учитель начальных классов СОШ № 2 (г. Новокузнецк)
Сигитова М. П. – магистрант Новосибирского государственного педагоги-

ческого университета, учитель-дефектолог ДС № 346 (г. Новосибирск)
Сикачева Е.В. – воспитатель ДС № 17 «Улыбка» (г. Гурьевск)
Сидоров М.А. – доцент МСА (г. Новосибирск)
Смаровоз С.С. – воспитатель ДС № 3 «Звездочка» (г. Гурьевск)
Спирева Ю.С. – воспитатель ДС № 108 «Воробышек (г. Прокопьевск, Кеме-

ровская область – Кузбасс)
Старыгина Ю.С. – старший воспитатель СП ДС № «Золотой ключик» 

(с. Подстепки Самарской области)
Стебеняева С.С. – учитель-логопед ДС № 149 (г. Новокузнецк)
Ступак Л.В. – учитель-логопед ДС № 59 (г. Новокузнецк)
Суслина В.В. – старший воспитатель ДС № 8 (г. Североморск Мурманской 

области)
Тарасовская Н.Е. – доктор биологических наук, профессор Высшей шко-

лы естествознания Павлодарского педагогического университета, руководи-
тель отдела экспертизы Международного института мониторинга инноваций и 
трансфера технологий в образовании, академик МСА (г. Павлодар / Казахстан)

Тимофеева И.В. – учитель-логопед ДС № 1 «Соловушка» (г. Прокопьевск, 
Кемеровская область – Кузбасс)

Толкач А.А. – учитель-логопед ДС № 1 «Соловушка» (г. Прокопьевск, Ке-
меровская область – Кузбасс)

Тресцова С.В. – учитель русского языка и литературы Средней школы № 5 
(г. Витебск / Беларусь)

Трухина О.П. – старший воспитатель МБУ «Школа № 73» СП ДС № 73 
(г. Тольятти)

Фабрика Ю.А. – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
член Новосибирской региональной общественной организации «Всемирный 
Русский Народный Собор», академик МСА (г. Новосибирск)

Филёва И.А. – воспитатель ДС № 109 (г. Кемерово) 
Фиохина М.В. – старший воспитатель ДС № 14 (г. Муром Владимирской 

области)
Фоменко В.С. – магистрант Алтайского государственного педагогического 

университета (г. Барнаул) 
Хлебникова А.К. – воспитатель ДС № 63 «Журавлик» (г. Киселевск, Кеме-
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