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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Ректора Приднестровского государственного университета имени Т.Г. Шевченко,  
профессора Соколова Владислава Владимировича

на открытии XVIII Международной научно-практической конференции
«Михаило-Архангельские чтения»

Уважаемые представители духовенства!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас Международной научно-практической конференции, которая 
проводится в рамках XVIII-х Михайло-Архангельских чтений, ставших замечательной тради-
цией Рыбницкого филиала нашего университета и приуроченных к празднованию Дня города 
Рыбницы.

Отрадно отметить, что благодаря неустанным трудам Архиепископа Тираспольского и Ду-
боссарского Саввы, духовенства и научно-педагогического сообщества университета повыша-
ется роль православия в просветительской среде Приднестровья, его влияние на сферу работы 
с молодежью.  Наше плодотворное многолетнее сотрудничество дало хорошие плоды и стало 
заметным вкладом в укрепление нравственного и духовного здоровья нашего народа.

Духовно-нравственные основы жизни общества, воспитание подрастающего поколения се-
годня приобретают особое значение в общественной жизни города и Республики, как и наша де-
ятельность по сохранению богатейшего исторического и культурного наследия Приднестровья. 

Мы уверены, что только наше многогранное сотрудничество сферы образования с церковью 
даст возможность, как сказал Святейших Патриарх Кирилл «избежать забвения людьми Божье-
го закона, утраты нравственных ориентиров, искаженного понимания свободы, достоинства и 
справедливости», позволит остановить разрушительное действие человека на Природу и его от-
ношение к миру.

Опыт нашего сотрудничества по формированию духовно-культурной среды Республики под-
тверждает, что объединение интеллектуального и духовного потенциалов, прочный союз знания 
и веры, способны обеспечить в обществе согласие и достойную перспективу.

Наука и образование с одной стороны, Православная церковь,  с другой,  укрепляют самосо-
знание нашего народа.

Целью нашей конференции является совместная творческая работа, направленная на усиле-
ние единства главных институтов, воздействующих на общество; укрепление принципов взаимо-
действия образования, науки и религии по вопросам нравственного воспитания общества на этой 
почве – выстраивание системы молодежной политики нашего государства.

Выражаю уверенность, что работа XVIII-х Международных Михайло-Архангельских чте-
ний привлечет широкое общественное внимание, послужит достижению значимых целей, а ре-
зультаты нашей сегодняшней работы помогут педагогам в их повседневной работе, и в целом 
будут весомым вкладом в развитие нашей системы образования и в духовно-нравственное воз-
рождение общества.

Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы!
С благодарностью ко Всем участникам

Михайло-Архангельских чтений!
 

17 Ноября 2023г.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
архиепископа Тираспольского и Дубоссарского САВВЫ 

на открытии XVIII Международной научно-практической конференции 
«Михаило-Архаигельские чтения»

Уважаемый Игорь Алексеевич, 
уважаемые руководители града Рыбница, 

уважаемые участники и гости конференции!

Сердечно приветствую вас и приношу свои поздравления с предстоящими замечательными 
праздниками - престольным торжеством Михаило-Архангельского собора и Днем богохранимо-
го града Рыбница.

В нынешнем году рыбничане отмечают знаменательную дату - 395-ю годовщину со времени 
первого упоминания города в исторических документах. Отрадно видеть, что для горожан это не 
просто очередной повод для праздника, но и серьезное основание, чтобы лучше знать историю 
Рыбницы, гордиться достижениями и победами предыдущих поколений их земляков, бережно 
хранить и приумножать наследие предков. Посильный вклад в сохранение исторического и ду-
ховно-культурного наследия вносят, в том числе, участники проводимых на протяжении более 
чем полутора десятилетий Михаило-Архангельских чтений.

Хотел бы также напомнить, что на протяжении нынешнего года в Приднестровье проходи-
ли мероприятия, посвященные другой юбилейной дате - 25-летию со времени преобразования 
Дубоссарского викариатства в Тираспольско-Дубоссарскую епархию. В те годы на приднестров-
ской земле впервые была создана самостоятельная церковная структура, в результате чего ак-
тивизировался процесс возрождения в Приднестровье Православия и духовной жизни. За два с 
половиной десятилетия благодаря совместным трудам священнослужителей и мирян во многих 
городах и сёлах открылись новые православные приходы, были отреставрированы старые цер-
ковные здания и построены новые, учреждено три монастыря.

Однако главным положительным результатом создания епархии мне видится то, что при-
днестровцы постепенно стали возвращаться к вере своих предков, начали осознавать простую 
истину: без Бога ничего невозможно делать, если мы хотим видеть успешное завершение своих 
трудов»

В рамках празднования юбилея епархии в течение года все приходы посещала икона священ-
номученика Николая Елисаветградского. Он родился в Тирасполе 155 лет назад в семье настоя-
теля крепостной Андреевской церкви протоиерея Василия Виноградова. Вся дальнейшая судьба 
Николая Виноградова, также принявшего священный сан, оказалась связана с территорией со-
временной Кировоградской области» В 1931 году он был арестован за то, что в своих пропове-
дях обличал богоборческую власть. Несмотря на различные пытки, которым протоиерея Николая 
подвергли в тюрьме, он не отказался от веры и от сана, предпочтя вероотступничеству мучениче-
скую смерть. Его жизнь и трагическая кончина для нас, православных христиан, должна служить 
примером того, как следует вести себя в годину испытаний и с каким смирением принимать всё, 
что нам посылает Господь.

Призываю всех вас на своем жизненном пути постоянно помнить, что наши предки бережно 
хранили православную веру и нам завещали не отступать от нее, чего бы это ни стоило» Изуче-
ние их опыта показывает нам, что с Божией помощью для нас становится возможным достойно 
преодолеть любые испытания, а наши небесные покровители всегда готовы откликнуться на мо-
литвенное обращение к ним.

Желаю всем участникам Михаило-Архангельских чтений укрепления душевных и телесных 
сил, обретения мудрости и терпения, непрестанного обращения к помощи Господа и Его святых 
угодников, чтобы все наши начинания были во благо и нам, и окружающим нас людям, и Отече-
ству нашему.

Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский 
16 ноября 2023 г.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ТЯГАЙ В.В., главы государственной администрации  

г. Рыбницы и Рыбницкого района
на открытии ХVII Международной научно-практической конференции 

«Михайло-Архангельские чтения»
 

Уважаемые участники и гости 
международной научно-практической конференции! 

От имени государственной администрации и от себя лично рад приветствовать вас  
на ежегодных Михаило-Архангельских чтениях!

Уважаемые участники и гости XVIII международной научно-практической конференции 
«Михайло-Архангельские чтения»!

От имени государственной администрации и от себя лично рад приветствовать вас на еже-
годных Михайло-Архангельских чтениях!

Стало уже доброй традицией проводить в преддверии дня города Михайло-Архангельские 
чтения в стенах Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко, в которых принимают участие 
представители духовенства, органов власти, научного сообщества, и молодежи. 

Отрадно, что организаторы мероприятия продолжают привлекать специалистов различных 
областей культуры, образования науки, деятелей церкви, руководителей учреждений, предпри-
ятий, широкой общественности для обсуждения проблем духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, культурно-просветительского, экономического и политического воспитания 
молодого поколения. 

Актуальность конференции обусловлена тем, что в работах участников отражены проблемы 
сохранения и укрепления нравственных и духовных ценностей нашего народа, взаимодействия 
православной культуры и современного общества.

Желаю в этом году приумножить успешные итоги Михайло-Архангельских чтений прошлых 
лет, всем участникам конференции – плодотворного сотрудничества и обмена опытом, интерес-
ных докладов и благодарных слушателей. 

Тягай В.В.
Глава гос. администрации г. Рыбницы и Рыбницкого района

16 ноября 2023 г.



12

Уважаемые работники, коллеги, 
друзья 18-ой Международной конференции 

Михайло-Архангельских чтений!

От имени коллектива приветствую Вас, всех тех, кто искренне откликнулся на участие в тра-
диционных образовательных чтениях, созданных 18 лет назад.

Мы прошли непростой путь в становлении и развитии, имеющих важное значение для цер-
ковной и общественной жизни города и Республики.

На современном этапе развития общества в вопросе воспитания и образования молодого 
поколения, должны стать предметом особой заботы, как самого общества, так и государства и 
церкви, ибо в условиях быстро растущих технических возможностей и увеличения объема полу-
ченной информации юношество оказывается перед лицом большой опасности, когда из общего 
информационного потока тяжело извлечь, то основное, что необходимо для интеллектуального, 
духовного и культурного развития личности.

Люди всегда ощущают потребность расставить ценностные приоритеты в своей жизни. Та-
кие приоритеты дают человеку ориентиры, определяют векторы личного развития, побуждают 
стремиться к чему-то, достичь определенных целей. Поэтому, от того какие мировоззренческие 
принципы ставились во главу угла, того или иного общества, зависело личное или общественное 
благополучие, зависел культурный или духовный потенциал целой нации и цивилизации.

Для нас высокая честь участвовать в работе нашей конференции, которая объединяет ин-
теллектуальную часть современного общества, представляющую науку образования, культуру, 
промышленные и сельско-хозяйственные производства, общественные отношения и духовную 
среду.

В этом уникальность нашей конференции.
Коллектив нашего филиала основной целью ставит: воспитание, образование и культуру вы-

сокообразованного профессионального специалиста, с высокой духовностью и личностью.
Убежден, что задачи и цели, которые мы ставим перед собой, мы выполним.
Основа этой уверенности – количество актуальных, научных, образовательных, интересных 

докладов, которые будут звучать в пленарном и секционном направлении.
Для нас это день становится мерилом новых интересных вопросов и даст дыхание различ-

ным представлениям о взаимодействии науки и религии, а также определит отношения каждого 
из нас к истории общества научным и религиозным исследованиям.

Желаю успешной работы, Всем участникам Международной конференции. Здоровья, благо-
получия Вашим семьям, да благословит Вас Господь!

Г.П. Леонтяк, доктор с/х наук, профессор,
зам. директора по науке

Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко
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Уважаемый Игорь Алексеевич, 
дорогие друзья, участники конференции,

традиционно в преддверии престольного праздника города Рыбницы проводится Междуна-
родная научно-практическая конференция «Михайло-Архангельские чтения», объединяющая со-
ратников в сфере образования и науки, неравнодушных к развитию прогресса и общества.

В этом году чтения проводятся в XVIII раз, приглашая к диалогу представителей различных 
областей деятельности не только республики, но и из-за рубежа.

Ежегодно в рамках конференции ставятся задачи, направленные на достижение основной 
цели чтений, - углубления сотрудничества между наукой и религией в решении вызовов, предъ-
являемых стремительными изменениями, происходящими в социуме.

Отрадно, что, не смотря на вносимые внешними и внутренними факторами корректировки 
реализации намеченных планов, организаторы и участники мероприятия успешно движутся впе-
ред, мобильно реагируя на ситуацию.

Эйнштейн утверждал: «Религия служит определению целей познания, а наука успешно раз-
вивается только в том случае, если полностью впитывает в себя высокое стремление к истине и 
пониманию».

Желаю всем плодотворной работы, успешных профессиональных изысканий, тесного еди-
номыслия и укрепления связей!

Пусть наш прекрасный город, вас и ваших близких хранит Архистратиг Михаил! Мира, до-
бра и крепкого здоровья!

С уважением, начальник МУ «РУНО» 
О.П. Попченко
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Архимандрит Виктор (Саяпин),
Благочинный Рыбницкого округа

 Тираспольско-Дубоссарской епархии (РПЦ МП),
 настоятель собора Архангела Михаила г. Рыбницы

ЗА ЩИТОМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

По данным историческим источникам первая церковь в Рыбнице была деревянная в честь 
Михаила Архангела. Год ее основания и освящения предположительно считают ноябрь 1682… 
Находилась она на кладбище. Как и многие другие церкви того времени, она была глинобитной 
с соломенной крышей.

В этот период город находился на юго-западной границе Речи Посполитой и принадлежал 
разным польским магнатам, владевших местечком: Конецпольским, Любомирским, Кожухов-
ским, Грушецким и Арцимовичам, которые, будучи католиками, не жаловали православных.

В конце восемнадцатого века османскому и польскому владычеству в нашем крае был по-
ложен конец. По Ясскому мирному договору 1791 года территория Рыбницкого района навечно 
перешла к России. В это время само местечко имело около 5000 десятин и около тысячи жителей.

К концу восемнадцатого века старая деревянная церковь настолько обветшала, что пришлось 
ее упразднить. В 1802 году стараниями местного священника о. Авксентия Гавадзинского на 
средства, полученные от пожертвований прихожан, была построена новая каменная церковь и 
освящена в честь св. Архистратига Михаила. В конце XIX века к храму была пристроена коло-
кольня и он был расписан внутри. 

В 1896 году в церкви был устроен и расписан новый иконостас и жертвенник. Следует отме-
тить, что местечко Рыбница еще не имел статус города, но в 1871 году при церкви уже существо-
вала школа, а с 1897 года была открыта школа грамоты для девочек. Рыбница благоустраивалась 
и развивалась. Железная дорога, судоходная река, выгодность географического положения ме-
стечка, великолепная природа – все способствовало росту этого небольшого поселения в город. 
В конце девятнадцатого века в городе проживало уже более двух с половиной тысяч жителей.

Революции, а затем и Гражданская война в России прервали православный уклад рыбничан.  
Рыбница входит в состав Украинской Республики, непосредственно подчиняясь Одессе, как гу-
бернскому городу, а с 1924 года становится районным городом Молдавской Автономной Совет-
ской Социалистической республики. В начале тридцатых годов прошлого века городские власти 
закрыли церковь и разместили в ней склады. Потом устроили спортзал. Во время Отечественной 
войны церковь временно открывают, но в конце сороковых она опять передаётся спорту. После 
сильного наводнения 1967 года здание церкви было снесено. 

На рубеже конца восьмидесятых и девяностых годов отношение к церкви изменилось. Пра-
вославные начали добиваться разрешения на строительство церкви. По ходатайству верующих 
председатель горисполкома А.В. Каминский дал разрешение на строительство, и общине было 
выделено место.

Для строительства собора необходимо было изыскать материальные средства и строитель-
ные материалы, в этом помогли предприятия города. 
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В ноябре 1990 года в Рыбнице был заложен камень в основание нового собора во имя Ар-
хангела Михаила. Автором проекта возрождаемого храма стал архитектор П.Г. Яблонский. 21 
ноября 1991 года в нижнем храме преподобного Маркелла, игумена обители Неусыпающих, про-
шла первая служба. В 1995 году на Дубоссарскую кафедру был назначен епископ Юстиниан. 
Владыка взял стройку под личную опеку. Полностью строительство собора завершилось лишь 
в 2006 году. Тяжелая экономическая и политическая ситуация не позволили быстро завершить 
начатое строительство.

Собор Архангела Михаила расположен в центральной части Рыбницы. Размеры церкви по-
трясают воображение. В архитектуре собора отчетливо прослеживается многоярусность и от-
ражаются лучшие традиции русского храмового зодчества. На третьем ярусе колокольни храма 
размещен большой колокол «Благовест» в окружении еще 10 колоколов, самый маленький из 
которых весит 4 кг. Собор является архитектурным памятником и одной из «визитных карточек» 
Рыбницы. В 2009 году закончилась роспись второго этажа собора. При соборе действует воскрес-
ная школа, библиотека. В соборе хранится особо чтимая святыня – крест с частицей Честного и 
Животворящего Креста Господня.

 

21 ноября 2021 г. прошло освящение памятника Архангелу Михаилу. Его установили при 
въезде в город. Для совершения чина освящения в Рыбницу прибыл архиепископ Тираспольский 
и Дубоссарский Савва. В лице главы епархии архиепископ поздравил всех жителей города с этим 
прекрасным событием. «Мы рады тому, что это событие совершается при въезде в наш северный 
град – Рыбницу. Архангел будет двумя крылами защищать и оберегать берега одной реки», – от-
метил Архиепископ Савва.

 

Высота стелы составляет 20 метров, из которых около 5 метров – сама скульптура Архангела 
Михаила. С территории памятника открывается завораживающий вид на Днестр и город.

Над проектом создания этого монумента работали Николай и Анатолий Белых, а инициати-
ва создания памятника принадлежит Тираспольско-Дубоссарской епархии. «У них изначально 
было желание, чтобы мы сделали скульптуру именно с Архангелом Михаилом, который является 
покровителем города» – отмечал создатель проекта.

Святой Архангел Михаил изображен на гербе города Рыбница. В городе воздвигнут самый 
большой Михаило-Архангельский собор в Приднестровье, а у въезда в город воздвигнут памят-
ник Архангелу Михаилу – покровителю и защитнику города. Город находится под крепким щи-
том Архангела Михаила.
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Н.В. Дымченко,
Зам. начальника ГСУДА Приднестровья ,

Зав. кафедрой гуманитарных дисциплин НУО ВППО «ТМУ»,
 советник епархии

 по культуре и просвещению,
 кандидат культурологических наук, профессор НУО ВППО «ТМУ», 

заслуженный работник культуры Приднестровья 

ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПРАВОСЛАВНОЕ: 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ТИРАСПОЛЬСКО-ДУБОССАРСКОЙ ЕПАРХИИ 

Приднестровье имеет исторически сложившиеся православные традиции. В эпоху Средне-
вековья территория Приднестровья входила в христианскую Киевскую Русь, а затем в Галицко-
Волынское княжество и Русско-литовское государство. Во второй половине XVIII в. Православие 
распространяется по всему краю. Это связано с возникновением первых православных церквей 
на территории левобережья Днестра. 

Так, постепенно, закладывались основы православного строительства в нашем крае. К са-
мым ранним известным церквям мы можем причислить: Успения Пресвятой Богородицы (1761, 
с. Маловатое), Михайловская (1768, с. Дороцкое), Михаила Архангела (1770, с. Магалы), кото-
рые, к сожалению, не сохранились.

В 70-х гг. XVIII в. в край приезжает протоиерей Иван Палюхович. С его именем связана еще 
одна страница возрождения православия в крае. Стараниями отца Иоанна возводится Свято-Тро-
ицкая церковь (1779), которая до сегодняшнего дня является украшением старинного придне-
стровского села Рашков. В условиях католического влияния, гонения православных со стороны 
польских панов подвижник церкви о. Иоанн Палюхович начинает проповедь истинной право-
славной веры.

В 80-х гг. XVIII в. продолжается возведение церквей в селах Левобережья Днестра. Хра-
мы украшают г. Дубоссары (Соборная Успенская церковь, 1780), селения Коржево, Спея, Гояны, 
Лунга, Терновка и т.д.

После окончания русско-турецкой войны 1787-1791 годов и заключения Ясского мира, край 
переходит под покров православной Российской империи. С этого времени строительство право-
славных храмов увеличилось. Возводятся церкви: Михайловская (1791, с. Парканы), Михайлов-
ская (1792, с.Слободзея), Николаевская (1792, с. Глиное) и др. На возвращенные Россией земли 
стекаются православные переселенцы, создаются гарнизоны русских войск с присутствием во-
йсковых священников.

В XIX в. Православие, как доминирующее вероисповедание, полностью укрепляется на Ле-
вобережье Днестра, по сути, нынешнего Приднестровья, ставшего частью Подольской и Херсон-
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ской губерний Российской империи. Несколько иная судьба была у Бендер. Длительное время 
город с крепостью входил в состав Османской империи. После окончания русско-турецкой во-
йны 1806-1812 гг. и подписания Бухарестского мирного договора, Бессарабия вошла в состав 
Российской империи. 

В 1813 г. на новоприсоединенных землях была создана Кишиневская и Хотинская епархия 
Русской Православной Церкви под управлением митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони). С 
этого времени началось активное строительство в Бессарабии каменных православных храмов, 
среди которых был и Преображенский собор г. Бендеры (1815). Возведенный по благословению 
епископа Бендерского Димитрия (Сулимы), викария Кишиневской епархии, ныне собор является 
одним из старейших и крупнейших храмов Тираспольско-Дубоссарской епархии. 

С Православным Приднестровьем тесно связаны имена таких церковных деятелей, как Ар-
хиепископ Екатеринославский Амвросий (Серебренников), Митрополит Кишиневский и Хотин-
ский Гавриил (Бэнулеску-Бодони); переводчик, гравер и печатник протоиерей Михаил Стрель-
бицкий.

Особенно динамично церковное строительство осуществлялось после вхождения левобере-
жья в состав Российской империи после окончания русского-турецкой войны 1787-1791 гг.  В 
XIX –нач. XX вв. практически все города и села Приднестровья имели православные храмы. В 
уездном Тирасполе возводятся единоверческая Покровская церковь (рис. 1) и Никольский собор. 

В 1921 году учреждается Тираспольское викариатство Херсоно-Одесской епархии, во главе 
с епископом Алексеем (Беженовым), но оно просуществовало недолго. В советский период свя-
щеннослужители подверглись гонениям, а церкви – закрытию и уничтожению. 

 
Рис. 1. Покровская церковь, г. Тирасполь, XIX в. (не сохранилась) 

Возрождение Православия в Приднестровье приходится на 90-е годы ХХ века, когда создает-
ся Бендерское викариатство Молдавской митрополии Русской Православной Церкви Московско-
го Патриархата. 2 сентября 1990 года викарным епископом Бендерским становится владыка Ви-
кентий (Морарь). Епископ Викентий находился во главе Бендерского викариатства со 2 сентября 
1990 года по июль 1995 года. Бендерское викариатство не распространялось на все приходы При-
днестровья. Его было явно недостаточно для духовного окормления православного народа края.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, решением 
Священного Синода Русской Православной Церкви от 18 июля 1995 г. было образовано Дубос-
сарское викариатство, которое объединило все православные приходы на территории современ-
ного Приднестровья. Викарным архиереем стал епископ Юстиниан (Овчинников) (рис. 2), хиро-
тонисанный 1 сентября 1995 г. На момент создания викариатства в Приднестровье действовало 
27 приходов в которых несли службу 35 священников.

 
Рис. 2. Архиепископ Юстиниан (Овчинников)
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6 октября 1998 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
II, решением Священного Синода РПЦ Дубоссарское викариатство было преобразовано в Тира-
спольско-Дубоссарскую епархию, а владыка Юстиниан стал именоваться – епископ Тирасполь-
ский и Дубоссарский. Территория епархии стала совпадать с административными границами 
Приднестровья. 

Преосвященнейший Юстиниан с помощниками неустанно заботились о процветании и об-
устройстве епархии. 

К 1998 году была закончена работа по строительству Покровской церкви г. Тирасполь. Стро-
ительство данной церкви было начато трудами одного из наиболее уважаемых священников 
епархии – митрофорного протоиерея Михаила Шевчука. В том же году открывается памятный 
знак на месте взорванной Тираспольской Покровской церкви. В г. Бендеры открывается Петро-
павловская церковь. В 1998 году открыт домовой храм во имя святого благоверного великого 
князя Александра Невского на территории гарнизонного военного городка г. Рыбницы. 

В этом же городе силами епархии активно велось строительство крупнейшего собора – Ми-
хаило-Архангельского (рис. 3). Открылись православные приходы в селах Чобручи, Ержово, 
Красное, Бутор, Карманово, Жура, Окница, Спея и других.

 
Рис. 3. Михаило-Архангельский собор, г. Рыбница

К 2000-летию Рождества Христова в Тирасполе был построен православный комплекс: ка-
федральный собор Рождества Христова (рис. 4), приходской дом с трапезной и библиотекой, 
епархиальное управление. 

В 2002 году епархия уже объединяла 75 приходов в которых служили 100 священнослужи-
телей.

 
Рис. 4. Кафедральный собор Рождества Христова г. Тирасполь
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В 2004 году Тираспольско-Дубоссарскую епархию посетила великая почитаемая святыня 
Православной Церкви – Почаевская икона Божией Матери. По договоренности Правящего архи-
ерея со священноначалием Почаевской Лавры, чудотворный образ находился в Приднестровье 
десять дней. За это время икона побывала почти во всех храмах епархии.

С 26 августа по 3 сентября 2004 года Тираспольско-Дубоссарскую епархию посетил почитае-
мый образ Божией Матери «Живоносный источник» (на камне), находящийся в Казанском храме 
г. Одесса. С 2004 года в Христо-Рождественском кафедральном соборе г. Тирасполь открыт для 
поклонения верующих ковчег с частицами мощей преподобных отцов Киево-Печерских.

В октябре 2004 года епископ Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан в утешение верую-
щим Приднестровья передал благословение Предстоятеля Русской Православной Церкви Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II – икону блаженной Матроны с частицей 
ее святых мощей.

Особым почитанием в нашей епархии пользуется и образ Божией Матери «Взыскание погиб-
ших» – новоявленная чудотворная икона, обретенная в пригороде Тирасполя в семье Анатолия 
Богинского (рис. 5).

 
Рис. 5. Икона Божией Матери «Взыскание погибших» Тираспольская 

27 мая 2004 года по благословению епископа Юстиниана состоялось собрание, на котором 
православные педагоги г. Тирасполь учредили общественную организацию «Общество право-
славных педагогов», которое получило название «Начало». Ее председателем был избран клирик 
Покровского храма г. Тирасполь, православный художник, поэт и музыкант протоиерей Влади-
мир Скоробагатый, к сожалению, рано ушедший из жизни. 

Развитие духовного образования епархии немыслимо без наличия доступной для всех духов-
ной литературы. Первая в Тираспольско-Дубоссарской епархии православная библиотека была 
открыта в 1998 году в Петропавловской церкви г. Бендеры. Впоследствии подобные библиоте-
ки были созданы в Христо-Рождественском кафедральном соборе и Покровской церкви г. Тира-
споль, при Всехсвятском кафедральном соборе г. Дубоссары, Михаило-Архангельском соборе 
г. Рыбница, Вознесенской церкви г. Григориополь, а также при Кирилло-Мефодиевской церкви 
г. Днестровск. В Центральной городской библиотеке г. Тирасполь стал функционировать отдел 
православной литературы, комплектуемый силами Тираспольско-Дубоссарского епархиального 
управления.

В системе православного образования большое внимание уделяется сотрудничеству с При-
днестровским государственным университетом. С 1998 г. регулярно проводится научно-просвети-
тельская конференция «Покровские чтения», которая с каждым годом собирает все большее коли-
чество участников. Авторы лучших докладов становятся лауреатами премии имени митрополита 
Гавриила (Бэнулеску-Бодони). Уже 18 лет на базе Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
проводится международная научная конференция «Михаило-Архангельские чтения» (рис. 6). 
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Рис. 6. XXV республиканская НПК «Покровские чтения», 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 2022 г.
При министерстве просвещения Приднестровья был создан Координационный Совет по 

взаимодействию с Тираспольско-Дубоссарской епархией. На его заседаниях решаются вопросы, 
связанные с религиозным образованием и просвещением.

В ноябре 2004 года в г. Рыбница по инициативе Тираспольско-Дубоссарской епархии был 
проведен I съезд православной молодежи Приднестровья. Свое благословение участникам съез-
да направил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

Большое внимание уделялось развитию православной культуры. С первых дней своего су-
ществования Тираспольско-Дубоссарская епархия тесно сотрудничает с учреждениями культуры 
Приднестровья. Цель совместной деятельности – воспитание подрастающего поколения, разви-
тие православной культуры, сохранение традиций и исторических корней.

Епархией совместно с деятелями искусств был осуществлен проект – художественный кон-
курс «Родной православный край». Этот конкурс трансформировался в уже известную междуна-
родную православную художественную выставку «Покровский вернисаж».

В октябре 2003 года в Тирасполе прошел первый конкурс краеведческих и православных 
телефильмов, а 1 сентября 2005 года в киноконцертном зале «Тирасполь» впервые был проведен 
День православного кино. 

В Тираспольско-Дубоссарской епархии функционировало семь отделов: отдел по связям с 
министерствами обороны и внутренних дел, казачеством; отдел по работе с молодежью; отдел по 
связям с исправительными учреждениями; отдел православного образования и катехизации; от-
дел социального служения; дисциплинарная комиссия; отдел по связям с национальными общи-
нами. К 2010 году в епархии насчитывается 86 церквей и молитвенных домов, а в штате состояло 
112 священнослужителей.

5 марта 2010 г. Постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви архие-
пископ Юстиниан был назначен управляющим Патриаршими приходами в США, викарием Мо-
сковской епархии с титулом Наро-Фоминский (ныне – архиепископ Элистинский и Калмыцкий). 
На Тираспольскую кафедру был назначен епископ Красногорский Савва (Волков), викарий Мо-
сковской епархии (рис. 7).

Рис. 7. Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва (Волков)
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При Архиепископе Савве в Приднестровье продолжилось церковное строительство: были 
возведены новые храмы и часовни. В центральном благочиния епархии, расположенном на тер-
ритории г. Тирасполь заботами епископа Саввы построены церкви: Воздвижения Креста Господ-
ня, Новомучеников и исповедников Церкви Русской, Введения во храм Пресвятой Богородицы 
(Свято-Введенско-Пахомиев женский монастырь), а также университетский храм св. мц. Татиа-
ны и молитвенный дом св. блж. Матроны Московской. Построены часовни: св. вмч. Георгия По-
бедоносца (Мемориал Славы), Покрова Пресвятой Богородицы (сквер городского Дворца культу-
ры). Строится церковь прп. Алексия, человека Божиего, пос. Новотираспольский. 

В Бендерском благочинии возведена церковь св. вмч. Георгия Победоносца и построена ча-
совня новомучеников и исповедников Церкви Русской и святых Царственных страстотерпцев 
(территория Александро-Невской церкви Бендерской крепости). Благоукрашается один из кра-
сивейших храмов Приднестровья – церковь святого благоверного князя Александра Невского. 

В Рыбницком благочинии возведены церкви: Софии Премудрости Божией (территория Ио-
анно-Предтеченского мужского монастыря), иконы Божией Матери «Живоносный источник» (с. 
Васильевка), храм-часовня иконы Божией Матери «Живоносный источник» (с. Строенцы). По-
строены часовни иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (территория Иоанно-Предтечен-
ского мужского монастыря).

Слободзейское благочиние пополнилось построенными надкладезными часовнями свт. Ни-
колая Чудотворца в пгт. Первомайск и с. Суклея, иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» (с. Карагаш, в память о всех погибших в дорожно-транспортных происшествиях).

В Григориопольском благочинии построена часовня свт. Спиридона Тримифунтского.  В Ка-
менском благочинии возведена церковь Успения Пресвятой Богородицы (г. Каменка) и построена 
часовня сорока мучеников Севастийских (с. Хрустовая). 

Время управления Тираспольско-Дубоссарской епархией Архиепископом Саввой было оз-
наменовано пребыванием в епархии многих значимых святынь, в первую очередь икон и частиц 
мощей. Так, в 2012 году Свято-Введенско-Пахомиевой женской обители г. Тирасполь правящий 
Архиерей подарил образ преподобных Иова Почаевского и Гавриила Афонского с частицами их 
святых мощей. В том же году в храм, носящий имя святого благоверного князя Александра Не-
вского (г. Бендеры), торжественно была внесена частица его мощей, которая была получена в дар 
из России (г. Владимир).

7 июля 2013 г. в день Всех святых, в земле Российской просиявших, праздник Рождества 
честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Высокопреосвященней-
ший Савва, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский совершил Божественную литургию в 
Иоанно-Предтеченском монастыре урочища Калагур Рыбницкого района и передал в монастырь 
для поклонения верующим частицу мощей свт. Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симфе-
ропольского и Крымского (рис. 8). 

Рис. 8. Визит Святейшего Патриарха Московского и все Руси Кирилла  
в Тираспольско-Дубоссарскую епархию, г. Тирасполь, 2013 г
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 Знаковым событием для края стало посещение Приднестровья в 2013 году Святейшим Па-
триархом Московским и Всея Руси Кириллом.  Образы с частицами мощей святой праведной 
Анны и святого праведного воина Феодора Ушакова были подарены кафедральному собору во 
время визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на землю Приднестровья. 

В 2014 году приходы епархии посетили частица мощей святой десницы Крестителя Господня 
Иоанна. В 2017 году Архиепископ Савва с духовенством и прихожанами торжественно встретил 
иконы свт. Николая Чудотворца и блж. Матроны Московской с частицами их святых мощей. В 
том же году в епархию был доставлен ковчег с частицами мощей новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. 

За труды, понесённые перед Матерью-Церковью, епископ Тираспольский и Дубоссарский 
Савва (Волков) 3 февраля 2013 г. был возведен в сан архиепископа, удостоен Святейшим Патри-
архом Московским и Всея Руси Кириллом в 2018 г. ордена свт. Иннокентия Московского III сте-
пени, а предстоятелем Православной Церкви Молдовы (РПЦ МП) митрополитом Владимиром 
– ордена «За заслуги перед церковью» I степени (рис. 9).  

 

Рис.9. Награждение Архиепископа Саввы Святейшим Патриархом Московским  
и всея Руси Кириллом, Москва, 2019 г.

В крае особенно почитаются святые, имеющие отношение к Приднестровью – святитель 
Гавриил (Бэнулеску-Бодони), преподобномученик Герман Тираспольский (Полянский), священ-
номученик Стефан Слободзейский (Костогрыз) и священномученик Николай Елисаветградский 
(Виноградов) (рис. 10). 

Рис. 10. Преподобномученик Герман Тираспольский (Полянский),  
священномученик Стефан Слободзейский (Костогрыз)  

и священномученик Николай Елисаветградский (Виноградов)
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Рис. 11. Почтовый конверт и спецгашение в память 120-летия со дня рождения  
преподобномученика Германа Тираспольского, 2021 г.

В период архиерейства владыки Саввы в дополнение уже к имеющимся, были созданы но-
вые епархиальные отделы и комиссии: каноническая комиссия, по реставрации и строительству 
храмов, историко-архивный отдел и др. Были учреждены Общественный совет по культуре и 
Приднестровское представительство Императорского Православного Палестинского общества. 

В настоящее время структуру Тираспольско-Дубоссарской епархии составляют 7 благочи-
ний (церковных округов). В епархии действуют три монастыря и более 130 храмов и часовен.

6 октября 2023 г. Тираспольско-Дубоссарская епархия отметила 25-летие со дня учреждения. 
В этот день в соборе Рождества Христова Божественную литургию возглавил Архиепископ Ти-
распольский и Дубоссарский Савва. Правящему архиерею сослужили секретарь епархии прото-
иерей Иоанн Калмык, первый помощник Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску) 
и клирики епархии, а также благочинные округов епархии: Центрального – протоиерей Сергий 
Вербицкий, Григориопольского – протоиерей Марин Сорочан, Слободзейского – протоиерей Ан-
дрей Данилеску, Бендерского – протоиерей Михаил Лунгу. Высокопреосвященнейшему Владыке 
сослужили и старейшие священнослужители епархии (рис. 12).

 
Рис. 12. Духовенство епархии после завершения Божественной литургии. 

Собор Рождества Христова, г. Тирасполь, 6 октября 2023 г.

12 октября 2023 г. в ПГУ им. Т.Г. Шевченко состоялась XXVI Республиканская научно-про-
светительская конференция «Покровские чтения - 2023», посвящённая церковному празднику 
Покрова Пресвятой Богородицы, Дню г. Тирасполь, 25-летию со дня образования Тираспольско-
Дубоссарской епархии и 225-летию Покровской церкви.

На торжественном открытии конференции присутствовали: Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва, президент ПГУ профессор С.И. Берил, государственный советник Прези-
дента Приднестровья А.З. Волкова, начальник ГСУДА Приднестровья  З.Г. Тодорашко, и.о. руко-
водителя  Представительства Россотрудничества в Молдове А.А. Науменков; представители ду-
ховенства, научного сообщества, преподаватели и студенты ПГУ,  воспитанники Тираспольского 
суворовского военного училища.
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В тот же день по благословению Высокопреосвященнейшего Саввы, архиепископа Тира-
спольского и Дубоссарского, состоялось открытие XVI международной художественной выстав-
ки «Покровский вернисаж».

Организаторами выставки являются Тираспольско-Дубоссарская епархия, ТО «КамАрт», 
Международная ассоциация работников культуры и искусства (МАРКИС), центр исследования 
культурно-исторического и духовного наследия Приднестровья при поддержке МИД Придне-
стровья  и Управления культуры г. Тирасполь.

В ГКЦ «Дворец Республики» состоялся концерт духовной музыки в исполнении Придне-
стровского государственного хора под руководством народной артистки Приднестровья  Т. В. 
Твердохлеб и Государственного симфонического оркестра Приднестровья  под управлением на-
родного артиста Приднестровья  Г. А. Мосейко. В фойе дворца экспонировались выставки вы-
шитых икон протоиерея Георгия Скобиля и произведений живописи на церковную тематику из 
коллекции епархии. 

13 октября духовенство епархии во главе с правящим архиереем принял Президент При-
днестровья В.Н. Красносельский. Были обсуждены вопросы церковно-государственного сотруд-
ничества. Глава Приднестровья удостоил Тираспольско-Дубоссарскую епархию ордена Почета. 
Представители духовенства и служащие епархии были удостоены государственных наград.

14 октября в День праздника Покрова Пресвятой Богородицы и день г. Тирасполя, юбилей-
ные торжества завершились Божественной литургией в центре города на месте взорванной в 
богоборческие годы Покровской церкви, 225-летие освящения которой отмечается в этом году. 

В память о юбилее епархии, ГУП «Издательство «Марка Приднестровья» (директор В.И. 
Лаврентьев) подготовило почтовый блок и серию марок «Церкви Приднестровья» (рис. 13), а 
Приднестровский республиканский банк выпустил памятные монеты (рис. 14).

 
Рис. 13. Почтовый блок с изображением архиепископа Саввы  

и здания епархиального управления. Посвящен 25-летию  
Тираспольско-Дубоссарской епархии, 2023 г. 

 

Рис. 14. Монета «1 рубль Приднестровья», выпущенный к 25-летию епархии
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Тираспольско-Дубоссарская епархия как общественный институт стала неотделимой частью 
Приднестровья, ведь 90% приднестровцев позиционирует себя как православные христиане.

На протяжении четверти века, на ниве духовно-нравственного просвещения и патриоти-
ческого воспитания, епархия плодотворно сотрудничает с органами государственной власти, 
Черноморским казачьим войском, Приднестровским госуниверситетом, Императорским Право-
славным Палестинским обществом, Россотрудничеством, Обществом историков-архивистов 
Приднестровья, МАРКИС, национально-культурными обществами, творческими союзами и 
многими другими организациями. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассмотрены основные особенности реализации импортозамещения программно-
го обеспечения в Российской Федерации в условиях цифровой трансформации общества которая 
является одной из национальных целей развития России до 2030 года. Определены основные 
задачи защиты информации при реализации программы импортозамещения в сфере информа-
ционных технологий.

Ключевые слова: импортозамещение, программное обеспечение, цифровая трансформация, 
информационная безопасность. 
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В Российской Федерации с 2014 года реализуется программа импортозамещения. Это объ-
ективная реальность, вызванная сложившейся общественно-политической ситуацией в мире, 
стремлением ряда не дружественных стран проводить экономические санкции в отношении 
России, попытки зарубежных стран оказывать влияние на информационную структуру системы 
управления, критическую информационную структуру нашей страны, а также ряд других факто-
ров.  Кроме того, очевидной является задача развития информационных технологий, промышлен-
ности и экономики России в целом с позиций не зависимости от импорта, реализация программ 
развития в направлении достижения определенных показателей, превышающих по своим каче-
ственным и количественным характеристикам зарубежные аналоги. Для успешного выполнения 
поставленных задач развития нашей страны необходимы кардинальные мероприятия по созда-
нию современной информационной структуры, обеспечивающей руководителей разного уровня 
достоверной и оперативной информацией для принятия объективных управленческих решений.  

Одним из таких основных мероприятий в нашей стране является цифровая трансформация, 
как одна из основных целей развития России до 2030 года. Цифровая трансформация России не-
разрывно связана с другим реализуемым в стране масштабным проектом – импортозамещением 
в сфере информационно-коммуникационных технологий, как одним из основных направ-
лений деятельности по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. 

Изначально об этих двух процессах говорилось в первую очередь применительно к госорга-
нам и компаниям с государственным участием – с 1 января 2016 года действует запрет на приоб-
ретение программного обеспечения (ПО) для ЭВМ и баз данных иностранного происхождения 
и прав на них в рамках закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд [1,2]. 

 В качестве исключения определены случай если в едином реестре российских программ для 
ЭВМ и баз данных (далее – реестр российского ПО) нет программ того же класса, что и планиру-
емое к закупке ПО, а также если решения, включенные в российский и евразийский реестры, не 
соответствуют по своим функциональным, техническим или эксплуатационным характеристи-
кам тем требованиям, которые заказчик предъявляет к нужному ему ПО [1.].

Необходимость проведения цифровой трансформации России именно на базе отечественных 
решений прямо закреплена в национальной программе «Цифровая экономика»: согласно уста-
новленным в паспорте проекта целевым показателям стоимостная доля закупаемого или арен-
дуемого органами власти отечественного ПО должна расти на 5% ежегодно и с 70% в 2020 году 
увеличиться до 90% в 2024 году. Для государственных корпораций и компаний с гоусчастием 
данный показатель должен вырасти с 50% в 2020 году до 70% в 2024 году [1-3].

Федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды еще 
в 2017-2018 годах должны были перейти на отечественное офисное программное обеспечение, 
органам власти регионов и местного самоуправления было рекомендовано сделать это до конца 
2020 года. Затем эти сроки были перенесены. Госкомпаниям рекомендовано утвердить планы ме-
роприятий по переходу на преимущественное использование отечественного ПО.  В этих планах  
должны быть предусмотрены положения о достижении к 2024 году 70%-ной доли расходов ком-
паний на закупку отечественного ПО и связанные с ним работы (услуги) в общей доле соответ-
ствующих затрат компании, а также увеличение к 2030 году вложений в российские IT-решения в 
четыре раза по сравнению с уровнем 2019 года в соответствии с  показателями, установленными 
нацпроектом  «Цифровая экономика» и рядом требований Указов Президента РФ [4].

На сегодняшний день в нашей стране принимаются меры, направленные на   ускорение про-
цесса импортозамещения ПО и в сфере информационных технологий в целом. 

Так, с 31 марта текущего года юридическим лицам, перечисленным в Федеральном законе от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», за исключением организаций с муниципальным участием, запрещено осуществлять закуп-
ки иностранного ПО, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, для использо-
вания на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры 
(КИИ). А с 1 января 2025 года таким заказчикам и органам власти нельзя будет использовать 
иностранное ПО на значимых объектах КИИ. 

Кроме того, многие иностранные IT-компании, такие как  Adobe, Alphabet, Amazon, AMD, 
Apple, Autodesk, Buypass, Cisco, Dell Technologies, Ericsson, Fortinet, GitLab, HPE, IBM, Intel, 
JetBrains, Microsoft, NetApp, Oracle, Red Hat, SAP, TeamViewer, VMware и др. [3-4] – приостано-
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вили или полностью прекратили деятельность в России. Это  все делает невозможным или суще-
ственно ограничивает не только покупку их программных и аппаратных продуктов российскими 
пользователями, но и обновление и техподдержку ранее приобретенных. Это факт является  се-
рьезным стимулом для перехода на отечественные аналоги.

Широкое использование импортного ПО в органах государственной власти, местного само-
управления, на промышленных предприятиях, в социальной сфере, на объектах КИИ в Россий-
ской Федерации создает серьезные проблемы с позиций обеспечения информационной безопас-
ности данных объектов и информационной структуры нашей страны в целом.

Основными угрозами информационной безопасности в отношении объектов информатиза-
ции нашей страны является реализация методов несанкционированного доступа с целью нару-
шить правила информационного обмена и заблокировать доступ к информации, необходимой 
для принятия обоснованных решений руководителями разного уровня.

Для обсечения информационной безопасности информационной структуры России следует 
решить ряд задач, основными из которых являются обеспечение защиты от массовых угроз НСД 
и реализация технологии противодействия сложным комплексным угрозам, а также необходимо 
обеспечить переходить к управляемой защите когда разработчик соответствующего решения по-
лучает информацию о потенциальных угрозах для инфраструктуры пользователя, анализирует ее 
и принимает необходимые для предотвращения кибератаки. Кроме того, необходимо заместить 
используемые зарубежные программные продукты отечественными аналогами, т.к зачастую за-
рубежное ПО имеет закрытый программный код, что не позволяет выполнить анализ данного 
ПО с позиций безопасности. Согласно статистическим данным, интерес к отечественному ПО, 
которое занесено в каталог информации о совместимости и взаимозаменяемости программного 
обеспечения с описанием его ключевых преимуществ (рис. 1) за 2023 год вырос в десятки раз по 
сравнению с 2020 -2022 годами.

  
Рис. 1. Каталог информации о совместимости и взаимозаменяемости  

программного обеспечения с описанием его ключевых преимуществ [5]

Тем организациям, которые продолжают использовать для защиты информации иностранные 
программы, следует понимать, что в даже в случае, когда такая программа продолжает работать, 
но при этом обновить ее нельзя, в таком случае от ее использования нужно отказываться, так как 
не обновленная программа не может выполнять функционал по защите от киберугроз и такая ор-
ганизация уязвима с позиций информационной безопасности.  Для решения проблемы 
контроля реализации мер по обеспечению информационной безопасности в Российской Феде-
рации ФСБ России будет осуществлять мониторинг защищенности информационных ресурсов, 
которые принадлежат государственным органам и ряду организаций или используются ими.

Для полной реализации программы импортозамещения в Российской Федерации предостав-
лены условия использования инструментов государственной финансовой поддержки цифровой 
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трансформации на основе преимущественно отечественных IT-решений, которые были органи-
зованы в 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Так, с 300 млн до 500 млн 
руб. увеличен максимальный размер грантов на разработку и внедрение российских IT-решений 
с целью импортозамещения, предоставляемых российским юридическим лицам Российским 
фондом развития информационных технологий (РФРИТ). А для реализации особо значимых 
проектов, разработка которых направлена на устранение рисков и последствий ограничительных 
мер, предпринятых иностранными государствами в отношении России, и обеспечение ускорен-
ного развития отечественной IT-отрасли – перечень таких проектов будет утвержден Минцифры 
России – можно получить до 6 млрд. руб. [2-3].  

Таким образом, процесс импортозамещения ПО в России в целом протекает успешно, но все 
имеет место «лоскутный» характер. Когда заменяются отдельные программные продукты, а нет 
комплексного подхода к переходу на отечественное ПО полностью, так как в основном организа-
ции в настоящее время стремятся защититься от кибератак и не допустить остановки производ-
ственных процессов. Полный переход к использованию российских платформ и формированию 
цифровых экосистем в безопасном исполнении компаний исключительно на отечественных ре-
шениях для всех российских организаций и компаний – дело времени. Безусловно есть ряд при-
чин социального и технического характера, по которым это сделать сразу нельзя.  Для органов 
власти и госкомпаний  это будет нормативно установленным требованием, остальные организа-
ции к полной замене иностранного ПО должна сейчас подтолкнуть позиция его разработчиков, 
которые отказываются от продажи программных продуктов российским пользователям или пере-
стают обслуживать ранее проданные программы, а также понимание того, что такая страна как 
России не может находится в зависимости и под контролем не дружественных стран, стремящих-
ся нанести ущерб нашей стране в различных сферах деятельности, нарушить информационные 
процессы, которые напрямую влияют на уровень национальной безопасности России.

В связи с этим перед российскими разработчиками сейчас стоит задача создать или дорабо-
тать имеющиеся решения в сфере программного обеспечения так, чтобы они содержали в себе 
весь необходимый функционал, были совместимы друг с другом и доступны по цене для россий-
ских пользователей. 
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АДАПТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Стремительно и непредсказуемо меняющиеся внешние условия ведения бизнеса требуют 
от управленцев способности принимать нестандартные решения, умения предвидеть и не до-
пустить негативных последствий возможных рисков. Данный процесс всегда имеет место, по-
этому способность бизнеса адаптироваться к новым условиям хозяйствования и обеспечить 
его поступательное развитие имеет исключительное значение. Данная проблема рассматрива-
ется на примере одного из старейших предприятий агропромышленного комплекса «Каменском 
консервном заводе».

В статье проведен анализ деятельности предприятия за последние годы в части совершен-
ствования организационно-правовой формы хозяйствования, технического развития, а также 
финансовой устойчивости.

Ключевые слова: Адаптация предприятий, рыночная экономика, техническое перевооруже-
ние, социально-экономическое развитие, диверсификация производства, производственная мощ-
ность, рынок сырья, финансовая устойчивость.

Деятельность любого хозяйствующего субъекта всегда протекает в сложных и непредсказу-
емых внешних условиях. Их можно разделить на естественные (природные) и рукотворные. К 
естественным условиям человечество всегда старается адаптироваться, изучая их происхожде-
ние, цикличность, районнирование [2]. Эта работа включает мероприятия технического, техно-
логического, агрономического характера. Однако, что касается «рукотворных условий» (законо-
дательных, политических), то хозяйствующим субъектам крайне сложно к ним адаптироваться и 
не понеся при этом значительные потери. В предлагаемой работе данная ситуация рассматрива-
ется на примере предприятий пищевой промышленности региона.

В конце ХХ столетия на территории Северного региона Приднестровья (Рыбницкий и Ка-
менский р-ны) функционировали такие крупные предприятия пищевой промышленности как 
Рыбницкий мясокомбинат, молочный комбинат, единственный и один из старейших в регионе 
сахспирт завод, Каменский консервный завод. Однако, распад единого хозяйственного механиз-
ма, революционная смена экономической системы хозяйствования, отсутствие опыта управления 
экономикой на государственном уровне привело к их неоправданной ликвидации, за исключе-
нием Каменского консервного завода. Основной причиной данной трагедии явилось отсутствие 
научно-обоснованной стратегии реформирования агропромышленного комплекса. Прежде всего, 
это разрушение надежной организационно-хозяйственной системы по производству сырья для 
предприятий пищевой промышленности.

В сложившейся ситуации, а именно, дробление земли по мелким пользователям на услови-
ях аренды, экономически целесообразным будет совершенствование системы территориального 
размещения производственных мощностей пищевой промышленности [1].

Вместе с тем, относительно продолжающего действовать Каменского консервного завода, 
принимая во внимание уровень его технической оснащенности, а также профессиональной ко-
манды управленцев, экономически будет целесообразным его сохранение. 

После распада единого хозяйственного механизма коллективом предприятия были предпри-
няты значительные усилия по его сохранению. Неоднократно менялась организационно-право-
вая форма хозяйствования, что свидетельствует об отсутствии концепции реформирования АПК 
на государственном уровне.

Завод был введен в эксплуатацию в 1958 году, с проектной мощностью 25 миллионов банок 
консервов. С каждым годом коллектив завода наращивал выпуск консервной продукции за счет 
внедрения новой техники, технологии и рационализаторских предложений.

В связи с ежегодно возрастающими объемами выращивания овощей и фруктов в регионе, 
что диктовалось необходимостью обеспечения трудовой занятости сельского населения, а также 
благоприятными для этого природно-климатическими условиями, потребовалось и увеличение 
производственной мощности предприятия, которая в 1963 году была доведена до 100 млн. ус-



30

ловных банок. Был максимально механизирован ручной труд, продолжалось внедрение новых 
технологий, тары и упаковки.

В 2004 году завод был приватизирован. Благодаря инвестициям и усилиям менеджмента 
была продолжена работа по его техническому перевооружению, по расширению вспомогатель-
ных и обслуживающих цехов и хозяйств. В 2006 году была установлена линия по производству 
«зеленого горошка», «кукурузы сахарной», закуплен высокопроизводительный комбайн для 
уборки початков кукурузы.

Однако, неэффективная государственная политика в части использования земельных угодий, 
что выразилось в их дроблении по мелким пользователям, привела к полной ликвидации садо-
водческой отрасли, к значительному сокращению площадей под выращивание овоще - бахчевых 
культур, а соответственно и к резкому сокращению сырьевых возможностей для предприятия. 
Все это, а также частая и не всегда удачная смена руководства предприятия, начиная с 2008 года 
привело к значительному ухудшению его деятельности. Поэтому, в конце 2012 года завод был 
возвращен в собственность государства. Несмотря на это, уже в 2013 году началось снижение 
объемов производства, которое достигло своего максимума в 2016г. Коэффициент использования 
производственной мощности снизился до 0,52 (таблица №1).

Таблица 1
 Выпуск консервной продукции ЗАО «Каменский консервный завод» за 

2013-2022г.г., руб.
Год Выработано в учетном выражении, руб.

2013 38595,7
2014 21862,0
2015 7907,5
2016 6340,4
2017 8926,8
2018 28306,2
2019 15438,9
2020 10762,6
2021 36289,7
2022 45330,5

Причиной этого явилась та же проблема, а именно, необеспеченность предприятия исход-
ным сырьем, и слабость государственной политики (собственника) по его развитию. Надежда 
на то, что руководство предприятия сможет решить проблему обеспечения производства сырьем 
в условиях рыночной экономики себя не оправдала, тем более, в ограниченном экономическом 
пространстве региона и раздробленности земли по мелким пользователям. В связи с этим, в 2020 
году «Каменский консервный завод» вновь переходит в частную собственность. 

Рассматривая историю предприятия можно сделать вывод, что в условиях рыночной эконо-
мики огромное значение имеет – кто является собственником бизнеса? Недостаточно иметь де-
нежный капитал. Необходимо иметь четкое видение перспективы развития и, что исключительно 
важно, уметь обеспечить производственную мощность необходимым количеством и качеством 
сырья, а также иметь выход на рынки сбыта.

Так вот, новому собственнику удалось добиться выделения ему государством полторы тыся-
чи гектаров пахотной земли, что позволит значительно улучшить обеспечение производства соб-
ственным сырьем. Кроме этого, новый собственник имеет хорошие деловые наработки с контр-
агентами Правобережья Днестра, что также будет способствовать решению проблемы сырьевого 
обеспечения.

Положительная динамика в развитии предприятия уже наблюдается. Так, выпуск продукции в 
2022 году по сравнению с 2020 годом уже увеличился в 4,5 раза (таблица 1). Проводится значитель-
ная работа по инвестированию средств на модернизацию и обновление действующего производства, 
что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет диверсификации производ-
ства; снизить себестоимость и повысить качество продукции; повысить эффективность деятельно-
сти предприятия в целом. Кроме этого, заложено 315 гектаров интенсивного сада под выращивания 
яблок. Значительный эффект ожидается от расширения площадей орошаемого земледелия.
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Касательно рынков сбыта следует отметить, что продукция, производимая ЗАО «Каменский 
консервный завод» отличается высоким качеством и является востребованной как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынках.

Для подтверждения целесообразности сохранения данного предприятия проведем анализ его 
финансовой устойчивости за 2020-2022г.г.

Исходной информацией такого анализа являются данные сравнительно аналитического ба-
ланса.

Таблица 2
Сравнительный аналитический баланс (млн. руб.) 

Показатели баланса Абсолютные величины 2022г. в % к 
2020г.2020г. 2021г. 2022г.

Актив
1. Внеоборотные активы (А1) 74387,5 156114.0 202974,9 272,9
2.Оборотные активы (А2) 66661,0 115190,9 126379,7 189,6
а)запасы 43912,1 95481,2 94011,8 214,1
б)дебиторская задолженность, 
краткосрочные финансовые 
вложения, денежные средства и 
прочие активы

22597,9 19527,9 30068,0 133,1

в)краткосрочные финансовые 
вложения и денежные средства

151,0 181,8 2299,9 >15 раз

г)дебиторская задолженность
3.Убытки 
Баланс 1410048,5 2711304,9 329354,6 233,5
Пассив
4.Капитал и резервы (П3) 71902,2 118532,7 120186,2 167,2
5.Долгосрочные кредиты и за-
ймы (П4)

60061,2 92041,2 117714,7 196,0

6.Краткосрочные обязательства 
(П5)

9085,1 60730,9 91453,7 >10 раз

Баланс 141048,5 271304,9 329354,6 233,5

Данные сравнительного аналитического баланса свидетельствуют об увеличении в 2022г. по 
сравнению с 2020г. валюты баланса в 2,3 раза. При этом вне оборотные активы возросли более 
чем в 2,7 раза, а оборотные активы - в 1,9 раза. Рост вне оборотных активов вызван техническим 
перевооружением производства, что характеризует качество стратегии развития предприятия. 
В 15 раз возросли краткосрочные финансовые вложения и денежные средства. Также возросли 
долгосрочные кредиты и займы почти в 2 раза и более чем в 10 раз краткосрочные обязательства.

Используя данные сравнительного аналитического баланса проведем анализ финансовой 
устойчивости предприятия. Расчеты представим в таблице 3.

Таблица 3
Анализ финансовой устойчивости (млн. руб.) 

Финансовые показатели Годы
2020г. 2021г. 2022г.

1.Капитал и резервы 71902,2 118532,7 120186,2
2.Внеоборотные активы 74387,5 156114,0 202974,9
3.Долгосрочные кредиты и займы 60061,2 92041,2 117714,7
4.Наличие собственных оборотных средств 
(стр.1+стр.3-стр.2)

57575,9 54459,9 34926,0

5.Краткосрочные кредиты и займы 9085,1 60730,9 91453,7
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6.Общая величина основных источников формиро-
вания запасов и затрат (стр.4+стр.5)

66661,0 115190,8 126379,7

7.Запасы 43912,1 95481,2 94011,8
8.Излишек(+) или недостаток(-) собственных обо-
ротных средств(стр.4-стр.7)

13663,8 -41021,3 -59085,8

9.Излишек(+) или недостаток(-) общей величины 
основных источников формирования запасов и за-
трат (стр.6-стр.7)

22748,9 19709,6 32367,9

10.Тип финансового состояния устойчивое устойчивое устойчивое

Возможны несколько вариантов степени финансовой устойчивости предприятия:
1. Абсолютная финансовая устойчивость будет иметь место при условии, когда величина за-

пасов будет меньше суммы собственных оборотных средств и краткосрочных кредитов и займов.
2. Нормальная устойчивость возможна при условии равенства величины запасов общей ве-

личине основных источников формирования запасов и затрат.
3. Кризисное финансовое состояние имеет место при условии, когда величина запасов пре-

вышает общую величину основных источников формирования запасов и затрат.
По данным таблицы 3 в 2020г. строка 7 < строки 6 или 43912,1< 66661,0 млн. рублей; в 2021г. 

95481,2 млн. рублей <115190,8млн.рублей; в 2022г. 94011,8 млн. рублей <126379,7 млн. рублей.
Таким образом, что касается степени финансовой устойчивости предприятия, то последние 

три года (2020, 2021, 2022) она абсолютная. При этом следует отметить, что в 2021г. и в 2022г., в 
связи с недостатком собственных оборотных средств (- 41021,3 млн. руб. и - 59085,8 млн. руб.) 
она обеспечена за счет привлечения краткосрочных кредитов и займов.

Такое финансовое состояние предприятия вполне объяснимо. Это произошло прежде всего 
за счет увеличения в 2022г. капитала и резервов на 167,2%.

Положительным результатом деятельности собственника следует считать инвестирование в 
основные средства, стоимость которых в 2022г. возросла в 1,3 раза по сравнению с 2020 годом. 
Так, только в 2021г. и 2022 г. инвестировано в техническое перевооружение производства 58,8 
млн. рублей, засажено 315 гектаров плодоносящих садов, закуплены и готовятся к укоренению 
саженцы еще для 300 гектаров. Это хороший задел для улучшения сырьевой возможности произ-
водства, наращивания объема производства, расширения ассортимента выпускаемой продукции, 
повышении ее качества и снижении себестоимости.

При условии реализации собственником разработанного на ближайшие три года бизнес-пла-
на, и, что исключительно важно, укреплении позиций на сырьевом рынке ликвидность предпри-
ятия и его рыночная устойчивость будет улучшаться.

Вместе с тем, учитывая важность агропромышленного комплекса для социально-экономи-
ческого    развития региона, данная отрасль нуждается в государственной поддержке (аграрном 
протекционизме) в части кредитной политики, ценовой, защите интересов производителей на 
рынках сбыта. Исключительно важное значение имеет государственная политика использования 
земли. В основе данной политики должны быть цели: создание современных сельскохозяйствен-
ных организаций; эффективное использование земли; сохранение ее плодородия; учет социаль-
ных и экономических интересов сельских жителей.
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РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 
У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

У статті розглядаються проблеми існування сучасного полікультурного простору, що потре-
бують процесів розвитку художньої культури особистості. Проаналізовано культурологічний 
зміст феномена «художня культура особистості» і розглядається  сукупність його базових 
компонентів. Розглянуто етапи розвитку художньої культури особистості.

Ключові слова: особистість, художня культура, полікультурний простір, культурний досвід.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю наукового розгляду розвит-
ку художньої культури особистості як здатності суб’єкта до діалогу в умовах сучасного 
полікультурного простору, що містить зразки, форми, ритми, тональності та колорит багатьох 
культур. Їхнє взаємне тяжіння та відштовхування, витіснення та синтез створюють атмосферу 
інтенсивних культурних змін, що вимагають реакції людини на їх виклики.

Поняттям «полікультурний простір» позначається співіснування у єдиному просторі різних 
культур і багатошарова структура взаємодії – повсякденного, інноваційного, традиційного, релігії, 
міфології, високого й масового мистецтва, картин світу, створюваних різними народами. Людство 
у своїй історії, на думку відомого дослідника О.М. Астаф’євої, ще не знало «такої плюралізації − 
співіснування в єдиному просторі/часі різноманітних норм і цінностей, артефактів, зразків відносин, 
стилів та способів життя» [1, с. 51], що відбивають, однак, лише «частину айсберга», а тому в наукових 
дослідженнях нерозкритою залишається значна частка внутрішніх процесів саморозвитку культури.

У своєму дослідженні О.В. Гукаленко [2] виявляє гуманітарно-виховну, соціально-
адаптаційну, культурологічну, комунікативно-інтеграційну та освітньо-розвивальну функції, що 
реалізуються полікультурним освітнім простором.

Особливо актуальним є збереження полікультурного простору для Придністров’я. Створивши 
свою державність наприкінці ХХ століття і залучаючись до глобалізованого світу, Придністров’я 
постало перед необхідністю осягнути сутність нових викликів, що постали перед етнокультур-
ним буттям народів, що його населяють. Ці виклики полягають у протиріччі між зумовленими 
глобалізаційними процесами: тенденціями до єдності, унітарності, стандартизації та прагненням 
представників кожної культури до збереження своєї самобутності, унікальності, різноманітності. 
Новостворена республіка почала будувати свою державність за умов міжкультурної взаємодії 
етнічних спільностей у поліетнічному регіоні.

Мета статті – розглянути шляхи розвитку художньої культури особистості в полікультурному 
освітньому процесі вишу.

У руслі сучасного філософсько-культурологічного дискурсу значне місце належить розгляду 
теорії та практики мультикультуралізму як спроби наукового обґрунтування форми співіснування 
різних культур (В.С. Малахов, В.А. Тишков, А.М. Чумаков). Дослідження різних аспектів 
полікультурних процесів (В.П. Большаков, А.А. Борисов, Т.Ф. Кузнєцова), а також проблем 
культурної політики, що відображає полікультурні тенденції (О.М. Астаф’єва, А.І. Куроп’ятник), 
формують підстави для подальшого аналізу специфіки культурних реалій.

Дослідження художньої культури як синтетичної глобальної реальності, що містить культурні 
цінності різних народів і має свій відбиток у сфері особистості − її художній культурі, бачиться по-
шуком відповіді на виклики культурного різноманіття. Художня культура особистості є конструкт, 
традиційний зміст якого (духовно-ціннісні підстави, естетична свідомість, творча діяльність, 
художнє сприйняття) може бути доповнено такими актуальними аспектами, як полікультурна 
орієнтація, креативність, діалогове мислення, що розширюють особистісний культурний досвід.

Дослідження розвитку художньої культури особистості з позицій культурологічного підходу 
є актуальним, оскільки світовий художній досвід представляє «скарб» культурних цінностей і ту 
сферу, що акумулює уявлення різних народів та інноваційні трансформації.

У зв’язку з тим, що одне з провідних місць у полікультурній освіті приділяється процесу 
навчання у вишах, у сучасних умовах виникає потреба перегляду його культурних установок, 
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відповідності його форм ідеям відкритості, діалогу культур, здатності формувати особистість, 
готову до діяльності в умовах культурного різноманіття. Постають проблеми розгляду можливо-
стей впровадження в освітній процес вишів всіх аспектів розвитку художньої культури як осно-
воположних основ формування діалогового мислення особистості та міжкультурної комунікації, 
виділивши як самостійні позиції полікультурні орієнтації, креативність, діалогічну свідомість, 
розширення культурного досвіду особистості.

Університет як освітня організація, що включає особистість студента в різноманітні види та 
форми освоєння культури, може стати полікультурним простором, в якому світова та вітчизняна 
культура, етапи її минулого та сьогодення, її логічний та емоційний зміст, під час організації 
системного підходу, формують культуроцентричну особистість, що володіє набором ключових 
компетенцій, здатну до використання досягнень культури у своєму подальшому вдосконаленні та 
професійному становленні.

Художня культура нашого часу відрізняється синтезом художнього та нехудожнього, ло-
кального та універсального, інноваційного та традиційного, класичного та некласичного. У су-
часних умовах особистість включена в процес формування єдиної загальнолюдської художньої 
культури як утворення  – якісно нового простору, що відрізняється, синтетичним характером, 
відкритістю, утвердженням нових художніх стилів, прагненням до трансформації, розсування 
рамок комунікації. Одночасно спостерігається посилення інтересу до національних здобутків, 
пошуку внутрішніх ресурсів та освоєння культурної спадщини. 

Аналіз ступеня теоретичної, розробленості проблем, що розкривають специфіку сучасного 
світу різноманіття культур та розвитку художньої культури особистості у його полікультурному 
освітньому просторі, дозволяє зробити певні  висновки: 

1. Одним із основних об’єктів дослідження динаміки соціокультурного процесу є феномен 
полікультурного простору, оскільки саме полікультурність стала однією з домінуючих характе-
ристик сучасного суспільства як наслідок процесів глобалізації, що визначили зміни ціннісно-
смислових основ культурної тканини, у тому числі й у системі освіти.

2. Особливе місце у дискурсі полікультурних змін посідає еволюція художньої культури. 
Аналіз її якісних характеристик свідчить про формування якоїсь нової суперечливої художньої 
реальності, яка по-іншому впливає на формування та розвиток особистості в сучасному світі, 
головними характеристиками якої стають креативність, діалогове мислення, полікультурні 
орієнтації, прагнення до освоєння соціокультурного досвіду, що змінюється.

3. Одним з найбільш ефективних засобів формування індивіда в дискурсі полікультурного 
простору може стати розвиток художньої культури особистості у форматі вузівської освіти, що 
можливо при її діяльнісному включенні в культурогенне поле мистецтва, яке своїм багатоканаль-
ним впливом сприяє іншому осмисленню дійсності і дозволяє вибудувати власні моделі взаємодії 
з навколишнім світом.

Культурологічний зміст феномена «художня культура особистості» розглядається як 
сукупність базових компонентів:

- культурологічної складової (усвідомлення художнього відображення культурної динаміки);
- духовної (відчуття та розуміння художньо представлених духовних детермінант);
- естетичної (володіння естетичними почуттями, знаннями, смаком, судженнями, що дозво-

ляють розуміти специфіку художніх явищ);
- психологічної (володіння розвиненим художнім сприйняттям, художніми уявленнями, 

здібностями інтерпретації);
- соціокультурної (звернення до накопичених суспільством художніх цінностей у 

соціокультурному контексті);
- діалогічної (комунікація з художнім контекстом сучасного полікультурного простору);
- семіотичної (розуміння специфіки знакових систем, що розкривають глибинний зміст ху-

дожнього) [3].
Дані компоненти є основою розвитку художньої культури особистості, таких її аспектів, як 

полікультурні орієнтації, креативність, діалогічна свідомість, розширення культурного досвіду 
особистості, сприяють виробленню власної культурної позиції на сучасному полікультурному 
просторі. Їх формування у виші створює варіативність та інноваційність, що забезпечує про-
сування освітнього процесу вищої школи відповідно до процесів сучасного полікультурного 
суспільства.
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У формуванні художньої культури особистості значну роль грають соціокультурні чинники: 
соціокультурний простір, що включає чинник середовища; соціальна та культурна динаміка; про-
цес освіти та освітній простір; соціально-культурна комунікація; інститути культури, у зв’язку з 
цим особистість потрапляє до умов освоєння накопичених культурних цінностей, що безперерв-
но поповнюють сучасний полікультурний простір.

Названі фактори зазнають значних змін у сучасному просторі у зв’язку з появою нових моде-
лей соціальності  − полікультурної та стратифікованої; трансформацією культурних цінностей та 
установок, розширенням знаково-інформаційного змісту.

Основу механізму розвитку мистецької культури особистості складає її суб’єктна позиція. 
Художня культура особистості в даному аспекті сама постає як спосіб полілогу в сучасному 
суспільстві, а суб’єкт культури стає автором культурного простору, критично оцінюючи ідеали, 
що з’являються, і культурні цінності.

З огляду на вищезазначене, пропонуємо такі етапи розвитку художньої культури особистості 
у виші: діагностичний (визначення рівня культурно-мистецького розвитку особистості; вста-
новлення на суб’єктність), вступно-теоретичний (розкриття проблематики полікультурного 
художнього простору), соціокультурний (освоєння простору музеїв, виставкових залів та ін.), 
комунікативний (навчання мистецтву як способу міжкультурної комунікації), дослідницький 
(освоєння навичок роботи з дослідження полікультурних аспектів сучасного простору). Її зміст 
становлять: культурно-художня комунікація, розвиток та постійне тренування художнього мис-
лення, освоєння артосфери, співпраця з однолітками-представниками інших культур, інтерактивні 
форми взаємодії з художньо-творчим потенціалом регіону.

У такому випадку виникає необхідність розробки програми формування художньої культури 
особистості та готовності її до художньої комунікації як реалізації полілогу. Найбільш продук-
тивним способом виступає проектно-дослідницька культурно-мистецька діяльність студентів, 
сконцентрована на проблематиці полікультурного, етнокультурного та регіонального простору. 
Їх основою є використання мистецтва як універсальної мови культури, культурного коду, мо-
дусу міжкультурних зв’язків та комунікації. При цьому студенти повинні використовувати для 
дослідження полікультурний, соціокультурний, мистецтвознавчий напрямок: вивчення культурної 
спадщини; розвиток інформаційної культури, і різних видів сучасної художньої діяльності. 

Таким чином, виникає потреба в перегляді основних концепцій художньої культури як фе-
номена та її втілення у сфері особистості відповідно до процесів культурної динаміки та осо-
бливостей полікультурного ландшафту, щоб включити до її структури теоретичні положення з 
урахуванням змін, що відбуваються в культурному процесі. Концептуалізація полікультурного 
простору з визначенням у його баченні специфіки художніх процесів, що відображають образ-
ну «картину світу» та експериментальну діяльність, сприяє розширенню уявлень про сучасні 
культурні реалії.

Завдання розвитку художньої культури особистості студента засобами мистецтва в освітньому 
просторі вишу вирішуються у різних видах діяльності, сфокусованих у художньо-естетичних 
дисциплінах, навчальній, науково-дослідній, позанавчальній (виховній) діяльності. У зв’язку 
з цим, головною метою навчального процесу у виші є розвиток особистості як полікультурно 
орієнтованої, що активно взаємодіє у широкому культурному просторі з процесами сучасної 
глобальної інтеграції та простору своєї національної культури.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНФОРМАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Статья посвящена использованию интерактивных плакатов на уроках информатики и не-
мецкого языка. Интерактивный плакат рассматривается как средство визуализации обучения. 
Описывается влияние данного средства, разработанного с помощью средств ИКТ, на активи-
зацию учебного процесса.

Ключевые слова: интерактивный плакат, активная познавательная деятельность, моти-
вация, формирование.

Цифровая трансформация прочно вошла в жизнь современного человека и все успеш-
нее осваивается в сфере образования.  Школы в условиях сохранения рисков распространения 
СOVID-19 перешли к практической организация образовательного процесса с применением дис-
танционных образовательных технологий, проведению онлайн-занятий в режиме видео-конфе-
ренций. Участники образовательного процесса встали перед решением актуальных задач по мак-
симальной визуализации обучения, использованию наглядных, интерактивных, содержательных 
и эффективных учебных материалов.

Решение проблемы использования наглядности на уроках информатики и немецкого языка в 
сочетании с различными источниками информации способствовало широкому применению в об-
разовательном процессе мультимедийных презентаций. Презентации давно стали популярными 
на уроках благодаря возможности представить текст, портреты, диаграммы, карты, видеофраг-
мент и др. для активизации познавательной деятельности на различных этапах урока. Презента-
ции просты в создании и в широком наборе функциональных возможностей PowerPoint.

Одним из наиболее интересных новшеств на уроках во время дистанционного обучения стал 
такой информационно-образовательный ресурс, как  интерактивный плакат.

Новизна  создания  интерактивных плакатов  заключается в развитии  исследовательской и 
информационной компетенций учащихся,  технологическом подходе использования  конструк-
тора prezi.com для школьника  и практической направленности  к применению мультимедийных 
технологий при изучении некоторых тем программы по немецкому языку и информатике.

Интерактивный плакат – это укрупненная дидактическая единица, средство предоставления 
информации, способное активно и разнообразно реагировать на действия пользователя, высту-
пать тренажером при индивидуальном повторении и систематизации знаний [1, c.1].

Функции интерактивного плаката:
- максимально наглядно представить материал по изучаемой теме;
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- погружение учащихся в активную познавательную деятельность за счет использования ин-
терактивности [1, c.4].

От обычной презентации интерактивный плакат отличается нелинейным способом подачи 
учебного материала.

Интерактивность обеспечивается за счет использования различных интерактивных элемен-
тов: ссылок, кнопок перехода, областей текстового или цифрового ввода и т.д. [2, c.7].

В рабочей области интерактивных плакатов могут размещаться любые мультимедиа объек-
ты: интерактивные модели, рисунки, фотографии, интерактивные карты, интерактивные модели, 
анимации [2, c.10]. 

Главные дидактические условия создания интерактивного плаката:
1. Меньше текста и больше наглядности; 
2. Меньше линейности и больше интерактивности; 
3. Вовлечение учащегося в активную познавательную деятельность; 
4. Дидактическая и информационная законченность. 
Применение интерактивных плакатов на уроках немецкого языка и информатики позволяет 

учащимся в более яркой форме рассматривать понятия и определения, видеть различные объекты 
на фотографиях и видеороликах, закреплять материал в интересной форме.  

Систематичное и активное использование интерактивных плакатов на уроках приводит к по-
вышению интереса и влияет на качество обучения. 

Буквально ворвавшаяся в сферу образования интерактивная доска способствует созданию 
наглядно-дидактических пособий нового поколения – интерактивных электронных плакатов. По-
явление интерактивной доски соответственно привело к производству интерактивных электрон-
ных плакатов [3,c.4].

Виды приложений для создания интерактивного плаката: NDplakat, IPlakat, Miro, Qwizdom 
Oktopus, Prezi.com.

В результате анализа представленных приложений был выбран сервис Prezi.com. Он позволя-
ет создавать красочные презентации, интерактивные плакаты, имеет достаточно широкий аспект 
функциональных возможностей, не требует специальной подготовки для создания собственных 
плакатов, презентаций.

Prezi использует так называемый масштабируемый пользовательский интерфейс, знакомый 
нам по навигаторам или электронным книгам. Эта программа позволяет упорядочивать изобра-
жения, графику, текст, аудио, видео и анимацию, а также представлять их аудитории лично или 
дистанционно. Но если слайды буквально и метафорически загоняют вас в рамки, то Prezi даёт 
безграничный холст и возможность влиять на ход презентации.

Главное отличие презентаций, созданных при помощи Prezi, – интерактивность. Эта особен-
ность реализована в Prezi через «диалоговое представление». Оно включает зрителей в процесс 
и позволяет лучше понять и запомнить информацию. 

Рассмотрим пример создания интерактивного плаката с помощью сервиса Prezi.com. Захо-
дим на сайт www. prezi.com. Сервис англоязычный, поэтому можно воспользоваться переводчи-
ком-онлайн (Рис.1).

 .
Рис.1. Интерфейс Prezi.com
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Затем необходимо выбрать шаблон для анимации, то есть выбрать категорию будущего ин-
терактивного плаката. Добавляем из встроенных объектов фигуры, в   которых отображаем  не-
обходимую информацию (Рис.2).

Рис.2. Пример разработанного интерактивного плаката 
по информатике и немецкому языку

Посмотреть готовый проект можно в библиотеке Личного кабинета пользователя, также 
можно загрузить презентацию на YouTube. 

Подводя итог, отметим, что технология создания интерактивного плаката выступает удоб-
ным инструментом для изложения любого материала, особенно учебного материала.

Интерактивный плакат предусматривает специфический вид сопровождения – иллюстриро-
вание, который придает ему особую эмоциональность и возможность концентрировать внимание 
слушателя на основных смысловых объектах.  

Благодаря интерактивным плакатам активизируются все познавательные процессы учащих-
ся: развиваются память, мышление, воображение, творческие способности.  Плакаты обогащают 
язык и закрепляют словарный запас учащихся, способствуют решению определённых учебно-
воспитательных задач в обучении информатики и  иностранному языку. Использование на уро-
ках и во внеурочной работе интерактивных плакатов способствует активизации познавательной 
и творческой деятельности учащихся, развивает и совершенствует речемыслительную деятель-
ность детей, воспитывает инициативность, развивает организаторские способности, положи-
тельно влияет на качество обучения, повышает его эффективность.  
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цифровизации. В условиях модернизации образования особое значение приобретает новое про-
фессиональное мировоззрение педагогических кадров, их способность адаптироваться к посто-
янно меняющимся условиям.

Ключевые слова: профессиональное развитие, совершенствование, стандарт, дошкольное 
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С развитием цифровых технологий меняется современное общество, неизбежны существен-
ные изменения и в системе образования, в том числе и дошкольного. В стремительно развива-
ющемся обществе постоянно возрастают требования к педагогу организаций дошкольного об-
разовании. 

Профессионал становится социально ценной личностью, а профессионализм – социальным 
явлением. В современных условиях модернизация дошкольного образования невозможна без 
развития кадрового потенциала, педагоги «обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне и обеспечивать реализацию образовательных программ в полном объ-
ёме» [4, С. 45].

В исследованиях Р.М. Шерайзиной отмечается, что педагогическая деятельность педагога 
традиционно отличается широтой взаимодействия с другими участниками образовательных от-
ношений: воспитанниками, родителями, коллегами, социальными партнёрами. По мнению Е.А. 
Захаровой, в процессе тесного делового общения и выполнения трудовых действий ключевыми 
характеристиками профессионального развития педагогов [5, С. 371] являются следующие:

- стремление педагогов ОДО к самореализации;
- максимальная ответственность;
-  сочетание автономности и индивидуализма с коллективизмом и 
командной работой;
- самообучаемость;
- стремление к нововведениям, что позволит быстро реагировать на внешние условия и из-

менять их.
В структуре профессионализма педагога одно из ведущих мест занимает знаниевый компо-

нент, имеющий не статичный, а динамичный характер (обновляющееся содержание предметных 
знаний, тенденцией развития системы образования; новые педагогические, психологические, 
технологические подходы и т. п.); профессионализм педагога реализуется только в деятельности, 
в процессе активного взаимодействия с обучающимися и выражается опосредованно - об успеш-
ности педагога судят по показателям его воспитанников [1, С. 58].

Однако деятельность педагогов дошкольного образования, как отмечают ряд исследователей 
(И.А. Зимняя, Н.П. Невзорова, А.Н. Орлов, С.Я. Ромашина и др.), многоаспектна, носит творче-
ский характер. И.А. Зимняя полагает, что именно профессионально-психологический портрет 
специалиста в области дошкольного образования характеризуется «наиболее развитыми профес-
сиональными, личностными (индивидуально-психологическими) характеристиками и коммуни-
кативными (интерактивными) качествами в их совокупности по сравнению с педагогомлюбого 
другого уровня и формы образования» [2, С. 47].

Сегодня в Приднестровье развитие и внедрение концептуальных положений, обеспечива-
ющих повышение технологичности образовательного процесса, гибкости образования, а также 
интереса и мотивации обучающихся предъявляет повышенные требования ко всему педагогиче-
скому сообществу, требует овладения педагогом новыми профессиональными компетенциями и 
цифровыми навыками, уверенного владения цифровым контентом. 

Стоит отметить, что цифровая грамотность не является свойством и не приобретается сти-
хийно, это система знаний, навыков и установок, необходимых для жизни в цифровом обществе. 
В структуре профессионального развития современного педагога можно определить следующие 
ключевые положения цифровой грамотности:

- эффективное использование новых цифровых технологий (интерактивных средств обра-
ботки информации, мобильных технологий, электронных ресурсов, средств цифровой коммуни-
кации);

- эффективная ориентация в Интернете, умение искать и обрабатывать новые знания, раз-
личные формы и виды данных, необходимые сведения и информацию;

- умение создавать новые образовательные продукты, интерактивный учебный материал по-
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средством использования современных цифровых технологий.
Именно эти знания, навыки и установки и определяют требования к информационной, ком-

пьютерной, коммуникативной грамотности, а также медиаграмотности и отношению к техноло-
гическим инновациям на ближайшие годы.

Современный педагог должен стать модератором, разработчиком образовательных траекто-
рий, тьютором, организатором проектного обучения, координатором образовательной онлайн-
платформы, игромастером, игропедагогом, что невозможно без овладения новыми цифровыми 
навыками.

Именно поэтому педагогический коллектив МОУ «Рыбницкая прогимназия №1» умеет не 
только эффективно использовать имеющиеся цифровые технологии, пользоваться различными 
текстовыми и графическими редакторами, средствами обработки информации, программами для 
создания электронных презентаций, но и осваивает новые технологии, уделяет особое значение 
самосовершенствованию и развитию собственной цифровой грамотности и необходимых циф-
ровых навыков. Всё это в целом определяет цифровую культуру педагогов прогимназии в эпоху 
цифровизации образования. 

Для организации эффективной работы по профессиональному развитию педагогов МОУ 
«Рыбницкая прогимназия №1» созданы условия для: 

- повышения положительной мотивации профессиональной деятельности;
- повышения уровня профессионального образования педагогов в различных формах обучения;
- активизации профессиональной деятельности путем перехода с ретроспективной трансля-

ции знаний и умений воспитанникам кразвивающему творческому образованию.
Основополагающими условиями сопровождения профессионального развития педагогов, 

на наш взгляд, являются осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 
уровню квалификации каждого педагога, вариативный подход к формированию их професси-
ональной индивидуальности, а также создание условий для понимания ими сущности и целей 
введения инноваций, обновления образовательной сферы, включения педагогов в личностно зна-
чимый процесс профессионального развития. 

Профессиональное образование не может оставаться в стороне от основных изменений в об-
ществе, и поэтому внедрение информационно-коммутационных технологий в деятельность ОДО 
всех уровней является первоочередной задачей, причем её решение во многом зависит не только 
от количества и качества технических средств, но и от готовности педагогов к их использованию. 
Однако нельзя не отметить, что большинство нерешённых вопросов в обучении ИКТ связаны, 
как правило, с финансированием, которое постепенно нормализуется.  Основные проблемы кон-
центрируются по двум основным направлениям: первое - подготовка профессиональных педа-
гогических кадров, способных активно разрабатывать, внедрять и использовать современные 
технические и программные средства ИКТ в образовательном процессе; второе - собственно 
разработка, корректировка и внедрение в образовательный процесс современных программных 
продуктов учебного назначения. В МОУ «Рыбницкая прогимназия №1», как и во многих других 
организациях дошкольного образования Приднестровья, данные проблемы постепенно решают-
ся путем внедрения программных средств ИКТ в такие образовательные процессы, как:

- работа кружков по театрализованной деятельности (кружок «Сказка»), познавательному 
развитию (кружок риторики «Я – словечко, ты - словечко») и физической деятельности (кружок 
по футболу «Юный футболист»);

- непосредственная образовательная деятельность;
- кадровая переквалификация и повышение квалификаций педагогов.
Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс прогимназии, позволяет педа-

гогам проявить творчество, побуждает к поиску новых нетрадиционных форм и методов работы 
с детьми и родителями [6, С.98].

Кроме того, формирование и дальнейшее совершенствование ИКТ-компетентности педаго-
гов в процессе их повышения квалификации требует разработки и реализации модульной об-
разовательной программы, направленной на освоение ИКТ-компетенций и механизмов по их 
реализации. Реализация данной программы возможна при активном участии учреждений систе-
мы дополнительного профессионального образования. На наш взгляд, реализация программы 
заложит основы для разрешения существующих противоречий между потребностью информа-
ционного общества в уровне ИКТ-компетентности педагога дошкольного образованияи возмож-
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ностью системы дополнительного профессионального образования. 
Таким образом, активное внедрение ИКТ в образовательный процесс организаций дошколь-

ного образования позволяет обеспечить переход к качественно новомууровню педагогической дея-
тельности, значительно увеличивая ее дидактические, информационные, методические и техноло-
гические возможности, что в целом способствует повышению качества образования, повышению 
профессионального мастерства воспитателя, благодаря повышению квалификации педагогов ОДО. 
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ONLINE СИМУЛЯТОР ЦИФРОВЫХ СХЕМ НА CHROME 

В статье рассмотрен разработанный автором программный продукт на основе браузера 
Chrome для симуляции логических схем и опыт его использования при проведении практических 
работ в Рыбницком филиале ПГУ. Эксперимент проводился в весеннем семестре 2023 года со 
студентами третьего курса специальности Программное обеспечение кафедры ИиПИ. Про-
грамма оказалась эффективной как при практических занятиях, так и при выполнении домаш-
них работ. В работе описан основной функционал программы. 

Ключевые слова: Chrome, JavaScript, программа, практика, online.

Для твердого усвоения знаний по разделу цифровых логических элементов необходима 
практика по их применению. С этой целью можно использовать различные демонстрационные 
стенды, макетные платы, позволяющие собирать узлы на реальных микросхемах и симуляторы 
– программы, исключающие реальное взаимодействие с макетами, но позволяющие собирать 
сложные комбинации базовых элементов и имитирующие их работу. 

Первые два варианта предпочтительней, так как студенты могут познакомиться с реальными 
микросхемами, но первый очень трудоемок в подготовке и плохо масштабируется, а второй тре-
бует достаточно большой технической поддержки. 

Программы-симуляторы свободны от этих проблем. Такую программу достаточно просто за-
пустить. Интерфейс, реализующий необходимые действия легко усваивается, после чего студент 
готов к проведению практических экспериментов. 

Сейчас существует большой набор подобных симуляторов разной сложности и ограничений. 
Их можно разделить на тяжелые, например, Proteus, которые надо устанавливать на компьютер и 
легкие online продукты, для запуска которых достаточно наличие браузера.

Тяжелые программы платные, а легкие не работают без доступа к Internet. В рамках кур-
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са Web программирования нами была решена задача построения легкого симулятора цифровых 
микросхем, который можно запускать online с сайта автора [1] или на своем компьютере без 
Интернета после скачивания. Данный программный продукт дополнительно решает и задачу об-
учения студентов Web программированию, так как специально написан с большим количеством 
комментариев и справочного материала.

Локальный вариант можно скачать с [1] (рис. 1).

  
Рис 1. Страница для запуска и скачивания симулятора

Здесь в пункте “electro” находятся ссылки на запуск приложения, его скачивания и на видео, 
подробно описывающее процесс использования симулятора.

Внешний вид приложения в процессе работы представлен на рисунке 2.
Рисунок приложения дан в режиме разработки. В режиме демонстрации сетка из клеток и 

панель управления могут быть скрыты.
Симулятор снабжен несколькими уровнями подсказок по работе. На первом уровне располо-

жен короткий видеоролик, который подробно описывает продукт и демонстрирует, в частности, 
процесс составления сложного блока из отдельных микросхем и проверку его работоспособно-
сти. Он является главной частью информационной поддержки продукта.  

 
Рис. 2. Внешний вид работающего симулятора

Второй уровень – это специальная HTML страница с описанием отдельных элементов ин-
терфейса, операций мышкой и клавиатурой. Эта страница открывается в соседней вкладке по 
нажатию кнопки «?» во время работы симулятора. Далее по важности расположены подсказки, 
всплывающие при наведении курсора на отдельные кнопки. Закрывает этот набор большая груп-
па комментариев в исходниках приложения, позволяющая легко понять реализацию операций и 
изменить ее при необходимости.

Симулятор основан на реальных микросхемах серии К555. Он позволяет легко связывать ком-
поненты простой и средней сложности таких микросхем, сохранять полученную электронную схе-
му в дисковом файле и просматривать ее работу в ответ на изменение сигналов на входах элементов. 

Программа реализована на паре объектов Canvas. На первой канве строится схема, а вторая 
предназначена для перетаскивания элементов мышкой. Она состоит из 14 файлов разного типа 
и опирается на возможности браузера Chrome, который в связке с  javascript позволяет строить 
достаточно сложные приложения

Данное приложение было легко освоено студентами и использовалось как базовое для вы-
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полнения практических работ по электронике. Кроме того, его исходники использовались в курсе 
Web программирования. 
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В наше время студенческая жизнь становится всё более цифровой и интерактивной. Для 
портфолио студентов отличным вариантом будет сайт студентов группы, использующий базу 
данных SQLite. Статья посвящена использованию базы данных SQLite с использованием языка 
программирования Python в web-разработке. 
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В настоящее время жизнь человека зависит от различного рода информации, для управления 
которой требуются создания баз и банков данных различного назначения.

Понятие базы данных (БД) можно применять к любой связанной между по определенному 
признаку информации, хранимой и ограниченной особым образом. Для хранения небольшого 
объема информации нет необходимости использовать большие и сложные базы данных.

В своей работе, направленной на разработку сайта группы с использованием базы данных 
SQLite, мы ставили перед собой следующие задачи:

• изучить понятие базы данных SQLite;
• реализовать вывод списка студентов в виде таблицы с именем студента, названием игры, 

картинкой и файлом для скачивания;
• реализовать вывод информации на личной страницы студента.
Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный 

на повышение производительности разработчика и читаемости кода [2]. Язык программирования 
Python прост и удобен в использовании. При этом имеет много возможностей.

Связь между web-сайтом и базой данных реализована с помощью языка программирования 
Python.

SQLite — это быстрая и легкая встраиваемая СУБД, которая не имеет сервера и позволяет 
хранить всю базу локально на одном устройстве. Для работы SQLite не нужны сторонние библи-
отеки или службы [1]. 

Первоначально была создана база данных. Для реализации вывода имени студента, название 
игры, ссылки на нее и картинки понадобится одна таблица students. 

 
Рис. 1. Файл базы данных с информацией об играх студентов
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Для связки HTML и языка программирования Python был создан файл с расширением .ptn 
и использовались специальные теги <? ?> для использования языка программирования Python.

Необходимо открыть базу данных и сделать запрос на получение нужных данных. 

 
Рис. 2. Подключение к базе данных 

Далее в необходимом месте на сайте вывести данные с помощью цикла for в виде таблицы. 

 
Рис. 3. Цикл, который выводит данные о студентах на сайт 

Для реализации хранения информации о имени студента, фотографии, научные и программ-
ные достижения была создана таблица. 

 
Рис. 4. Файл базы данных с информацией о студентах

Необходимо открыть базу данных и сделать запрос на получение нужных нам данных, со-
хранить все нужные данные в определённых переменах и разделим информацию в научных и 
программных достижениях на разные предложения для удобного вывода в таблице. 

 
Рис. 5. Подключение к базе данных 

Далее в необходимом месте на сайте вывести данные с помощью цикла for в виде таблицы. 
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Рис. 6. Код вывода данных о студенте в виде таблицы 

На сайте выводится таблица с именами студентов, картинкой игры, названием игры и при 
нажатии на игру есть возможность скачать архив с игрой. Данная таблица была сформирована с 
помощью кода на рисунке 6, данные для нее брались из базы данных SQLite.

Рис. 7. Таблица с информацией об игре студента, которую можно скачать

На личной странице студента выводится его имя фамилия, фотография и в виде таблиц учеб-
ные и программные достижения.

 
Рис. 8. Личная страница студента, с использованием базы данных SQLite

Имя студента, его фотография и таблицы с его достижениями были сформированы с помо-
щью кода на рисунке 8, данные для нее брались из базы данных sqlite.

Подводя итоги, можно сказать, что разработанный программный продукт может быть по-
лезен для студентов группы в качестве их портфолио и для людей, интересующиеся прогрессом 
студентов.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АТАК «ЧЕЛОВЕК ПОСЕРЕДИНЕ»  
И СПОСОБЫ ИХ ЛИМИТИРОВАНИЯ

В статье раскрывается проблема роста кибератак на важные государственные объек-
ты. Одной из основных причин такого роста является приостановка деятельности в России 
ряда иностранных вендоров, предоставляющих средства корпоративной информационной без-
опасности. Атаки MITM основаны на манипуляциях с сетью или создании вредоносных сетей, 
контролируемых киберпреступниками. Знание явных признаков атаки и использование методов 
обнаружения могут помочь обнаружить атаки до того, как будет нанесен ущерб.

Ключевые слова: инструмент, атака, человек посередине, злоумышленник, киберпреступ-
ник, HTTP, NLS, сетевой трафик, SSL, MITM.

Рост числа кибератак, направлен на критически важные объекты государств. Одной из ос-
новных причин роста кибератак на компании Российской Федерации стала приостановка дея-
тельности в стране ряда иностранных поставщиков корпоративных средств информационной 
безопасности. Статистика атакованных компьютеров АСУ в России за 2019- 2023 годы представ-
лена на рисунке 1.

Рис. 1. Процент атакованных компьютеров  
автоматизированной  системы управления в России за 2019-2023 гг.

Процент атакованных компьютеров автоматизированной системы управления в России за пе-
риод 2019-2022 года был примерно одинаков, тогда как статистика первого полугодия 2023 года 
говорит о том, что рост числа кибератак резко возрастает.

Осуществление атаки «человек посередине». MITM-атаки опираются на манипулирова-
ние сетями или создание вредоносных сетей, контролируемых киберпреступниками. Злоумыш-
ленник перехватывает трафик и либо пропускает его через свою систему, собирая информацию 
по ходу, либо перенаправляет в другое место, чтобы обмануть пользователей и получить доступ 
к их конфиденциальным данным.

Киберпреступники, по сути, действуют как «посредники» между человеком, отправляющим 
информацию, и тем, кто ее получает. Эти атаки распространены, особенно в общедоступных 
сетях Wi-Fi. Поскольку общедоступный Wi-Fi часто бывает незащищенным, невозможно узнать, 
кто отслеживает или перехватывает веб-трафик, ведь кто угодно может войти в систему.

К приёмам атак «человек посередине можно отнести:
1. Сниффинг пакетов – сниффинг позволяет злоумышленникам видеть пакеты данных, до-

ступ к которым они не имеют.
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2. Инъекция пакетов – перед инъекцией преступники сначала используют сниффинг, что-
бы определить, как и когда отправить вредоносные пакеты. После инъекции вредоносные пакеты 
смешиваются с действительными в потоке данных.

3. Снятие SSL – злоумышленники могут использовать технику отключения SSL для пере-
хвата легитимных пакетов, модификации запросов на основе HTTPS и направления их в небез-
опасное место назначения, эквивалентное HTTP.

Помимо приёмов атаки существует несколько видов атак «человек посередине». К ним от-
носятся:

1. Спуфинг (подмена) IP-адресов предполагает, что злоумышленник изменяет IP-пакеты, 
чтобы выдать себя за компьютерную систему жертвы.

2. IP-спуфинг (подмена IP-адресов). Это подмена IP-адресов, выполняемая посредством 
создания IP-пакетов с ложным IP-адресом источника для имитации другой компьютерной систе-
мы.

3. ARP-спуфинг. При подмене протокола разрешения адресов (ARP) злоумышленник ис-
пользует фальсифицированные сообщения ARP, чтобы связать свой MAC-адрес с IP-адресом 
жертвы.

4. DNS-спуфинг. «Отравление» DNS-кэша предполагает, что злоумышленник меняет IP-
адрес DNS-сервера, чтобы иметь возможность перенаправлять веб-трафик жертвы с предполага-
емого реального веб-сайта на мошеннический.

5. HTTPS-спуфинг. Когда пользователь подключается к защищенному сайту с префиксом 
https://, злоумышленник отправляет в браузер поддельный сертификат безопасности. Это «обма-
нывает» браузер, заставляя считать, что соединение является безопасным.

6. Внедрение пакетов. Киберпреступник создает пакеты, которые кажутся нормальными, и 
внедряет их в сеть с целью доступа и отслеживания трафика или инициирования DDoS-атак.

7. SSL-стриппинг. Киберпреступник перехватывает TLS- сообщение от приложения или 
веб-сайта и изменяет его так, чтобы сайт загружался по незащищенному соединению по прото-
колу HTTP.

8. SSL-спуфинг. Этот способ включает в себя подделку адреса защищенного сайта, чтобы 
жертва перешла по поддельному адресу.

9. Общедоступный Wi-Fi. Общедоступная сеть Wi-Fi часто бывает незащищенной, поэто-
му киберпреступники могут видеть веб-трафик с любого подключенного к сети устройства и 
получать информацию.

10. SSL BEAST. Происходит заражение компьютера вредоносным кодом JavaScript. Затем 
программа перехватывает файлы cookie и токены аутентификации для дешифрования, открывая 
доступ ко всему сеансу жертвы.

Методы обнаружения атак типа «человек посередине» и пути предотвращения. Атаки 
«человек посередине» трудноуловимы, но их присутствие всё же оставляет следы в сетевой ак-
тивности, которые могут обнаружить от профессионалов в области кибербезопасности, до конеч-
ных пользователей.

Признаки, по которым можно обнаружить киберпреступника:
• неожиданное или повторяющееся отключение: злоумышленники принудительно от-

ключают пользователей, чтобы перехватить имя и пароль, когда те попытаются повторно под-
ключиться. Отслеживая неожиданные или повторяющиеся отключения, вы можете заранее опре-
делить подобное опасное поведение;

• странные адреса в адресной строке браузера: если что-то в адресе выглядит хотя бы 
немного странно, перепроверьте свои подозрения. Возможно, вы имеете дело с перехватом DNS;

• вход в общедоступную или незащищенную сеть Wi-Fi: будьте очень осторожны с се-
тями, к которым подключаетесь, и по возможности избегайте общедоступного Wi-Fi. Злоумыш-
ленники создают поддельные сети с известными идентификаторами, чтобы обманом заставить 
людей подключиться. Если вы подключитесь к Wi-Fi злоумышленника, он сможет легко увидеть 
все, что вы отправляете по Wi-Fi.

Помимо использования надежных решений и методов обеспечения безопасности, необхо-
димо применять инструменты для проверки систем и выявления уязвимостей, которыми могут 
воспользоваться злоумышленники. К ним можно отнести:

Hetty. Hetty – это быстрый набор инструментов HTTP с открытым исходным кодом и мощ-
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ными функциями для поддержки исследователей безопасности.
К основным характеристикам можно отнести: имеет модуль отправителя, который позволяет 

отправлять http-запросы вручную, основываясь либо на выключенных запросах из журнала прок-
си, либо создавая их с нуля; простая установка и простой в использовании интерфейс.

Bettercap. Bettercap – это комплексный и масштабируемый инструмент для разведки и атаки 
сетей. Инструмент обладает возможностями мониторинга сети и другими функциями, такими как 
создание поддельных точек доступа, сниффер паролей, DNS-спуфер, перехват рукопожатия и т.д.

К основным характеристикам можно отнести: мощный встроенный сетевой сниффер для 
идентификации аутентификационных данных и сбора учетных данных; простой в использовании 
и интерактивный пользовательский веб-интерфейс, позволяющий проводить широкий спектр 
mitm-атак, сниффить учетные данные, контролировать http и http-трафик.

Proxy.py. Proxy.py – это легкий прокси-сервер с открытым исходным кодом для WebSockets, 
HTTP, HTTPS и HTTP2. Инструмент позволяет исследователям проверять веб-трафик, включая 
зашифрованные TLS приложения, потребляя при этом минимум ресурсов.

К основным характеристикам можно отнести: быстрый и масштабируемый инструмент, спо-
собный обрабатывать десятки тысяч соединений в секунду; имеет легкий дизайн; кроме того, он 
опирается на стандартные библиотеки Python и не требует никаких внешних зависимостей.

Mitmproxy. Mitmproxy – это простое в использовании решение HTTPS- прокси с открытым 
исходным кодом. В целом, этот простой в установке инструмент работает как SSL прокси HTTP 
«человек посередине» и имеет консольный интерфейс, который позволяет вам проверять и из-
менять поток трафика на лету.

К основным характеристикам можно отнести: интерактивный и надежный инструмент ана-
лиза и модификации HTTP-трафика; гибкий, стабильный, надежный, простой в установке и ис-
пользовании инструмент; позволяет перехватывать и модифицировать HTTP и HTTPS запросы и 
ответы на лету;

BurpSuite. Burp – это автоматизированный и масштабируемый инструмент для сканирова-
ния уязвимостей.

К основным характеристикам можно отнести: позволяет исследователям тестировать веб-
приложения и выявлять уязвимости, которые злоумышленники могут использовать и проводить 
MITM-атаки; перехват и проверка необработанного сетевого трафика в обоих направлениях меж-
ду веб-браузером и сервером; выбор использования встроенного браузера Burps или внешнего 
стандартного веб-браузера; отображение отдельных перехваченных HTTP-запросов и ответов.

Современные тенденции таковы, что количество сетей и подключенных к ним устройств 
растет, а это означает, что у злоумышленников больше возможностей использовать методы «че-
ловека посередине». Знание явных признаков MITM-атаки и применение методов обнаружения 
может помочь вам обнаруживать атаки до того, как они нанесут ущерб.
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Статья посвящена достаточно злободневной теме, связанной с защитой прав субъектов 
персональных данных. В целях определения основных аспектов технологии защиты персональ-
ных данных в современном мире авторами были проанализированы законодательные положения 
в области защиты персональных данных в Российской Федерации и Евросоюзе. Констатирована 
возможность правомерного использования международных норм, охраняющих сферу частной 
жизни, к защите персональных данных. Отражён сравнительный анализ основных принципов 
обработки персональных данных, сформулированных в документе Евросоюза «Общий регла-
менте о защите данных» и в Российском Федеральном законе №152 «О персональных данных». 
Определены влияние GDPR на российский бизнес и рекомендации по соответствию новым тре-
бованиям в рамках защиты персональных данных.
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Ценность информации в современном мире безостановочно возрастает с каждым днем, а 
развитие технологий и стремительно меняющийся образ жизни общества, постоянно повышают 
степень уязвимости информации. С развитием информационных технологий защита персональ-
ных данных получила более значимый статус. Одним из основных аспектов этой проблемы явля-
ется риск утечки и дальнейшего неправомерного использования личных сведений.

Параллель между Российским и Европейским законодательствами в области обработки за-
щиты персональных данных.

Рис. 1. Законодательство по защите персональных данных

Европейские страны первыми осознали риск утечки и дальнейшее неправомерное использо-
вание персональной информации. Вследствие этого появилась «Конвенция №108 Совета Европы 
о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» [1]. Целью 
Конвенции является защита людей от вторжений в их частную жизнь со стороны государствен-
ных органов и органов управления частного сектора. Позднее была принята Директива Европей-
ского Союза о защите прав частных лиц применительно к обработке персональных данных и о 
свободном движении таких данных. 



50

Конвенция №108 Совета Европы, подписанная в 1981 году была ратифицирована Россий-
ской Федерацией в 2005 году. Таким образом, положения данных конвенций являются составной 
частью правовой системы Российской Федерации и имеют приоритет над нормами Федеральных 
законов. Документ определяет персональные данные как любую информацию об идентифициро-
ванном или идентифицируемом физическом лице. Это определение нашло полное отражение в 
первой редакции Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных» [3]. Целью ратификации Конвенции №108 было выполнение международных 
требований при вступлении России во Всемирную Торговую Организацию. Совместная работа 
стран-участников Конвенции продолжается и сегодняшний день.

В конце 2018 года Российская Федерация совместно с другими странами-участницами под-
писала «Протокол № 223 о внесении изменений в Конвенцию Совета Европы о защите персо-
нальных данных» [2], продиктованных течением времени. В нём нашли своё отражение разделы 
о защите биометрических и генетических данных, требования к защите данных на этапе проек-
тирования ИС, обязанности уведомлять уполномоченный надзорный орган об утечках данных.

ФЗ-152 «О персональных данных» не только включал требования Конвенции, но и внёс до-
полнительные определения и требования к обработке персональных данных. С течением време-
ни в Федеральный Закон были внесены изменения, в основном они касались Федерального за-
кона №261 от 25.07.2011 и Федерального закона №242 от 21.07.2014. ФЗ-261 внес существенные 
изменения в базовые положения защиты ПДн, а ФЗ-242 запретил первичную обработку ПДн за 
пределами территории РФ.

Федеральный закон №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» был принят 27 июля 2006 года [4]. Данный нормативный документ Российской Фе-
дерации юридически разъясняет понятия и определения в области технологии правового регули-
рования в сфере информации, информационных технологий, а также регулирует отношения при 
осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информа-
ции при применении информационных технологий.

Постановление правительства РФ №1119 от 01.11.2012 «Об утверждении требований к за-
щите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных дан-
ных» – один из основополагающих нормативных актов в области защиты персональных данных 
[5], который содержит конкретные правила и предписания для обеспечения сохранности ПДн 
граждан. Обозначенные требования распространяются на все компании, которые работают с ин-
формацией личного характера.

С мая 2018 года в Евросоюзе действует «Общий регламент о защите данных», или GDPR. 
Цель регламента GDPR – обеспечить защиту персональных данных граждан ЕС, независимо от 
того, проживают они в странах Евросоюза или в другом месте.

Общий подход европейцев к обработке персональных данных сформулирован в GDPR в виде 
6 основных принципов:

1. Законность, справедливость и прозрачность. Любую информацию о целях, методах и 
объёмах обработки персональных данных следует излагать максимально доступно и просто.

2. Ограничение цели. Данные должны собираться и использоваться исключительно в тех 
целях, которые заявлены компанией.

3. Минимизация данных. Нельзя собирать личные данные в большем объёме, чем это не-
обходимо для целей обработки.

4. Точность. Личные данные, которые являются неточными, должны быть удалены или ис-
правлены (по требованию пользователя).

5. Ограничение хранения. Личные данные должны храниться в форме, которая позволяет 
идентифицировать субъекты данных на срок не более чем это необходимо для целей обработки.

6. Целостность и конфиденциальность. При обработке данных пользователей компании 
обязаны обеспечить защиту персональных данных от несанкционированной или незаконной об-
работки, уничтожения и повреждения.

Российский Федеральный закон №152 «О персональных данных» содержит 7 принципов об-
работки данных, а GDPR – 6. Все принципы сопоставимы, за исключением того, что в российском 
законодательстве уточнен запрет на объединение баз данных, созданных для несовместимых це-
лей. Важным дополнением к принципам в GDPR является принцип прозрачности. Это означает, 
что вся информация и сообщения, касающиеся обработки персональных данных, должны быть 
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легкодоступными субъекту и ясны для его понимания. GDPR также определяет безопасность 
персональных данных как принцип целостности и конфиденциальности, а в Российской Федера-
ции это скорее преподносится, как обязанность.

Воздействие GDPR на российский бизнес
Неверно думать, что соблюдения российского законодательства абсолютно достаточно. В 

Российской Федерации действуют нормы, схожие с GDPR. К таким нормативным актам относит-
ся Федеральный закон №152 «О персональных данных». Основное отличие Федерального закона 
№152 в том, что он запрещает передачу данных другому оператору без согласия владельца. Он не 
требует уведомления пользователей и надзорных органов об утечке данных, что является обяза-
тельным в соответствии с нормами GDPR и действителен только для операторов в пределах РФ. 
Учитывать требования GDPR обязаны все российские организации, работающие на территории 
ЕС и/или использующие персональные данные европейских граждан. Фактическое местопребы-
вание организации не имеет значения.

Несоблюдение норм GDPR российскими компаниями, могут иметь негативные последствия 
различного характера:

1. Экономические. За несоблюдение GDPR органы власти могут наложить на компании-на-
рушителей штрафы.

2. Репутационные. Партнёры будут избегать сотрудничества из-за плохой репутации.
3. Коммерческие. Если компания не соблюдает GDPR, клиенты могут уйти к конкурентам. 

Заключать договоры с другими компаниями будет сложнее, что скажется на доходах организа-
ции. 

Последствиями нарушения GDPR могут быть:
• ограничение доступ к сайтам на территории ЕС;
• меры в отношении генерального директора (запрет на въезд и т. п.);
• арест на зарубежные счета и прочее.
В результате анализа законодательства и опыта Российской Федерации в области защиты 

персональных данных, а также международной практики, можно отметить устойчивую и весьма 
заметную тенденцию развития в этой области. Это ярко отражается в формировании единого 
подхода к правовому регулированию общественных отношений, связанных с защитой персо-
нальных данных, и в международных стандартах национальной правовой защиты этих данных. 
Защита личной информации должна приравниваться к защите реальной личности. Операторы 
информационных систем должны обладать необходимыми знаниями и ответственностью для 
обеспечения требуемого уровня сохранности персональных данных.
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С развитием технологий и методик, современные методы обучения стали наиболее доступ-
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математике: применение интерактивных онлайн-ресурсов; проблемно-ориентированное и про-
ектное обучение; игровой подходы. Применение этих технологий делают учебный процесс более 
увлекательным и понятным.
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Математика – это язык науки и ключ к пониманию мира. Современные методы обучения де-
лают этот ключ доступным для каждого. Они ориентированы на более интерактивное и понятное 
обучение, которое позволяет ученикам лучше понимать и применять математические концепции. 
К современным методам обучения математики относятся: 

- проблемно-ориентированное обучение (ПОО) – учебные задачи и проекты отражают реаль-
ные математические проблемы и ситуации. Ученики разрабатывают стратегические решения и 
сами приходят к математическим концепциям [3, с.71];

- проектное обучение – это метод, который подразумевает активное участие школьников  в 
практических заданиях и проектах; метод, в рамках которого ученики занимаются исследовани-
ем отдельных проблем и созданием некоторого продукта на основе своих знаний и умений.

- игровые технологии давно используют в образовании как средство обучения. Использова-
ние их на уроках предоставляет ученикам стимул и интерес к учебному процессу [2, c.7];

- дифференцированное обучение – педагогический подход, который предполагает адаптацию 
учебного процесса к индивидуальным потребностям и возможностям каждого ученика;

- коллаборативное обучение – это метод, при котором учащиеся работают в группах или ко-
мандах, чтобы достичь общих целей;

- применение интерактивных онлайн - ресурсов.  
С развитием информационных технологий в современном мире образования, использова-

ние интерактивных онлайн-ресурсов стало ключевым элементом обучения [1]. Эти ресурсы 
предоставляют уникальные возможности для учеников разного уровня и способностей изучать 
и понимать математические концепции. Сегодня существует множество интерактивных онлайн-
ресурсов, таких как Geogebra, Khan Academy, Stepik, «Электронная школа Приднестровья», «Рос-
сийская электронная школа» и др. На You Tube существует множество математических каналов, 
где представлены видео уроки и разъяснения по различным темам математики.  Рассмотрим, как 
эти ресурсы улучшают процесс обучения математике в школах.

Одним из главных преимуществ онлайн-ресурсов является их доступность. Ученики могут 
получать доступ к урокам и задачам в любое удобное время, что делает обучение более гибким. 
Интерактивные онлайн-уроки предоставляют ученикам возможность взаимодействовать с мате-
риалом. Это может включать в себя анимации, визуализации и даже 3D-модели, которые помо-
гают объяснять сложные математические концепции. Ученики могут проводить эксперименты 
и исследования, чтобы лучше понять материал. Еще одним важным преимуществом интерак-
тивных ресурсов является возможность получения мгновенной обратной связи. Система может 
немедленно проверить ответ задачи и предоставить объяснение или подсказку в случае ошибки. 
Это способствует более эффективному усвоению материала и повышению уверенности в сво-
их знаниях. Интерактивные ресурсы также позволяют индивидуализировать обучение. Системы 
могут индивидуализировать успехи и слабые стороны каждого ученика и предоставлять персо-
нализированные урока и задания, чтобы поддерживать их индивидуальные потребности. Игро-
вые элементы и награды, встроенные в интерактивные онлайн-ресурсы, могут сделать обучение 
математике более увлекательным, предназначены для подготовки нового поколения к решению 
задач современной реальности. Они не только улучшают доступ к знаниям, но и развивают на-
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выки самообучения, исследований и критического мышления. 
В качестве примера познакомлю с программами, которые применяю на своих уроках. 
Программа «Координатная плоскость» является электронным практикумом, предназначен-

ным для отработки навыков работы в прямоугольной системе координат. Программа имеет два 
режима. Первый режим предназначен для самостоятельной работы в системе координат, здесь 
ученики сами создают свои рисунки, выполняют задания учителя по расстановке точек с задан-
ными координатами или построению фигур. Например, в 6 классе для закрепления темы «Коор-
динатная плоскость», даю задание: построить ломаную по точкам (-5; 3), (-1; -3), (1; 5) и (7; -1) 
и найти координаты точек пересечения ломаной с осями координат. В 7 классе можно учащимся 
предложить следующее задание: построить в плоскости хОу треугольник по координатам (-11; 
13), (-4; 11), (-7; 4). Построить треугольник, симметричный данному, относительно: а) начала 
координат; б) оси ординат; в) оси абсцисс (рис.1) Второй режим программы предназначен для 
работы с файлами готовых рисунков. Например, ученикам 6 класса при отработке навыков по-
строения точек в координатной плоскости, дается задание открыть файл «Кот» (или файл с дру-
гим названием) и построить рисунок по имеющимся координатам (рис.2).                                

Рис.1                                                                 Рис.2

Программа работает как тренажер. Если ученик отметил точку по указанным координатам 
верно, то программа показывает координаты следующей точки. Если точка указана не верно, то 
координаты следующей точки не появятся до тех пор, пока точка не будет отмечена в плоскости 
верно.

Еще одна программа, применяемая мной на уроках – GeoGebra. Приложение включает в себя 
алгебру, геометрию предназначено для работы с графиками, создания чертежей, решения задач 
по геометрии, разработке анимаций и т.д. При работе в этой программе в результате компьютер-
ного моделирования многие математические понятия становятся для обучающихся «видимыми» 
и «осязаемыми». В программе можно строить графики функций, выполнять преобразования с 
ними, создавать плоские и объемные геометрические фигуры. Все производимые изменения бу-
дут отображаться в окне программы [4]. Например, в 8 классе при изучении темы «Центральная 
и осевая симметрия» по геометрии, учащимся показываю построение треугольника и треуголь-
ника, симметричного данному относительно прямой и точки (рис. 3, 4). 

             Рис.3                                                                Рис.4
В 10 классе при изучении тригонометрических функций и преобразовании графиков функ-

ций тоже работаем в программе GeoGebra. Ученики наглядно видят, как происходит преобразо-
вание графика в зависимости от изменения формулы (рис.5).
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Рис.5. График функции

Современные методы обучения математике превращают этот предмет из чего-то абстрактно-
го и скучного в увлекательное и понятное занятие. Интерактивные ресурсы, игры, индивидуали-
зированный подход и другие методы делают математику более доступной и интересной для всех 
учащихся. Эти методы позволяют развивать не только математические навыки, но и способству-
ют анализу, логическому мышлению и решению задач, которые пригодятся в жизни. Однако важ-
но помнить, что технологии – это всего лишь инструмент, качество образования всегда зависит 
от компетентности преподавателей и мотивации учащихся.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕCПИЛОТНЫХ ЛЕТAТЕЛЬНЫХ AППAРAТОВ  
В ФУНКЦИЯХ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

В статье обсуждается роль и применение беспилотных летательных аппаратов в функ-
циях Главного Управления по чрезвычайным ситуациям (ГУпЧС) на территории республики. 
Она подчеркивает важность технологических инноваций в области беспилотной авиации и их 
влияние на улучшение эффективности мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями, 
такими как пожары, наводнения, и другие природные и техногенные катастрофы.

Ключевые cловa: чрезвычaйнaя cитуaция, беcпилотный летaтельный aппaрaт, 
робототехничеcкий комплекc, обнaружение чрезвычaйной cитуaции, мониторинг, поиcк и 
cпacение поcтрaдaвших.

Решения вопросов, связанных с гражданской обороной по предупреждению, оповещению в 
чрезвычайных ситуациях, с которыми сталкивается Главное управление по чрезвычайным ситу-
ациям Приднестровья, определяются специфическими особенностями Приднестровья.

Необеспеченность персоналом ГУпЧC Приднестровья и необходимостью сохранения здоро-
вья и жизни самих спасателей требуют поиска нaиболее эффективных путей улучшения рaботы 
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по предупреждению, выявлению, локaлизaции ЧC и ликвидaции их поcледcтвий с использовани-
ем беспилотных летательных аппаратов.

Для повышения эффективноcти рaботы подрaзделений перcпективным направлением будет 
иcпользовaние современных технологий с использованием роботехнических комплексов, а тaкже 
методов, нaпрaвленных нa предупреждение, выявление и локaлизaцию чрезвычайных ситуаций.

Деятельность ГУпЧС Приднестровья сопряжено с высокими рисками и требует высокой 
подготовки персонала и применения высокоэффективных технических средств.

Для эффективного мониторинга потенциально опасных территорий в Приднестровье необ-
ходимо использовать автоматизированные системы, способные в реальном времени передавать, 
и информировать ГУпЧС для принятия оперативных и соответствующих мероприятий. 

Использование беспилотных летательных аппаратов в функциях ГУпЧС Приднестровья яв-
ляется очень актуальным.

Достижения в области использования беспилотных летательных аппаратов позволяют осу-
ществлять полет в автоматическом режиме и решать задачи мониторинга потенциально опасных 
ситуаций на территориях 

Бортовaя cиcтемa cвязи функционирует в рaзрешенном диaпaзоне рaдиочacтот и обеcпечивaет 
передaчу дaнных c бортa нa землю и c земли нa борт.

Зaдaчи, которые можно решить при помощи беcпилотных летaтельных aппaрaтов, можно 
клaccифицировaть нa четыре оcновные группы:

 

Рис. 1. Задачи, решаемые беспилотными летательными аппаратами

Под обнaружением ЧC понимaетcя доcтоверное уcтaновление фaктa ЧC, a тaкже времени 
и точных координaт меcтa его нaблюдения. Воздушный мониторинг территорий c помощью 
беcпилотных летaтельных aппaрaтов проводитcя нa оcнове прогнозов повышенной вероятноcти 
возникновения ЧC или по cигнaлaм из других незaвиcимых иcточников. Это может быть облет 
лесных участков в пожaроопacных погодных уcловиях.

В зависимости от скорости распространения ЧС информация передается в реальном вре-
мени или обрабатывается после возвращения беспилотного летательного аппарата. Полученные 
данные могут быть переданы через коммуникационные каналы, включая спутниковые, в опера-
тивный штаб ГУпЧС.

 
Рис. 2. Типы беспилотных летательных аппаратов 
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Беспилотные летательные аппараты могут быть интегрированы в состав сил и средств по 
устранению ЧС и, также, могут оказаться чрезвычайно полезными, а иногда даже неотъемлемы-
ми, при проведении аварийно-спасательных операций.

Беcпилотные летaтельные aппaрaты могут быть использованы для обеспечения связи между 
спасательными группами на месте чрезвычайной ситуации и оперативным штабом. Они могут 
передавать видео и данные в реальном времени, что помогает координировать действия на месте.

 

Рис. 3. Аэродинамическая компоновка беспилотных летательных аппаратов

Беcпилотные летaтельные aппaрaты применяютcя и для оценки ущербa от ЧC в тех cлучaях, 
когдa это необходимо cделaть оперaтивно и точно, a тaкже без риcкa для здоровья и жизни 
нaземных cпacaтельных отрядов. Они могут создавать 3D-модели поврежденных зданий и ин-
фраструктуры, что помогает в планировании реагирования и восстановления.

Применение беcпилотных летaтельных aппaрaтов рacширит возможноcти для рaботы ГУпЧC 
Приднестровья.

Уровень технического обеспечения и правильная организация взаимодействия между струк-
турными подразделениями существенно влияют на эффективность работы Главного Управления 
по Чрезвычайным Ситуациям.

Важность временного аспекта при планировании и выполнении мероприятий по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению пожарной безопасно-
сти трудно переоценить. Экономический ущерб от ЧС и количество пострадавших граждан во 
многом зависит от своевременного получения информации о ЧС руководящим составом ГУпЧС 
Приднестровья на разных уровнях и оперативной реакции на происходящее. Для принятия со-
ответствующих оперативных управленческих решений требуется предоставление полной, объ-
ективной и достоверной информации, не искаженной или видоизмененной из-за субъективных 
факторов.

Внедрение беспилотных летательных аппаратов в Приднестровье значительно способству-
ет восполнению информационных пробелов относительно динамики развития чрезвычайных 
ситуаций. Одной из крайне важных задач является своевременное обнаружение возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Применение только одних беспилотных летательных аппаратов может 
оказаться очень эффективным в случае медленно развивающихся чрезвычайных ситуаций или 
ситуаций, которые происходят относительной близости к размещенным силам и средствам по ее 
ликвидации.

Беспилотные летательные аппараты становятся носителями передовых технологий искус-
ственного интеллекта, что позволяет им принимать автономные решения в реальном времени, 
основанные на анализе данных и обучении машин. Интеграция и развитие искусственного ин-
теллекта в беспилотных аппаратах обещают расширить их спектр применения, сделав их более 
эффективными и автономными в различных областях, включая мониторинг, разведку и автома-
тизацию различных процессов.

Обеспечение техническими средствами, такими как беспилотные летательные аппараты и 
робототехнические комплексы, для ГУпЧС Приднестровья представляет собой актуальную и 
весьма важную задачу. Разработка, производство и внедрение таких средств являются сложными 
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и затратными процессами. Государственные расходы на подобную технику будут окупаться за 
счет экономического эффекта, достигаемого путем предотвращения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с использованием этой техники.

Внедрение беспилотных летательных аппаратов, вместе с специализированным подраз-
делением, ответственным за управление, наладку, обслуживание и разработку этой техники, 
становится неотъемлемой частью современных стратегий по предупреждению, обнаружению, 
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Эта интеграция позволяет оперативно и эф-
фективно реагировать на разнообразные ситуации, обеспечивая безопасность и защиту населе-
ния и территорий.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

(СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ)

Проанализированы процессы социализации личности в условиях вытеснения биосферы тех-
носферой. Сделаны выводы о том, что в сложившихся условиях основополагающими задачами 
образования становится коррекция процессов социализации и адаптации. Результаты анализа 
свидетельствуют о том, что современное образование теряет свои позиции в процессе фор-
мирования мировоззрения, отдавая эти функции на откуп другим информационным сферам. В 
результате происходит ломка традиционного процесса социализации. Гуманная коррекция, сло-
жившихся тенденций требует изменения философской стратегии развития образования. 

Ключевые слова: биосфера, техносфера, образование, социальная педагогика, инфотехнос-
фера. 

На современном этапе социально-техногенного развития город становится основной социаль-
но-пространственной формой жизнедеятельности общества. Именно в рамках города осуществля-
ется максимальная замена естественной биосферной среды обитания человека на искусственно 
созданную техногенную, к которой относится и быстро возводимая цифровая виртуальная инфор-
мационно-коммуникативная среда. Формируемое с помощью цифровизации глобальное информа-
ционное пространство техносферы создает новые условия бытия человека и затрагивает все сто-
роны его жизни: быт, семейные отношения, работу, производство. В первую очередь в процессы 
цифровизации втягивается именно городское население, численность которого непрерывно растет. 
Если в ХIХ в. городское население увеличилось всего на 75 млн человек, за 150 лет (1800–1950) 
– на 0,7 млрд, за последующие 60 лет (1950–2010) восхождения научно-технической революции – 
еще на 2,8 млрд, составляя в 2015 г. более половины горожан из 7,3 млрд землян [12]. 

Перенос активных социальных процессов в предельно урбанизированную искусственную 
(техносферно цифровую) среду с одной стороны позволяет человеку более полно реализовать 
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свой творческий и профессиональный потенциал, получить доступ к широкому спектру обра-
зовательных услуг и качественной медицинской помощи, предоставляет новые возможности 
коммуникаций, получения и овладения новыми знаниями и информацией. С другой стороны 
эволюционно выработанные механизмы приспособления не позволяют за ограниченное время 
адаптироваться к стремительно происходящим изменениям и неестественному темпу жизни. Это 
становится причиной нарушения социального взаимодействия в обществе, деформации поведе-
ния его членов. К примеру, погружение человека в виртуальный цифровой мир ведет к взрыву 
психических заболеваний и формированию зависимости по своему воздействию на организм 
сравнимой с алкоголизмом и наркоманией [3]. 

К негативным факторам городской среды так же можно отнести: постоянные физиологи-
ческие, психологические и интеллектуальные перегрузки, гиподинамию, неблагоприятный эко-
логический фон, повышение информационного давления на психику, мировоззрение и систему 
ценностей индивида. Как результат, рост так называемых болезней цивилизации: сердечно-со-
судистых, онкологических, аллергических и др. По данным ВОЗ ежегодно в мире от болезней, 
связанных только с гиподинамией гибнет около 1,9 млн. человек [1]. Что является прямым след-
ствием развития технологий и несвоевременной адаптации к их последствиям. 

Особенно заметными эти последствия становятся в середине ХХ в., когда начинается высо-
котехнологичный постиндустриальный этап эволюции техногенного общества в наиболее раз-
витых странах мира. Для него характерны коренные изменения не только в производственной 
сфере и образе жизни современного человека, но и глубокая трансформация природно-биологи-
ческих процессов. 

Молниеносность перемен, вызванных стихийным не всегда обдуманным расширением гра-
ниц техносферы не позволяет быстро и без излишних потерь адаптироваться к их неблагопри-
ятному воздействию. Сложившиеся тенденции требуют гуманизации целей и задач образования. 
Современное образование в основном направленно на подготовку узких специалистов професси-
оналов, обслуживающих объекты техносферы. Его приоритетной задачей становится обучение, 
а не воспитание. В силу этого наблюдается серьезная тенденция деактуализации гуманитарного 
знания, то есть знания несущего универсальный культурно-ценностный контекст и отвечающего 
за формирование мировоззрения. По мнению испанского философа Х. Ортеги-и-Гассета, такая 
односторонняя подготовка специалистов функционеров, ни что иное, как подготовка «варваров 
отлично знающих один предмет» [6]. 

Формируемые искусственной средой люди, не только не учитывают в своей деятельности 
опыт, накопленный предыдущими поколениями, но и оказываются неспособны в полной мере 
осознать значимость естественной биосферной основы жизни. Постепенное замыкание жизнен-
ных процессов в границах техносферы и поддержание ее жизнеспособности за счет ресурсов 
техносферы, стирает в сознании человека границы между естественным и искусственным ми-
ром, порождая иллюзию всесильности научно-технического прогресса. 

Безопасное расширение техносферы возможно, на наш взгляд, только при соответствующем 
развитии культуры и образования. Между тем на современном этапе мы наблюдаем противопо-
ложные тенденции, когда образование уступает свои позиции в формировании мировоззрения 
членов общества, другим информационным сферам и стихийно возникшим областям массовой 
«культуры». 

Сложившееся положение является прямым следствием укоренения технического характера 
развития буржуазных элит. Усилия «владельцев мира» направлены на фабрикацию человеческих 
ресурсов строго заданными техническими характеристиками (компетенциями), чьим сознанием 
легко манипулировать в собственных корыстных целях и интересах.  

Отсутствие целостности полученных знаний и их оторванность от ценностных установок, 
навязывание так называемой «клип-культуры», основной характеристикой которой является раз-
дробленность и усеченность получаемой информации, влечет за собой дезадаптацию человека, 
который не может выработать полноценную жизненную стратегию и который не обладает навы-
ками анализа процессов, происходящих в техногенном обществе. Фабрикуемые таким образом, 
посредством образования и «культуры», люди составляют основу техногенного общества на его по-
стиндустриальной стадии развития. Как пишет Э. Тоффлер «….нас все больше пичкают короткими 
модульными вспышками информации – рекламой, командами, теориями, какими-то обрезанными 
усеченными кусочками, не укладывающимися в наши прежние ментальные ячейки»[10, с. 278]. 
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Если Э. Тоффлер сложившееся положение вещей оценивает как способ становления индиви-
дуальности и демассификации культуры, то на наш взгляд, фрагментарность информации и зна-
ния позволяет эффективно манипулировать человеком и его потребностями. Мозаичность знаний 
не дает человеку сконструировать полноценную модель реальности, осознать закономерности ее 
развития, приняв эту реальность и став частью ее одновременно обособиться от нее, выработав 
свой собственный взгляд на мир и жизнь. Описанный процесс является основой традиционного 
процесса социализации, который на современном этапе деформируется. Современная массовая 
культура, конкурирующая с образованием за влияние в формирование мировоззрения, предлага-
ет человеку слепое копирование, имитацию и симуляцию еще больше ослабляет личность, бло-
кируя ее способность адекватно мыслить и оценивать окружающий мир и себя в этом мире. 

Виртуальная цифровая информационно-коммуникативная среда также предлагает человеку 
отличные от традиционного процесса варианты социализации. Она начинает конкурировать с 
реальной наличной действительностью за право формирования человека, вынуждая его прохо-
дить процесс социализации в смешанной реальности, в которой личность изменяется уже не по 
естественным законам, а по уникальным законам виртуального цифрового мира.

Втягиванию человека в процесс социализации с преобладанием виртуальной реальности 
способствует и цифровизация образования, которая предполагает переход на обучение с широ-
ким использованием онлайн и информационных цифровых технологий. Предполагается, что 
школа должна пройти цифровую революцию и готовить к жизни в цифровом мире. По мнению 
экспертов, переход на цифровое образование будет не только способствовать прогрессу качества 
образования, но и сделает его более доступным для всех слоев населения [7, с. 299-307; с. 8, с. 
95-102]. Тем не менее, есть и противоположные точки зрения, К примеру, А. Привалов считает, 
что цифровизация может только навредить образованию, так как невозможно подготовить хоро-
шего специалиста на основе цифрового муляжа. С этим, на наш взгляд, можно согласиться, так 
как существенным недостатком цифровизации образования является сведение к минимуму со-
циальных контактов. Как следствие несформированность навыков социального взаимодействия 
в реальной действительности, невозможность самоидентификации себя в обществе. Несформи-
рованный человек неспособен в полной мере реализовать и свой профессиональный потенциал.  

Если цифровое образование должно подготовить человека к жизни в цифровом мире, то воз-
никает естественный вопрос: А кто же будет готовить человека к жизни в реальной действитель-
ности? И что тогда, к примеру, будет с населением неспособным в силу возраста, освоить циф-
ровую грамотность и адаптироваться к последствиям цифровизании? Статистические данные 
свидетельствуют о наличие цифрового разрыва между старшим и более молодым поколением, 
которое быстрее адаптируется к внедрению в жизнь цифровых технологий [5]. Но если молодое 
поколение страдает от излишней втянутости в цифровую виртуальную реальность, то для людей 
пожилого возраста цифровая безграмотность становится фактором, снижающим качество жизни. 

Еще одной важной проблемой становится то, что виртуальный цифровой мир, а вместе с 
ним и отцифрованное образование, стирают грани между подлинным и неподлинным, приту-
пляя чувство ответственности за свои действия, размывая духовно-нравственные ценности. А.Г. 
Чернышев предупреждает нас о том, что искусственно созданное информационно цифровое про-
странство – это принципиально иной мир, наполненный цифровыми муляжами и растущим в 
геометрической прогрессии информационным мусором [11]. Для этого мира свойственна под-
мена истинной культуры культурой потребления информации, а не вещей как это было в ин-
дустриальном обществе. Н.С. Рыбаков, отмечает, что складывается новая форма зависимости 
«индивид-информация-индивид» [9, с. 37]. Рефлексия и анализ становятся невозможными из-за 
отсутствия навыков теоретического мышления и неумения ориентироваться в непрерывных по-
токах информации. Можно согласиться с утверждением А. Зиновьева о том, что гибель интел-
лектуального фактора понимания действительности приводит к потере смысла существования 
социального бытия человечества [2, с. 378]. С этим на наш взгляд, связано постепенное вытесне-
ние виртуальным цифровым миром таких традиционных институтов, играющие значимую роль 
в процессе социализации как семья, церковь, государство, образование. Углубление в виртуаль-
ные миры ссужает горизонты развития человека, порождает равнодушное отношение ко всему 
живому естественному личному, отвлекая человека от важных проблем трансформации мира 
жизни. Несмотря на множество социальных контактов в искусственной виртуальной среде люди 
чувствуют себя одинокими и изолированными. Так, американский социолог Э. Кляйненберг, ис-
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следуя проблему одиночества, отмечает непрерывные тенденции роста людей, проживающих в 
одиночестве, особенно в крупных городах и мегаполисах [4, с. 9].

Перенос активных социальных процессов преимущественно в искусственный виртуальный 
мир приводит к конфликтным ситуациям, невозможности налаживания социальных контактов 
в реальной наличной действительности, размыванию социальных статусов и ролей индивидов. 

Результатом несовпадение целей и задач образования и массовой «культуры», несоответствие 
законов социализации в реальной виртуальной реальности становится формирование личности 
ослабленной одинокой сомневающейся, находящейся в вечном поиске новых социальных ори-
ентиров и вариантов поведения. Такой личностью легко управлять, манипулируя ее сознанием и 
направляя потребности. Деформация истинных социализационных ориентиров и естественных 
жизненных потребностей выражается в преимущественной ориентации на сверхнасыщение и 
сверхпотребление. Глубокая психическая зависимость от этих процессов не только деформирует 
самого человека, но и является причиной бездумного и стихийного разрушения биосферного 
мира, как основы жизни на нашей планете. Так, по данным Программы ООН по окружающей 
среде и развитию отмечается сокращение на 40% природных богатств на душу населения по 
сравнению с 1990-х гг. и одновременный рост производства и потребления на 50%.

Потеря позиций образования в процессе социализации и формировании мировоззрения и 
миропонимания подрастающего поколения не позволяет человеку эффективно защитить даже 
себя от негативных факторов техногенной среды, а тем более бороться за сохранность биосфер-
ного мира и жизни. Все это свидетельствует о необходимости смены философских оснований 
современного образования, с целью гуманной коррекции трансформационных процессов угро-
жающих гибелью миру и жизни. На наш взгляд, необходимо формирование новой практически 
ориентированной философии педагого-образовательного процесса. В качестве основы для этой 
новой философии мы предлагаем социальную педагогику.  При этом сама социальная педагоги-
ка должна опираться не только на закономерности развития социальной жизни, но и учитывать 
взаимосвязи, выстроенные в процессе техногенного развития, между обществом, возводимой им 
техносферой и трансформированной биосферой.

Социальная педагогика занимается изучением процессов социализации и адаптации чело-
века на всех этапах его жизнидеятельности с непосредственной привязкой к условиям среды. 
Существенным пробелом, не позволяющим ей выстроить полноценною стратегию развития че-
ловека, является то, что она в основном сконцентрирована на изучении социальных закономер-
ностей влияющих на формирование личности. Между тем как доказано было выше человек фор-
мируется в том числе материальной и виртуальной искусственной техногенной средой, а также 
является частью биосферного мира, что влияет на его способность к восприятию и адаптации к 
ускоренным темпам нарастания искусственности мира. Это не может не учитываться социальной 
педагогикой. 
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ  
НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ КОНЦЕПЦИИ STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ  

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

3D моделирование на сегодняшний день является неотъемлемой частью деятельности циф-
ровых предприятий. Включение 3D моделирования в процесс повышения квалификации и образо-
вательную деятельность в целом является не просто признаком цифрового общества, а острой 
необходимостью. Поэтому, обучение необходимо начинать с начальной школы и программ, ко-
торые имеют простой и привлекательный интерфейс, просты для понимания, интуитивно по-
нятны.

Ключевые слова: 3D моделирование, STEM/STEAM-образование, цифровое общество, циф-
ровая экономика.

Технологии являются частью нашей жизни, они окружают нас повсюду. Можно констатиро-
вать, что в цифровом обществе человек, не обладающий необходимыми базовыми техническими 
знаниями и навыками, не сможет выполнять свою социальную функцию и вести полноценную 
жизнь. Таким образом, элементарные технические знания и навыки должны быть доступными 
для всего населения, а не только для технически ориентированных специалистов. 

Несмотря на стремительное развитие цифровых технологий, элементарная ручная деятель-
ность технического характера сохраняется во всех развитых странах, но все чаще мы видим со-
четание обоих направлений. Сегодня эти задачи получили дальнейшее развитие и включают в 
себя использование цифровых технологий для обеспечения этой деятельности, поскольку эти 
технологии в настоящее время охватывают или поддерживают значительную часть промышлен-
ного производства. 

Таким образом, становится естественным и распространенным явлением, что многим дизай-
нерам, инженерам и ученым из различных областей необходимо использовать 3D-моделирование 
в своей работе. Таким образом, неудивительно, что в образовательных учреждениях уже на-
метилась тенденция к введению в учебную программу программного обеспечения для 
3D-моделирования и 3D-печати. 

Это также связано с тем, что ряд компаний-разработчиков программного обеспечения выбра-
ли благоприятную политику лицензирования в образовательных целях. Некоторые приложения 
полностью бесплатны, некоторые даже доступны в Интернете и основаны на веб-браузере. 

В целом 3D моделирование на сегодняшний день является неотъемлемой частью деятель-
ности цифровых предприятий, однако зачастую многим специалистам, вовлеченным в данную 
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деятельность, приходится учиться 3D моделированию «с нуля». Поэтому, на наш взгляд вклю-
чение 3D моделирования в процесс повышения квалификации и образовательную деятельность 
в целом является не просто признаком цифрового общества, а острой необходимостью (рис. 1).

  
Рис. 1. 3D Принтеры и их применение на одном из промышленных предприятий Приднестровья 

Как показывает опыт предприятий, уже использующих 3D печать в своей деятельности 3D 
модели позволяют в значительной степени ускорить процесс получения необходимых деталей, 
разработку прототипов и запасных частей для оборудования.

Поэтому, обучение необходимо начинать с начальной школы и программ, которые имеют про-
стой и привлекательный интерфейс, просты для понимания, интуитивно понятны. Особенно под-
ходят для начальной школы онлайн версии, с образовательной точки зрения, 3D-моделирование 
и печать можно рассматривать как инструменты, которые через игру вовлекают детей в обучение 
без их первичного осознания. Многие программы также предлагают «образовательную версию 
EDU», которая помогает студентам и учащимся и преподавателям общаться в проекте. Эти вер-
сии позволяют преподавателям контролировать работу учеников. Для учащихся старших классов 
и студентов ВУЗов в некоторых случаях может быть целесообразно обратиться к базовым верси-
ям более сложных программ 3D-моделирования с более сложными инструментами редактирова-
ния. Большинство учеников вряд ли станут промышленными дизайнерами, понимание основных 
элементов и принципов 3D-моделирования и 3D-печати важно для учеников и может быть ис-
пользовано в практической жизни.

3D-моделирование и печать вписываются в концепцию STEM/STEAM-образования. Целью 
этой концепции является создание лучшей связи с предметами STEM (наука, технология, инже-
нерия и математика) у учащихся, чтобы все больший процент выпускников выбирал карьеру и 
профессиональную жизнь в этой области. К счастью, отечественные организации образования 
уловили этот поток и поняли предостережения экономических экспертов, которые постоянно 
указывают на то, что отсутствие образования в области STEM приведет к потере конкурентоспо-
собности на рынке и негативно скажется на развитии экономики будущего. Известно, что даже 
уровень безработицы среди выпускников STEM-специальностей значительно ниже, чем среди 
выпускников других специальностей. 

STEM-образование должно быть адаптировано к каждой возрастной группе. Уже для детей 
первого класса целесообразно применять этот вид обучения, потому что они подвергаются воз-
действию различных технологий в раннем возрасте. Они начинают узнавать о науке и технике и 
развивать свое творческое мышление.  Ученики могут задействовать как аналитическую, так и 
творческую части мозга. STEAM привлекает творчество и новые взгляды на технические предме-
ты. В нем также рассматривается вопрос о том, как устранить недостатки нынешнего гендерного 
неравенства в технических профессиях. В более раннем возрасте социальные стереотипы еще не 
укоренились в детях. Программа STEM/STEAM также направлена на решение этой проблемы. 

Педагоги, работающие в области STEM, знают об этом факте и пытаются уловить инновации 
и проблемы науки и технологий. Все чаще в образовательных учреждениях используются специ-
альные образовательные инструменты, развивающие инструменты, электронные строительные 
блоки, специальные программы 3D-моделирования и 3D-печать. Эти приложения также могут 
быть использованы для образовательной концепции STEAM. 



63

Программа Makers Empire (Империя создателей) была разработана специально для младших 
школьников. Программа стала частью многих образовательных проектов в более чем 40 странах 
мира. Версия ME School включает в себя более 130 планов уроков. Программное обеспечение 
доступно бесплатно для студентов как в настольной, так и в планшетной версиях. Обучающее 
приложение позволяет развивать пространственное мышление – обучение на реальных примерах 
архитектуры и реальных примерах. Он направлен на то, чтобы помочь ученикам развить логику, 
точность, творческое мышление, пространственное воображение. 

Приложение поддерживает создание 3D-моделей, учащиеся также могут скачивать модели и 
печатать объекты для 3D-принтеров. Программа также является инструментом управления клас-
сом с интегрированной оценкой. Преподаватель, обладает способностью создавать материалы 
для уроков, может управлять, направлять учеников во время урока, во время работы ученика. В 
программе также есть игровая зона – 3D лабиринт. Готовыми моделями можно делиться, а мож-
но работать в команде над совместным проектом, делать замечания, читать инструкции, мнение 
преподавателя. 

 
Рис. 2. Интерфейс Makers Empire

Компания Dassault Systèmes SolidWorks выпустила несколько значимых 3D-приложений. 
Они запускаются прямо в веб-браузере. Это поощряет энтузиазм к изучению инженерного дела 
в увлекательной форме и помогает развивать техническое мышление. Коллекция из пяти при-
ложений позволяет разбить процесс дизайна на отдельные этапы с инструментами для создания, 
определения стиля, разработки концепции, а затем презентации и обмена ею с другими. 

 

Рис. 3. Модули SolidWorks Apps for Kids
 
TinkerCAD является продуктом компании Autodesk (AutoCAD). Это одна из самых простых 

3D-программ, которой могут научиться хорошо пользоваться даже первоклассники. Программ-
ное обеспечение имеет понятный интерфейс – оно основано на создании проекта с использова-
нием 3D-форм и тел из подготовленной библиотеки и их объединении (добавлении или удалении 
фигур) для создания представленной модели. TinkerCAD построен на веб-браузере и полностью 
бесплатен. Преподаватели (или просто учащиеся) могут создать учетную запись и пригласить 
одноклассников через код подключения. 

 

Рис. 4. Среда TinkerCAD
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Это также позволяет учащимся получать доступ к своим проектам за пределами школы и де-
литься своими проектами с глобальным сообществом TinkerCAD. Постепенно, по мере развития 
навыков и усложнения их конструкций, студентам может быть интересно и полезно переносить 
модели из TinkerCAD в профессиональную программу Fusion 360 (от той же компании-разра-
ботчика Autodesk). Полученную модель, которую создает студент, можно легко экспортировать в 
формат STL и скачать для печати. Таким образом, TinkerCAD совместим с 3D-печатью. 

SketchUp является одной из наиболее широко используемых программ для 3D-моделирования. 
Он впечатляет своей простотой и удобным интерфейсом. В отличие от большинства программ 
САПР (таких как AutoCAD), он работает непосредственно в 3D-пространстве. Он находит свое 
применение не только среди любителей, но и в мире архитекторов, дизайнеров интерьеров, ме-
бельщиков, моделистов и всех, кому нужно быстро подготовить 3D-дизайн или просто запечат-
леть идею и эскиз. На сегодняшний день существует настольная версия SkatchUp Pro, а также 
упрощенная онлайн-версия SketchUp Free. Таким образом, учащиеся могут иметь свои проекты 
в процессе обучения, на домашнем компьютере или демонстрировать свои творения на любом 
устройстве, оснащенном веб-браузером с поддержкой WebGL. Сильными сторонами SketchUp 
являются широкие возможности импорта и экспорта. Модели можно конвертировать, например, 
из AutoCAD или экспортировать на 3D-принтер. 

 

Рис. 5. SketchUp – использование библиотеки 3D Warehouse

Внедрение 3D-моделирования и последующей 3D-печати является инновационным спосо-
бом использования современных информационно-коммуникационных технологий. Таким обра-
зом, обучение 3D-моделированию дает возможность узнать и усовершенствовать вопросы созда-
ния 3D-чертежей и по-новому развить индивидуальные навыки, в том числе возможность решать 
задачи в отношении индивидуальных знаний по работе с техническими средствами и цифровыми 
технологиями. Все эти компетенции в совокупности могут внести значительный вклад в более 
широкую адаптацию к дальнейшему образованию и применению в промышленных масштабах.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Цифровая трансформация стремительно проникает во все сферы нашей жизни, и образо-
вание не является исключением. В статье будут рассмотрены вызовы и возможности, с кото-
рыми сталкиваются педагоги и ученики в эпоху цифровых технологий. 
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В последние десятилетия мы стали свидетелями развития новых технологий, которые транс-
формируют работу, коммуникацию, развлечения и другие аспекты нашей повседневной жизни. 
В образовательной сфере цифровая трансформация изменяет традиционную педагогическую 
деятельность, переосмысляет учебные программы и способы взаимодействия учеников и пре-
подавателей. Актуальность данной темы обусловлена всеобщей важностью цифровой трансфор-
мации в современном образовании.

Цель данной статьи состоит в изучении и анализе проблем и перспектив цифровой трансфор-
мации в педагогической деятельности  на примере преподавания в общеобразовательной школе  
предмета  «Русский язык». 

Суть цифровой трансформации заключается в эффективности и гибкости применения новей-
ших технологий для перехода к персонализированному и ориентированному на результат обра-
зовательному процессу. Цифровизация является современным этапом развития информатизации, 
который отличается преобладающим использованием цифровых технологий накопления, обработ-
ки, передачи, хранения и визуализации информации. Это способствует возникновению и распро-
странению новых технических средств, внедрению инновационных технологий и программных 
решений в образовательный процесс [1; 10].  Применение цифровых технологий в педагогической 
деятельности может значительно повысить эффективность обучения и развития учащихся. Но од-
новременно с этим, цифровая трансформация также вносит свои сложности и вызовы, которые 
стоит выявить и преодолеть. В связи с этим необходимо провести дальнейшие исследования и об-
судить вопросы, связанные с цифровой трансформацией в педагогической деятельности.

Рассмотрим несколько основных ролей, которые компьютеры и интерактивные доски играют 
в педагогической деятельности, в частности, на уроках русского языка и литературы:

1. Обогащение учебного материала: компьютеры и интерактивные доски предоставляют ши-
рокий доступ к образовательной информации, такой как электронные учебники, энциклопедии и 
статьи. Ученики могут использовать компьютеры для исследования различных тем и получения 
дополнительной информации.

Интерактивные доски позволяют преподавателям визуализировать учебный материал, по-
казывая картинки, видео, рисунки и другие демонстрации, что способствует более наглядному 
пониманию и запоминанию информации.

2. Улучшение коммуникации и взаимодействия: использование компьютеров и интерактив-
ных досок способствует активному взаимодействию между учениками и преподавателем. Уче-
ники могут участвовать в дискуссиях, работать над групповыми проектами, задавать вопросы 
и получать обратную связь от преподавателя. Это способствует развитию коммуникативных и 
коллаборативных навыков, необходимых для современного общества.

3. Использование программ и приложений на уроках русского языка и литературы: суще-
ствует множество программ и приложений, которые могут быть использованы на уроках русско-
го языка и литературы, обогащая образовательный процесс. Некоторые из них включают в себя 
электронные словари, грамматические упражнения, интерактивные игры и викторины, а также 
онлайн-ресурсы для чтения и анализа произведений литературы. Эти программы и приложения 
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помогают учащимся улучшить навыки чтения, письма, грамматического анализа и даже развить 
творческое мышление через написание собственных текстов и создание проектов.

Таким образом, компьютеры и интерактивные доски играют важную роль в педагогической 
деятельности, предлагая учителям и учащимся широкий спектр инструментов для преподавания 
и обучения русскому языку и литературе.

Они способствуют созданию более интерактивного и захватывающего учебного процесса, обо-
гащая и разнообразя содержание обучения. Однако необходимо помнить, что успешная интеграция 
цифровых технологий в педагогическую деятельность требует обучения учителей, средств и до-
ступных ресурсов, а также постоянного обновления и адаптации к изменениям технологий.

Проблемы, связанные с цифровой трансформацией в педагогической деятельности:
1. Технические проблемы: одной из основных проблем является ограниченный доступ к ком-

пьютерам и интернету в некоторых школах. Неравномерность и недостаточное финансирование 
внедрения цифровых технологий могут создавать препятствия для использования этих инстру-
ментов в образовательном процессе.

2. Недостаток подготовки педагогов: для успешной реализации цифровой трансформации 
необходимо обучение педагогических кадров в области использования цифровых технологий в 
образовании. Недостаточная подготовка учителей может быть причиной ограниченного исполь-
зования этих технологий и их неполноценного внедрения в учебный процесс.

3. Ограничения и негативные последствия: чрезмерное использование цифровых технологий 
может привести к некоторым негативным последствиям, таким как зависимость от интернета, 
уменьшение концентрации и внимания, а также отсутствие личной коммуникации между препо-
давателями и учениками.

Пути решения проблем:
1. Важно, чтобы учебные заведения и учителя предоставляли учащимся доступ к качествен-

ным ресурсам и программам для изучения русского языка. Это может быть осуществлено через 
партнерства с онлайн-образовательными платформами, использование открытых источников и раз-
работку специализированных приложений для изучения русского языка. Учителя могут использо-
вать разнообразные цифровые инструменты, такие как аудио- и видеозаписи, онлайн-тесты и чаты, 
чтобы обеспечить студентам качественную обратную связь. Это позволит учителям индивидуально 
оценивать продвижение учащихся и предлагать рекомендации для дальнейшего развития.

2. Обучение педагогических кадров: регулярные тренинги, семинары и курсы должны про-
водиться регулярно, чтобы педагоги могли эффективно использовать цифровые инструменты в 
своей педагогической практике. Регулярные тренинги и обучение должны быть обязательными 
для всех педагогов. Учителя также должны быть подготовлены к возможным техническим не-
поладкам на уроке, иметь запасные варианты заданий и активностей, чтобы избежать простоя и 
обеспечить бесперебойное обучение.

3. Сбалансированное использование технологий: важно найти баланс между использовани-
ем цифровых технологий и традиционными методами обучения. Учителя должны разрабатывать 
стратегии и сценарии, которые включают разнообразные учебные методы и инструменты, чтобы 
обеспечить эффективное обучение, так как цифровые технологии предлагают новые возможно-
сти для взаимодействия между преподавателем и учениками. Онлайн-доски, видеоконференции 
и технологии совместной работы могут способствовать активному участию учеников, обмену 
идеями и обратной связи.

Цифровая трансформация предоставляет значительные возможности для модернизации пе-
дагогической деятельности и улучшения качества образования. Однако она также создает ряд 
вызовов и препятствий, которые требуют внимания и усилий для их преодоления. Современные 
учителя должны быть готовы к внедрению цифровых технологий и адаптироваться к быстро 
меняющейся среде. В конечном итоге, качественная цифровая трансформация в педагогической 
деятельности может значительно повлиять на эффективность обучения и развития учащихся, а 
также подготовить их к современному информационному обществу.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ ХИМИИ

В статье рассматриваются цели и значение использования цифровых образовательных ре-
сурсов в педагогической деятельности, а также преимущества. Показаны ключевые аспекты 
интеграции цифровых образовательных ресурсов в образовательный процесс. Описываются 
электронные модули, которые можно использовать на уроках химии. Представлены цифровые 
образовательные ресурсы, используемые на уроках химии и ссылки на них.

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, интерактивные технологии, доступ, 
мотивация, интерес, электронный учебный модуль, эффективность.

Современное образование прошло значительные изменения и претерпело эволюцию в по-
следние десятилетия. Использование технологий и новых подходов к обучению сделали образо-
вание более доступным, интересным и эффективным.

Интерактивные технологии, такие как маркерные доски, компьютеры, интернет и мобиль-
ные приложения, проникли в учебные классы, делая обучение более интересным и визуальным. 
Они позволяют учителям и ученикам взаимодействовать с учебным материалом и создавать бо-
лее динамичные и адаптированные к потребностям обучающихся уроки.

Использование интерактивных методов и виртуальных лабораторий позволяет обучающим-
ся более глубоко понимать химические процессы и проводить эксперименты безопасно и эффек-
тивно. Мел, который раньше использовался только для рисования на досках, теперь может быть 
частью урока химии, например, для демонстрации химических реакций.

Образование также становится более доступным благодаря онлайн-курсам и дистанцион-
ному обучению, что позволяет учиться и развиваться вне стандартных учебных заведений. Этот 
сдвиг в образовании открывает новые возможности для обучения и обеспечивает более гибкий и 
персонализированный подход к образованию.

Хочется отметить важность интеграции цифровых образовательных ресурсов в современ-
ную систему образования. Вот несколько ключевых аспектов:

1. Интенсификация обучения: Цифровые образовательные ресурсы позволяют усилить 
образовательный процесс. Они предоставляют доступ к обширным базам знаний, интерактив-
ным учебным материалам, симуляциям и онлайн-курсам, которые помогают стимулировать ин-
терес и мотивацию учащихся.

2. Развивающее обучение: Цифровые ресурсы способствуют развивающему обучению, 
которое не ограничивается простым передачей фактологических знаний. Они позволяют уча-
щимся исследовать, анализировать, решать задачи и развивать критическое мышление.

3. Индивидуализация обучения: ЦОР позволяют адаптировать учебный материал к уров-
ню и потребностям каждого ученика. Это особенно важно для учащихся с разным уровнем спо-
собностей и обучаемости.
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4. Совершенствование методов обучения: Использование цифровых технологий позволя-
ет учителям разнообразить методику обучения. Они могут использовать вебинары, видеоуроки, 
образовательные игры и другие средства для более эффективной передачи материала.

5. Самостоятельное обучение: ЦОР также развивают у учащихся навыки самостоятельно-
го обучения. Они учатся искать и оценивать информацию в интернете, адаптировать знания под 
свои задачи и развивать навыки исследования.

6. Информационная грамотность: Владение информационно-коммуникационными тех-
нологиями становится важной составляющей современной грамотности. Это помогает учащим-
ся успешно функционировать в информационном обществе и будущей карьере. [2]

Однако внедрение цифровых образовательных ресурсов также требует тщательного планиро-
вания и обеспечения доступности технологии для всех учащихся. Кроме того, важно уделять вни-
мание обучению учителей, чтобы они могли эффективно использовать эти ресурсы в своей работе.

Использование информационных технологий на уроках химии может значительно улучшить 
процесс обучения и активизировать учебные процессы обучающихся [1]. Преимущества исполь-
зования информационных технологий в образовательном процессе, следующие:

1. Визуализация информации: Визуальные материалы, такие как изображения, видео и 
интерактивные графики, могут значительно улучшить понимание учебного материала. Они по-
могают абстрактным понятиям стать более конкретными и доступными для учеников.

2. Интерактивность: Обучающие программы и веб-приложения позволяют учащимся ак-
тивно взаимодействовать с материалом. Это может включать в себя решение задач, проведение 
экспериментов и обсуждение материала в онлайн-форматах.

3. Доступ к обширным ресурсам: Интернет предоставляет широкий доступ к образова-
тельным ресурсам, библиотекам, базам данных и экспертным знаниям. Это позволяет учащимся 
и преподавателям находить и использовать актуальную информацию.

4. Мотивация и интерес: Использование современных технологий может сделать уроки 
более интересными и привлекательными для учеников. Они могут видеть непосредственные 
практические применения учебного материала, что стимулирует их участие и желание учиться. 

ЦОР (Цифровые образовательные ресурсы) представляют собой ценные инструменты в со-
временном образовании. Они просты в использовании и хорошо интегрируются в учебный про-
цесс. ЦОР создаются с учетом стандартных учебных материалов, что облегчает их внедрение в 
классную работу. Учителя могут использовать ЦОР, чтобы дополнить учебник или подготовить 
дополнительные материалы, связанные с конкретной темой. Мультимедийные элементы, такие 
как видео, аудио, интерактивные графики и анимации, могут значительно улучшить процесс об-
учения. Они помогают визуализировать абстрактные понятия и делают учебный материал более 
привлекательным и понятным для учеников. Интерактивные элементы ЦОРов позволяют уча-
щимся активно участвовать в обучении. Это могут быть тесты, задания, симуляции и другие ин-
терактивные задачи, которые помогают учащимся применять свои знания на практике и развивать 
критическое мышление. Некоторые ЦОРы могут быть настроены для учета индивидуальных по-
требностей учеников. Это позволяет предоставлять персонализированные материалы и задания 
для каждого ученика, учитывая их уровень знаний и способности. Учителя могут внедрять акту-
альные данные, новейшие технологии и тренды, чтобы поддерживать интерес учеников к учебе.

Химия занимает важное и центральное место среди наук о природе. Она играет ключевую 
роль в понимании состава, структуры и свойств веществ, а также в разработке новых материа-
лов, лекарств, технологий и других инноваций. Важной особенностью химии является ее способ-
ность к созиданию. Для лучшего понимания химии важно использовать компьютеры при обуче-
нии химии. Компьютерные технологии и программы для моделирования химических процессов 
и виртуальных лабораторий предоставляют учащимся и преподавателям значительные преиму-
щества.  Многие химические реакции и явления являются сложными и труднопонимаемыми в 
реальном мире. С помощью компьютерных моделей можно создавать виртуальные лаборатории, 
где учащиеся могут экспериментировать и наблюдать процессы, которые были бы недоступны в 
школьной лаборатории. Визуальное представление химических процессов и структур молекул с 
помощью компьютерных графиков и анимаций позволяет лучше понимать и запоминать матери-
ал. Это особенно полезно при изучении сложных химических структур и реакций. С помощью 
компьютерных программ учащиеся могут проводить эксперименты без физических опасностей и 
рисков. Это позволяет им осваивать навыки безопасности и практической работы с химическими 
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веществам. Компьютерные программы могут адаптироваться к разным уровням знаний и спо-
собностям учащихся, предоставляя индивидуальные задания и обратную связь. Использование 
компьютерных симуляций и виртуальных лабораторий позволяет сократить затраты на реальные 
химические реагенты и оборудование, а также уменьшить время, необходимое для подготовки и 
проведения экспериментов. Компьютерные программы и онлайн-ресурсы обеспечивают доступ к 
обучению химии практически везде, где есть интернет, что делает образование более доступным.

Использование электронных учебных модулей в уроках химии — это очень эффективный 
способ обучения. Вот более подробное описание каждого модуля, который используется на уро-
ках химии.

Информационный модуль:
• Этот модуль предоставляет учащимся доступ к теоретической информации о химических 

концепциях, реакциях, элементах и т.д.
• В нем можно использовать текстовые материалы, графику, анимации и видео для нагляд-

ного представления информации.
• Учащиеся могут читать и изучать новый материал самостоятельно или вместе с учите-

лем.
Практический (тренажер) модуль:
• Этот модуль предоставляет возможность проводить виртуальные химические экспери-

менты и практические задания.
• Он позволяет учащимся применить теоретические знания на практике без риска для без-

опасности.
• Учащиеся могут наблюдать за результатами реакций, взаимодействовать с виртуальными 

химическими веществами и изучать химические законы.
Модуль диагностики и контроля:
• Этот модуль используется для проверки знаний и навыков учащихся.
• В нем можно включить вопросы, тесты, задачи и задания для самопроверки.
• Результаты тестирования могут быть автоматически оценены, что упрощает процесс 

оценки знаний и дает обратную связь учащимся и преподавателю.
Использование ЦОР на уроках химии позволяет учителю более эффективно структурировать 

и контролировать учебный процесс. Электронные учебные модули обогащают обучение химии, 
делая его более интерактивным и интересным для учащихся, а также учитывая разные стили об-
учения и способности учеников. 

Представлю цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), используемые на уроках химии.
Использование электронных учебных пособий:
• Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.
• Уроки химии Кирилла и Мефодия (10-11 кл.).
• Репетитор по органической химии (10-11 кл).
• Химия (8-11 кл.) Виртуальная лаборатория.
Материалы Интернет- ресурсов:
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 
• Химия - www.windows-1251.edu.yar.ru   
• Естественнонаучный образовательный портал - www.en.edu.ru
• Химия. Школьная энциклопедия - www.chemistryenc.ru 
• Основы химии. Электронный учебник - www.hemi.wallst.ru
• Органическая химия - www.cnit.ssau.ru
• Алхимик - www.alhimik.ru 
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 
Таким образом, интеграция электронных учебных курсов и ЦОР в учебный процесс с уме-

лым сочетанием с традиционными методами обучения действительно может значительно повы-
сить эффективность образования, обогатить его и сделать более доступным и привлекательным 
для всех участников образовательного процесса [1, С. 241].
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REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) представляет со-
бой метод взаимодействия между веб-сайтами или веб-приложениями и серверами, который ос-
нован на протоколе HTTP. REST API позволяет приложениям обмениваться данными с серверами 
с помощью запросов и ответов. Этот метод широко используется в современной веб-разработке.

Технологию Rest Api применяют везде, где пользователю сайта или веб-приложения нужно 
предоставить данные с сервера. Например, при нажатии иконки с видео на видеохостинге Rest 
Api проводит операции и запускает ролик с сервера в браузер. В настоящее время это самый рас-
пространенный способ организации Api.

Rest Api обладает 7-ю принципами:
    1. Отделение клиента от сервера (Client-Server);
    2. Отсутствие записи состояния клиента (Stateless);
    3. Кэшируемость (Casheable);
    4. Единство интерфейса (Uniform Interface);
    5. Многоуровневость системы (Layered System);
    6. Предоставление кода по запросу (Code on Demand);
    7. Начало от нуля (Starting with the Null Style).
    1)  Клиент – это пользовательский интерфейс сайт или приложения, например, поисковая 

строка видеохостинга. В Rest Api код запросов остается на стороне клиента, а код для доступа 
к данным – на стороне сервера. Это упрощает организацию Api, позволяет легко переносить 
пользовательский интерфейс на другую платформу и дает возможность лучше масштабировать 
серверное хранение данных.

    2)  Сервер не должен хранить информацию о состоянии (проведенных операций) клиента. 
Каждый запрос от клиента должен содержать только ту информацию, которая нужна для полу-
чения данных от сервера.

    3)  В данных запроса должно быть указано, нужно ли кэшировать данные (сохранять в 
специальном буфере для частых запросов). Если такое указание есть, клиент получит право об-
ращаться к этому буферу при необходимости.

    4)  Все данные должны запрашиваться через один URL-адрес стандартными протоколами, 
например, HTTP. Это упрощает архитектуру сайта или приложения и делает взаимодействие с 
сервером понятнее.

    5)  В Rest Api сервера могут располагаться на разных уровнях, при этом каждый сервер 
взаимодействует только с ближайшими уровнями и не связан запросами с другими.

    6)  Серверы могут отправлять клиенту код (например, скрипт для запуска видео). Так об-
щий код приложения или сайта становится сложнее только при необходимости.
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    7)  Клиент знает только одну точку входа на сервер. Дальнейшие возможности по взаимо-
действию обеспечиваются сервером. 

Rest Api основывается на протоколе передачи гипертекста HTTP. Каждый объект на сервере 
в HTTP имеет свой уникальный URL-адрес в строгом последовательном формате. Например, 
второй модуль обучающего видео про Python будет хранится на сервере по адресу ______ (какая-
то ссылка).

Rest Api есть 4 метода HTTP, которые используют для действий с объектами на серверах:
    • GET – получение информации о данных или списка объектов;
    • DELETE – удаление данных;
    • POST – добавление или замена данных;
    • PUT – регулярное обновление данных.
Такие запросы еще называют идентификаторами CRUD: create, read, update, delete. Это стан-

дартный набор действий для работы с данными. Например, чтобы обновить видео про Python по 
адресу _______ Rest Api будет использовать метод PUT, а для удаления – DELETE.

В каждом HTTP-запросе есть заголовок, за которым следует описание объекта на сервере – 
это и есть его состояние.

 
Рис. 1. Схема работы с rest api

Принцип работы Rest Api заключается в следующем. Например, на сайте отеля есть систе-
ма бронирования номеров трех типов: эконом, стандарт и люкс. В Rest Api каждому типу будет 
присвоен свой URL на странице бронирования. Эти адреса однозначно определяют ресурс на 
сервисе – данные о доступных номерах каждого класса. Чтобы взаимодействовать с этими ресур-
сами Rest Api применяет CRUD-команды протокола HTTP. Например, GET econom для передачи 
клиенту информации о номерах класса эконом. В Rest Api такие запросы будут кэшироваться – 
клиенту не нужно обращаться к серверу снова при повторном запросе.

Также такая архитектура позволяет расставить приоритеты в обслуживании. Например, ис-
пользование более производительных серверов для запросов на номера класса люкс. Такую архи-
тектуру легко масштабировать: при появлении новых классов номеров, система будет обращать-
ся напрямую к ресурсам по новым URL.

Rest Api рекомендуют использовать в следующих случаях:
    • Ограниченная пропускная способность соединения с сервером;
    • Есть необходимость кэшировать запросы;
    • Приложения или сайт будет значительно масштабироваться;
    • Приложение или сайт использует AJAX (метод фонового обмена данными с сервером).
Rest Api используют чаще альтернативных методов, например SOAP. Помимо сайтов и веб-

приложений Rest Api используют для облачных вычислений.
Например, Rest Api используется в социальной сети Twitter. Запросы отправляются в фор-

му JSON. Разработчики сторонних приложений могут использовать данные Twitter с помощью 
REST-запросов. Например: GET geo/id/:place_id – возвращает информацию о местоположении 
пользователей; GET geo/reverse_geocode – возвращает до 20 возможных местоположений по за-
данным координатам. Возвращает местоположения, которые могут быть прикреплены к твитам.
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Информатика – это наука о обработке, хранении и передаче информации с использованием 
компьютеров и других средств. В течение последних нескольких десятилетий информатика стала 
неотъемлемой частью современного мира. Она проникает во все сферы нашей жизни, оказывая 
огромное влияние на общество, экономику, науку и образование. Информатика в образовании, 
она не только учит детей и взрослых программированию, но и развивает навыки аналитического 
мышления, решения проблем и креативности. Знание информатики делает выпускников более 
подготовленными к будущей карьере в цифровой эпохе.

Обучение программированию в средней школе имеет множество важных преимуществ и 
следующие основания обосновывают его важность:

● Развитие навыков решения проблем: программирование обучает учащихся разбираться с 
сложными задачами, разбивать их на более мелкие части и разрабатывать логические алгоритмы 
для их решения. Эти навыки развивают способность к аналитическому мышлению и принятию 
обоснованных решений.

● Подготовка к цифровому миру: в мире, где технологии играют все более важную роль, 
понимание основ программирования становится важным элементом грамотности. Знание того, 
как работают компьютеры и программы, поможет учащимся адаптироваться к цифровой среде и 
успешно справляться с разнообразными задачами.

● Поддержка карьерного роста: навыки программирования широко используются в различ-
ных сферах, включая разработку программного обеспечения, анализ данных, искусственный ин-
теллект и многое другое. Знание программирования дает учащимся конкурентное преимущество 
при выборе профессии и помогает им более успешно развиваться в будущей карьере.

● Повышение компетенции в математике и науках: программирование тесно связано с ма-
тематикой и логикой. Учащиеся, занимающиеся программированием, часто развивают свои на-
выки в области математики, что может улучшить их успеваемость в школе и облегчить изучение 
научных предметов.

● Способствование креативности: программирование предоставляет учащимся возмож-
ность создавать что-то новое, будь то веб-сайты, приложения, игры или роботы. Это развивает их 
креативное мышление и способствует самовыражению.

● Развитие коллаборативных навыков: работа над программными проектами часто вклю-
чает в себя сотрудничество и командную работу. Это учит учащихся эффективному взаимодей-
ствию, обмену идеями и решению задач в группе.

● Подготовка к будущему: быстрое развитие технологий означает, что в будущем будет 
больше рабочих мест, связанных с программированием. Освоение этого навыка в школе позволит 
учащимся быть готовыми к будущим технологическим вызовам и возможностям.

● Развитие информационной грамотности: обучение программированию помогает уча-
щимся понимать, как обрабатывать и анализировать информацию, а также осознавать важность 
кибербезопасности и этичного поведения в цифровом мире.

Но при обучении программированию в средней школе можно выделить ряд проблем:
● Дефицит квалифицированных преподавателей. Одной из главных преград в развитии 

обучения программированию в средней школе является недостаток квалифицированных препо-



73

давателей. Не все учителя обладают необходимыми навыками в программировании, что делает 
обучение этому предмету сложным.

● Отсутствие актуальных учебных материалов. Многие учебники и учебные материалы по програм-
мированию стареют быстро, не успевая за темпом развития технологий. Это означает, что учителя должны 
постоянно обновлять свой учебный материал и следить за последними тенденциями.

● Доступность оборудования и программного обеспечения. Не все школы могут себе по-
зволить современное оборудование и специализированное программное обеспечение, необходи-
мые для обучения программированию. Это ограничивает возможности учащихся.

● Интеграция в учебный план. В некоторых странах образовательные стандарты и учебные 
планы не включают программирование, что делает его внедрение затруднительным.

Для того, чтобы решить данную проблему нужно сделать следующее:
● Подготовка учителей. Разработка и внедрение программ подготовки учителей в области 

программирования поможет увеличить число квалифицированных преподавателей.
● Использование онлайн-ресурсов. Учителя могут воспользоваться онлайн-ресурсами и 

образовательными платформами, предоставляющими бесплатные курсы и учебные материалы 
по программированию.

● Партнерства с технологическими компаниями. Сотрудничество с IT-компаниями позво-
лит школам получить доступ к современным компьютерам и программному обеспечению.

● Обновление учебных планов. Повышение актуальности учебных планов и включение 
программирования в стандарты образования.

Обучение программированию в средней школе представляет собой важный шаг в подготов-
ке молодежи к цифровому будущему. Однако, для успешного развития этой области необходимо 
совместное усилие учителей, администраций школ, правительств и технологических компаний. 
Программирование в школах – это вклад в будущее и инвестиция в развитие цифрового общества.

Список литературы:
1. Баландина Е.В. Программирование как средство развития информационной культуры обучающих-

ся. – Текст: непосредственный. // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – №2. – С. 66-70.
2. Герасимов А.С. Внедрение информатики и программирования в школьное образование: проблемы и 

перспективы / А.С. Герасимова, О.В. Щербакова. – Текст: непосредственный.  // Педагогика и психология 
образования. – № 2(63). – С. 44-51.

3. Кирш Д. Б. Информатика и образование в современной школе: технические и социокультурные 
аспекты. / Д.Б. Кирш, В.В. Тарасов. – Текст: непосредственный. //  Информационные технологии и вычис-
лительные системы. – 2019. – №6. – С. 14-22.

4. Смирнов С. Д. Программирование в средней школе: проблемы и перспективы/ С.Д. Смирнов. – 
Текст: непосредственный. //Инновационные технологии в образовании. – № 1. – С. 207-211.

5. Черкашин Е. М. Обучение программированию в средней школе: проблемы и решения./ Е.М. Чер-
кашин, А.В.  Фомин. – Текст: непосредственный.   // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Педагогика и психология образования. – №5(92). – С. 83-92.

УДК 004 
И.В. Марченко, магистрантка

А.А Горлова, магистрантка
Д.А. Лысов, ст. преподаватель

ФГБОУ ВО «БГТУ»
г. Брянск, РФ
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В современном мире информационные и коммуникационные технологии занимают важное 
место в жизни людей. Перспективы трансформации этих технологий огромны, они могут по-
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казать положительные результаты уже в ближайшем будущем. Однако, развитие информа-
ционных и коммуникационных технологий также может вызывать опасения. В данной статье 
изучены и проанализированы исследования о влиянии трансформации информационных и комму-
никационных технологий на развитие социально-экономической сферы.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, социально-экономическая 
сфера, развитие, влияние информационных технологий, последствия разработки, технологиче-
ский прогресс, экономическое развитие, цифровая трансформация.

При изучении влияния трансформации информационных технологий на развитие социально-
экономической сферы мы изучаем способы, с помощью которых технологии, позволяющие рас-
пространять информацию, улучшают жизнь людей в регионах, странах или даже в совокупности 
стран. Этот вопрос можно изучить путем анализа социальных последствий разработки технологий. 

Социальная концепция развития предполагает, что население участвует в улучшении своих 
условий посредством развития здравоохранения, образования, окружающей среды и обществен-
ных услуг. Развитие социальной сферы учитывает улучшение жизни людей через программы в 
области здравоохранения, образования и окружающей среды, которые часто проводятся госу-
дарством. Когда правительства используют информационные и коммуникационные технологии 
для совершенствования своих услуг, они могут также способствовать социальному развитию. 
[7, с. 23] Некоторые авторы предполагают, что власть проводит политику, основанную на рас-
суждениях, которые опираются на аккуратные, легкодоступные и мощно построенные наборы 
институциональных, законодательных и финансовых ресурсов. Эти стратегии осуществляются 
в целях обеспечения социального развития. Деятельность в этой области направлена на повы-
шение уровня жизни, расширение участия местного населения в процессе развития и удовлетво-
рение потребностей уязвимых групп населения. 

Развитие экономической сферы является одним из средств изучения улучшения жизни людей по-
средством создания источников дохода, рабочих мест и других факторов, таких как торговля. Теории 
экономического развития пытаются предсказать выбор людей для улучшения качества своей жизни, 
и предлагают инструменты, которые административные органы могут использовать для контролиро-
вания баланса циклических изменений в экономике. Теоретики в области экономического развития, 
такие как Шумпетер, предлагают эмпирические доказательства того, как экономика может извлечь 
выгоду из инноваций, образования и иностранных инвестиций [5, с. 108]. Исследования по этому 
вопросу наталкивают на трансформацию как социально-экономической, так и информационно-ком-
муникационной среды, что в свою очередь понесет весомый вклад в развитие этих областей. 

В своем исследовании Брайан Николсон и Сундип Сахай разбирают, каким образом инсти-
туциональные факторы влияют на потенциал трансформации программного обеспечения в Ко-
ста-Рике. [4, с. 10] Они указывают на то, что роль национальной политики определяется как 
катализатор развития индустрии и экспорта программного обеспечения. Авторы опираются на 
институциональную теорию в отношении процесса построения и осуществления стратегии, из-
учают вопрос о том, каким образом исторически укоренившиеся предположения ограничивают 
потенциальные направления действий и могут одновременно открывать новые возможности. Не-
которые трудности и расхождения можно увидеть в тематическом исследовании по Коста-Рике, 
где предпринимаются усилия по стратегическому планированию в целях увеличения экспорта 
программного обеспечения. Их выводы улучшают наше понимание того, как на политику экспор-
та программного обеспечения влияют местные институты, которые были сформированы опреде-
ленными историческими обстоятельствами. В частности, они дают представление о многочис-
ленных формальных и неформальных институтах, влияющих на становление политики.

Аналогичный вопрос в своем исследовании рассмотрел Сент-Анжен Рай. Автор утверждает, 
что, хотя Интернет может играть важную роль в дистанционном обучении для облегчения связей 
между группами учащихся, учебными заведениями и внешними учебными ресурсами, это не един-
ственная причина применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системе 
высшего образования в отдаленном районе развивающейся страны. Рай добавляет, что Интернет, 
как представляется, имеет большое значение для символизации модернизации и прогресса, тем 
самым добавляя символическую силу такому образованию [6, с. 19]. Исследование организовано и 
проведено в рамках программы дистанционного обучения с использованием сети Интернет в индо-
незийской провинции Банга-Белитунг. Автор анализирует, как интернет способствовал распростра-
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нению дистанционного образования, но, как ни парадоксально, это не оказало большого влияния 
на использование Интернета студентами в периферийных районах. Теоретически документ под-
держивает исследования, в которых утверждается, что символическая и политическая перспектива 
использования технологий имеет особое значение в процессе осуществления проекта.

Джеффри Э. Коттманн и Кэтлин М. Бойер-Райт совместно разработали и опробовали иссле-
довательскую модель для эмпирического изучения ассоциаций качества образования, обучения 
без отрыва от производства, зрелости использования ИКТ частными лицами, предприятиями и 
правительствами в 122 странах. [2, с. 35] Их выводы говорят о том, что качество образования по-
зитивно связано с ВВП на душу населения, в то время как обучение без отрыва от производства 
– нет. Качество образования позитивно связано с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий отдельными лицами и правительствами, но слабо – с использованием ИКТ 
предприятиями. Вместе с тем подготовка без отрыва от производства положительно связана со 
всеми тремя областями использования технологий. 

Затем они проводят анализ стран с более высоким и более низким ВВП на душу населения 
и находят интересные сходства и различия. Для обеих групп качество образования и подготов-
ка без отрыва от производства положительно связаны со всеми тремя областями использования 
ИКТ, хотя связь между качеством образования и использованием информационных технологий 
на предприятиях является относительно слабой. Для стран с более высоким ВВП на душу на-
селения качество образования связано позитивно, а подготовка без отрыва от производства – 
нет. В странах с более низким качеством жизни людей наблюдается иная ситуация. Наконец, 
использование правительством информационных технологий тесно связано с высокой экономи-
ческой активностью в обеих группах и служит связующим звеном для косвенного контакта с 
двумя структурами развития человеческих ресурсов. Джеффри и Кэтлин отмечают, что, как это 
ни удивительно, использование ИКТ отдельными лицами и предприятиями не связано с показа-
телями ВВП на душу населения в целом. Они пришли к выводу, что связь между использованием 
информационных технологий предприятиями и высоким уровнем жизни является незначительно 
значительной для группы стран с более высоким ВВП [2, с. 38]. Рассмотренное исследование 
вносит весомый вклад в знания о роли ИКТ в обеспечении экономического развития. 

Две исследовательские работы по этому вопросу отображают социальные последствия информа-
ционной технологии в двух совершенно разных контекстах. Автор первой – Джон Абдул Каргбо рас-
сматривает обзор преимуществ и проблем автоматизации библиотечного обслуживания. Он приводит 
примеры библиотек в двух университетах Сьерра-Леоне, которые показывают, насколько важны эти 
услуги для улучшения системы образования в стране. После описания проблем Джон представляет 
руководящие принципы, которым могут следовать специалисты-практики для решения некоторых из 
этих проблем. [1, с. 45] Вторая исследовательская работа написана Нарасимхаем Горла и определяет 
социально-экономические выгоды 15 проектов в области электронного государственного управления 
в Индии. Опираясь на опыт осуществления этих проектов в области электронного государственного 
управления, автор приводит в заключении полезные рекомендации в отношении инициатив в области 
электронного государственного управления в сельских районах Индии. [3, с. 53]

Приведенные в статье исследовательские работы наглядно показывают какое влияние может 
оказывать трансформация информационных и коммуникационных технологий в социально-эко-
номической сфере. Экономический и социальный уровень страны определяет роль информаци-
онных технологий, как на предприятиях, так и в обществе в целом. Трансформация ИКТ позво-
ляет получать современные знания, общаться с людьми по всему миру, повышать эффективность 
в работе и открывать новые возможности. Однако, мы должны быть предельно осторожны и 
учитывать потенциальные риски, чтобы использовать эти технологии наиболее эффективно, с 
минимальными затратами и потерями. 
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Статья посвящена актуальной проблеме применения современных инновационных педаго-
гических технологий в образовательном процессе на уроках математики в школе, вызванной 
становлением новой системы образования, ориентированной на формирование функционально 
грамотной личности, что невозможно без использования последних достижений психологии, 
информатики и теории управления познавательной деятельностью.
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нологии, средний возраст, развитие.

«Любая деятельность может быть технологией, либо искусством. Ис-
кусство основано на интуиции, технология на науке. С искусства всё начи-
нается, технологией заканчивается, чтобы затем все началось сначала».

                                             В.П. Беспалько

В настоящее время школа нацелена на достижение современного качества образования. За-
дача современной школы – формирование функционально грамотной личности, способной ис-
пользовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 
максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятель-
ности, общения и социальных отношений. Этого можно достичь за счёт переосмысления приме-
нения традиционных образовательных технологий с опорой на инновационные подходы, методы 
и технологии в сфере образовательной деятельности. 

Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» – искусство, мастерство, уме-
ние и «logos» – наука, закон. Дословно «технология» – наука о мастерстве [1, с. 12].

По мнению Л.Г. Семушиной «Педагогическая технология – это способ реализации содер-
жания обучения, предусмотренного учебными программами, представляющий собой систему 
форм, методов и средств обучения, обеспечивающий наиболее эффективное достижение постав-
ленных целей».

Современные инновационные педагогические технологии направлены на максимальное 
приближение к практике процесса передачи знаний и ориентацию учебного процесса на поло-
жительные изменения стиля мышления преподавателя и учащегося.Введение новых педагогиче-
ских технологий внесло ряд радикальных изменений в систему образования: теперь её центром 
являлся ученик, а не преподаватель, что даёт возможность каждому учащемуся обучаться в под-
ходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его способностям. Таким об-
разом, инновационные образовательные технологии в настоящее время становятся важнейшим 
инструментарием современного школьного учителя.

Учитывая, что в формировании самооценки в подростковом возрасте важным источником 
являются успехи в учении, я в своей практике использую следующие современные образователь-
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ные технологии или их элементы:
– технологию личностно-ориентированного обучения;
– технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других ви-

дов обучающих игр («геймификация образования»);
– технологию проектной деятельности;
– технологию интеллект-карт;
– технологию дистанционного обучения;
– технологию QR-кода (дополненной реальности);
– информационно-коммуникационные технологии;
– кейс-технологии;
– здоровьесберегающие технологии.
Все вышеперечисленные новые педагогические технологии, применяемые на уроках мате-

матики и внеурочное время, дают ребёнку возможность посмотреть на задание с творческой сто-
роны, активизируют его познавательную активность, способствуют развитию его любознатель-
ности и, самое главное, формируют у ребёнка желание учиться. Рассмотрим кратко некоторые из 
этих технологий.

Технология личностно-ориентированного обучения.
Данная технология является наиболее продуктивной формой, способствующей формирова-

нию математической компетентности и реализующей основные цели математического образо-
вания, так как она нацелена на преимущественное развитие субъективности ученика и запуск 
соответствующих возрасту возможностей. Её фундаментальная идея состоит в переходе от объ-
яснения к пониманию, от монолога к диалогу, от социального контроля – к развитию, от управле-
ния – к самоуправлению с учётом индивидуальных и возрастных особенностей учеников.

Рассмотрим поэтапное применение технологии личностно-ориентированного обучения на 
примере изучения нового материала на уроке:

1. Актуализация опорных знаний. Основная цель данного этапа – вовлечь в работу всех 
учеников класса. Для этого можно использовать такие приёмы, как дидактическая игра «Я знаю, 
а ты?» в системе учитель-ученики или ученик-ученик.

2. Включение детей в целеполагание. На данном этапе рационально использовать задания, 
вовлекающие учеников в реальные проблемные ситуации, решение которых определяет учебно-
познавательные цели урока. Для этих целей можно использовать такие приёмы, как «Проблемная 
ситуация», «Яркое пятно», «Тема-вопрос».

Важный момент – видение актуальности цели для каждого ученика с целью формирования 
внутренней мотивации на активную познавательную деятельность. 

3. Основной. Цель данного этапа заключается в формировании самостоятельных умений и 
способности принимать решения. 

4. Этап контроля знаний учащихся. На данном этапе часто вместо традиционной оцен-
ки знаний я использую не совсем привычные задания, например, технику «20 секунд» (данная 
техника даёт возможность всем ученикам обдумать свой ответ, что позволяет вовлечь учеников с 
медленной реакцией).

5. Итог урока или рефлексия. На этом этапе для воспитания в учениках умения анализи-
ровать, оценивать уровень усвоения новых знаний, я использую такие приёмы, как «Незакончен-
ное предложение», «Самопохвала», «Светофор».

Технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 
видов обучающих игр («геймификация образования»).

С целью поддержания заинтересованности и активности учащихся на уроке математики, 
снижения их умственной нагрузки, опираясь на чётко обозначенный игровой дефицит у школь-
ников в подростковом возрасте, я использую такие игровые приёмы, как: логические разминки, 
дидактические и деловые игры, творческие задания или ребусы. Применение игровых методик 
в неигровых ситуациях для вовлечения и мотивации учеников в науке получил название «гейми-
фикация образования».

Стоит отметить, что вовремя использования игровых приёмов, даже самые пассивные уче-
ники активно в неё включаются, прилагая усилия для достижения результата. Например, при из-
учении темы: «Признаки делимости чисел» в 5 классе я применяю дидактическую игру «Лучший 
счетчик». По условиям игры класс делится на три команды (ряды). Каждая команда выбирает, кто 
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будет у них первым «счётчиком». «Счётчика» защищает свою команду, решая примеры и быстро 
отвечая на вопросы, которые ему задают члены других команд до тех пор, пока он не собьётся. 
Если «счётчик» сбился, то он передаёт своё звание следующему члену команды на выбор, а в 
это время отвечает «счётчик» другой команды. За каждый правильный ответ начисляется 1 очко 
команде. Побеждает команда, которая набрала больше очков. В ходе игры вырабатывается бы-
строта вычислений, внимательность, сообразительность.

Однако, не смотря на положительные результаты применения игровой технологии (эффек-
тивная организация взаимодействия учителя и учеников; совершенствование мышления, памяти, 
внимания, наблюдательности, творческого воображения; облегчение преодоления трудностей в 
усвоении учебного материала) игровые формы чаще применяю при проверке результатов об-
учения. Так как урок, построенный с использованием геймификации, будет продуктивен только 
в случае, когда учащиеся дисциплинированы, внимательны, в меру активны и заняты самостоя-
тельной работой.

Технология интеллект-карт.
Данная технология имеет ряд преимуществ перед другими современными инновационными 

педагогическими технологиями. Она повышает скорость мыслительных процессов, способству-
ет запоминанию большого объёма информации и развитию способности классифицировать, ясно 
излагать свои мысли, помогает сводить воедино сложную по составу информацию на одном ли-
сте, а также развивает творческое мышление.

По своей сути интеллект-карта – это схема, в центре которой находится ключевое слово или 
понятие, от которого идут «нити» к используемым для представления ассоциациям по опреде-
лённой теме [2, с. 7]. 

Данным способом представления учебного материала удобно пользоваться не только педа-
гогу, но и ученикам, так как, во-первых, им даётся представление о необходимом для усвоения 
объёме информации; во-вторых, они получают в своё распоряжение готовый конспект, который 
можно по своему усмотрению дополнить примерами или описаниями; в-третьих, ученики легко 
улавливают ход мыслей педагога, а педагог может воспроизводить материал с учётом особенно-
стей класса. Оценивание знаний учащихся при использовании интеллект-карт можно проводить 
как на промежуточных этапах изучения материала, так и после окончания работы с ителлект-
картой. Проверку знаний учеников проводят при помощи «контрольных карт» различных видов 
(неполная карта, карта с ошибками, карта с отсутствием связей между объектами).

Технология QR-кода (дополненной реальности).
На этапе становления современного общества было бы большой ошибкой считать, что функ-

ционально грамотная личность может быть сформирована в отрыве от использования мобильных 
и компьютерных устройств, так как в век информационных технологий мы все должны уметь 
реализовать свои способности и успешно организовать свою деятельность с помощью данных 
девайсов.

В тоже время для успешного усвоения знаний ученики испытывают потребность в новой 
образовательной среде, так как привыкли к интерактивности и доступности информации в сети 
интернет за период дистанционного обучения во время пандемии, вызванной распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19. На своих уроках математики я вовлекаю учеников в учеб-
ную познавательную деятельность с помощью их смартфонов и технологии QR-кода, которая 
является одним из направлений технологии дополненной реальности.

QR – это сокращение от QuickResponse, в переводе с английского – «быстрый отклик». QR-
код позволяет мгновенно получать доступ к данным, при этом может использоваться не только в 
электронном в виде, но и в формате раздаточного материала. На уроках QR-коды использую на 
различных этапах: от постановки цели до выдачи индивидуального домашнего задания.

С помощью данной технологии, в зависимости от количества используемых девайсов или 
уровня усвоения знаний учениками я включаю их в различные формы работы, – индивидуаль-
ные, парные или групповые. 

Рассмотрим примеры применения QR–кодов на уроке математики:
1. Мотивация к деятельности. При помощи QR-кода зашифровываются опорные слова, 

задание на логику или ребусы. При этом можно раздать ученикам карточки с закодированным 
заданием для индивидуальной, парной или групповой работы, или вывести зашифрованную ин-
формацию на экран.
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2. Открытие новых знаний. Для удобства усвоения нового материала зашифровывается 
проблемный вопрос, задача, требующая решения, или ссылка на фрагмент видеоурока по теме.

3. Актуализация знаний. При помощи QR–кодакодируются правила, таблицы или схемы, 
которые можно использовать как опору во время урока. Например, для облегчения решения ква-
дратных уравнений учениками 8-9 классов, можно закодировать формулу и/или пример решения.

4. Закрепление учебных действий. Ученикам раздаются индивидуальные зашифрованные 
задания, после самостоятельного решения которых для самопроверки даётся также закодирован-
ное готовое решение. 

5. Рефлексия. Ученики кодируют информацию и высылают скриншот этого QR-кода учи-
телю. На основании полученной информации можно сделать выводы об эффективности работы 
и степени усвоения материала классом.

Технология QR-кода проста и удобна в использовании, а количество методов её применения 
безгранично. Всё зависит только от фантазии учителя.
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В статье рассматриваются вопросы преимущества цифровой образовательной системы, 
возможность развития независимости учащихся, что способствует формированию самостоя-
тельности и твердого характера с детства. Экономические выгоды цифровизации включают 
в себя сокращение расходов на бумажные учебники и канцелярские принадлежности. Так же 
исследуются актуальные аспекты цифровой трансформации образования в контексте глоба-
лизации.
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После введение новейших методик обучения последовали преобразования в социуме, кото-
рые повлекли массовое компьютерных и интернет-технологий в разные отрасли, в образование 
в том числе.

Цифровизация, представляет собой мультимедийную поддержку образовательных плат-
форм, каталог базовых программ и предложений Интернета. Под понятием «цифровая трансфор-
мация» обычно имеется в виду только его техническая составляющая, но правомерно наиболее 
обширное его рассмотрение.

Завершённый путь преобразований, после пересмотра операций, продуктов, подходов, це-
лей, стратегий, когда заканчивается процесс, позволяющий быть конкурентоспособным в совре-
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менном изменяющемся мире, называется цифровой трансформацией [1, с. 32].
Цифровые ресурсы глубоко внедрились в практическое управление и учебно-воспитатель-

ную деятельности системы образования. Первенствующие направления действий по наращи-
ванию объёмов и увеличению качества применения информационных технологий в образова-
тельном пространстве определяет цифровая трансформация, как направление стратегического 
развития образования.

Наболевшие вопросы по изменения климата, загрязнения окружающей среды, безопасности, 
ухудшения здоровья компьютерные ИТ-технологии решить не могут, но они вносят новые каче-
ства коллективной и субъективной жизни, раскрывая новые потенциалы и, в то же время, бросая 
очередные вызовы.

Цифровизация касается не только содержания образования, но и его организации. Цифровая 
трансформация в образовании неизменно влечет за собой модификацию функций педагога.

Целью работы коллектива МДОУ «Рыбницкий детский сад № 25 общеразвивающего вида» в 
этом направлении является то, что педагог обязан быть в курсе отличительных черт протекания 
учебного процесса в контексте цифровизации, потенциала цифровой среды с целью обучения, 
курса роста цифровой образованности, стержневых средств и ресурсов индивидуальной образо-
вательного пространства. Обязан создавать индивидуальное образовательное пространство, фор-
мируя планирование обучающего контекста, основываясь на открытых цифровых источниках, 
используя технологии смешанного и адаптивного обучения.

Специалисты обязаны обладать умением обучаться за короткое время, анализировать цели из 
различных областей, обладать способностью к приспособлению.

Цифровые компетенции в образовании должны быть направлены на улучшение использова-
ния компьютерных технологий в обучении, формирование умений, нужных для цифровой транс-
формации, синтез и прогнозирование на основе данных в образовании [2, с. 57].

Цифровизация образования подразумевает использование учащимися мобильных и интер-
нет-технологий, увеличивая кругозор их знаний, плодотворное применение цифровых техноло-
гий, подключение учащихся к самостоятельному поиску, выбор информации, участие в проект-
ной деятельности.

Информационная сфера в образовательной деятельности формируется с учетом программ 
подготовки, образовательных потребностей учащихся, содержания учебных программ, методов 
преподавания педагогов, определяется через местные нормативно-правовые акты, положения, 
регламенты педагогического коллектива и материальное обеспечение образования в общем.

Существенным начинанием нашего дошкольного учреждения является:
Воспитание независимости. В будущем, цифровая образовательная система позволит детям 

развивать навыки самостоятельной работы. С самого детства дети узнают о необходимости стре-
миться к знаниям самостоятельно, что способствует формированию у них твердого характера. 
Без постоянной опеки педагогов, обучающиеся достигают гораздо более высоких результатов.

Избавление от бумажной суеты. Цифровое образование позволяет избавиться от необходи-
мости работать с большим количеством бумаг и книг. Все учебники и пособия могут быть легко 
помещены в компьютере или смартфоне, а планшет станет заменой для рабочих тетрадей [3, с. 22].

Экономия финансовых ресурсов представляет собой одно из преимуществ цифровизации, 
поскольку она позволяет избежать расходов на бумажные версии учебных материалов и канце-
лярские принадлежности, такие как тетради, учебники и ручки, которые, к тому же, часто явля-
ются дорогостоящими. Вместо этого, электронные версии могут быть заменены только при по-
ломке электронного оборудования. Другим преимуществом цифровизации является упрощение 
работы педагогов. Профессия учителя самая сложная и требует много энергии и нервов для вос-
питания молодого поколения. В цифровой системе учитель имеет инструменты, которые помога-
ют ему лишь оказывать помощь учащимся и указывать направление их развития, в то время как 
дети обращаются к нему только в случае спорных ситуаций. Переход к цифровому образованию 
также открывает новые горизонты в будущем благодаря развитию интернет-технологий. Совре-
менная наука развивается со стремительной скоростью, что приводит к ежедневному появлению 
новых структур и идей. Цифровизация обучения поможет учащимся лучше ориентироваться в 
информационном мире и быть готовыми к будущим вызовам [4, с. 347].

Однако, есть несколько негативных аспектов, связанных с цифровизацией. Самым важным 
из них является риск непредсказуемого результата этого новшества, так как такая система при-
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меняется впервые и нет возможности сравнивать ее с аналогичными методами. Еще одним не-
достатком цифровизации являются ограничения для творческого процесса. Несмотря на то, что 
исследования показывают, что цветовое оформление помогает лучше запоминать информацию, 
информационные технологии не предоставляют возможность проявить творческие способности. 
Электронные версии учебных материалов не обладают тем живым описанием и декоративно-
стью, которые имеют записи, созданные своими руками. В результате детское творчество может 
пострадать от цифровизации. Цифровизация также ведет к снижению умственной активности. 
Сейчас больше нет необходимости размышлять самостоятельно и искать информацию, так как 
все нужные ответы можно найти в Интернете. Это может привести к ослаблению мыслительных 
способностей и нежеланию совершенствовать себя. Еще одной проблемой, связанной с цифро-
визацией, является снижение уровня социализации. Когда ученик впервые приходит в школу, 
его знакомые могут быть единицами. Он вступает в новое социальное окружение, где ему при-
ходится не только учиться новым знаниям, но и находить общий язык с окружающими. Однако 
информационная система значительно ограничивает этот процесс социализации и может нега-
тивно влиять на развитие личности. Наконец, цифровизация имеет побочные последствия для 
физического здоровья. Долгое время, проведенное перед экранами, может привести к усталости 
глаз и проблемам с зрением, таким как сухость, краснота, раздражение и дальнейшее ухудшение 
качества зрения. Работа с клавиатурой и планшетом может также изменить физиологию пальцев, 
структуру костей, суставов и мышц. Более того, введение цифрового образования может вызвать 
абсолютный контроль как над дошкольниками, так и над педагогами и родителями. При введении 
электронной системы каждому человеку будет заведено личное дело, в котором будет собрана 
детальная информация о нем и его семье, что может привести к тотальному контролю со стороны 
общества. Более того, ребенок может потерять привычку сокрытия информации от взрослых и 
полностью подвергнется контролю.

Все эти факторы нужно учесть и балансировать при внедрении цифровизации в образова-
тельную систему [5, с. 287].
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Сегодня для бизнеса критически важно освоить цифровые технологии и экспериментиро-
вать с использованием социальных сетей, анализом больших данных и облачными вычислениями. 
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Ориентация на цифровую трансформацию даст предприятиям новые направления для разви-
тия, позволит обойти конкурентов и подготовит к переменам ближайшего будущего.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая экономика, цифровая зрелость.

Реализация концепции цифровой экономики предполагает изменения на различных уровнях: 
государственном, институциональном, корпоративном, а также культуры и практик населения. 
При этом очевидно, что разные сектора и отрасли экономики характеризуются разной степенью 
готовности к вызовам цифровой экономики и использованию потенциала цифровых технологий. 
В основном бизнес автоматизирует свои внутренние бизнес-процессы. При этом под автомати-
зацией процессов предприятия общественного питания понимается «интеграция технологиче-
ских приложений, обеспечивающих оперативный бизнес-анализ и расширение возможностей по 
обслуживанию, привлечению клиентов, позволяющие повысить аналитичность информации, ее 
оперативность доведения до собственника и иных пользователей, в том числе пользователей фи-
нансовой отчетности».

В современных условиях важной областью стало информационное обеспечение, которое со-
стоит в сборе и переработке информации, необходимой для принятия обоснованных управлен-
ческих решений. Передача информации о положении и деятельности фирмы на высший уровень 
управления и взаимный обмен информацией между всеми взаимосвязанными подразделениями 
фирмы с использованием цифровых технологий.

Сегодня большинству организаций доступны огромные объёмы данных. Их можно превра-
тить в ценные идеи по развитию бизнеса, а также использовать для принятия более взвешенных 
и оперативных решений.

Подход к управлению бизнес-процессами с опорой исключительно на анализ фактических 
данных носит название Data Driven («управляемый данными»). Он позволяет наиболее адекватно 
реагировать на стремительно меняющиеся запросы потенциальных клиентов, персонализиро-
вать предложение и развивать сервис в верном направлении.

Повышение производительности. Цифровые технологии позволяет сотрудникам эффектив-
нее выполнять основные задачи. С их помощью ключевые отделы компании, такие как HR и 
финансы, могут автоматизировать свои важнейшие задачи. Например, начисление зарплаты или 
обработку данных клиентов.

Цифровое сотрудничество и нетворкинг значительно облегчают взаимодействие различных 
подразделений и групп внутри организации. Помимо этого, цифровая трансформация позволяет 
наладить работу в удаленном режиме, a также открывает доступ к облачным услугам и сервисам, 
поставляющимся «под ключ».

Вовлечение потребителей. Развитие хороших отношений с клиентами – основа любого про-
цветающего бизнеса. И цифровые инструменты существенно облегчают подобную задачу.

Цифровая трансформация может помочь улучшить имидж бренда за счёт более активной 
работы с клиентами на разных её этапах – от оперативного рассмотрения жалоб до запуска се-
зонных распродаж и акций. А это, в свою очередь, приведёт к более высоким бизнес-результатам.

Обеспечение информационной безопасности. Это важнейшая задача требует целого ком-
плекса мер. Например, строгого контроля над процессом предоставления доступа к данным, со-
блюдения требований к их сохранности, а также обеспечения защиты от хакерских атак. Она едва 
выполнима, если в компании нет своего IT-отдела.

Очевидный выход в таких случаях – обратиться к сторонним специалистам по кибербезопас-
ности. Предпочтительно делать выбор в пользу тех профессионалов, которые знакомы со спец-
ификой предприятия. Они понимают задачи бизнеса и могут достичь поставленных целей наи-
более эффективно.

Развитие услуг по требованию. Гибридные IT-услуги, дающие расширенные возможности 
для нетворкинга и улучшающие качество обслуживания, востребованы сегодня бизнесом как ни-
когда. Это касается не только удобства использования приложений для сотрудников и клиентов. 

Оценка цифровой зрелости – это многоуровневое исследование организации, которое позво-
ляет оценить потенциал её роста, выявить зоны развития и разработать индивидуальную страте-
гию цифровой трансформации.

Определение цифровой зрелости организации является одним из необходимых условий циф-
ровой трансформации бизнеса. Всего исследователи европейского центра исследования инфор-
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мационных систем определяют три необходимых действия, создающих условия для проведения 
успешной цифровой трансформации бизнеса. Среди них оценка текущего уровня цифровой зрело-
сти организации, определение желаемого уровня цифровой зрелости компании и определение на-
бора действий, необходимых для перехода от текущего состояния цифровой зрелости к желаемому. 

В зависимости от текущего уровня цифровой зрелости компании можно отнести к следую-
щим категориям: новички, цифровые модники, консерваторы и цифровые интеллектуалы. Оцен-
ка цифровой зрелости производится на основании оценивания уровня вложений в цифровые 
технологии и готовности к организационным изменениям. На сегодняшний день трансформа-
ция бизнеса с использованием современных технологий – искусственного интеллекта, умных 
устройств, социальных медиа и прочих, – необходимое условие для существования на рынке. И 
те, кто не внедряет цифровизацию в свой бизнес заметно отстаёт от современных аналогичных 
компаний. Так как, сейчас клиенты «капризные» и ожидают, что любое их желание – будет вы-
полнено максимально быстро и точно.

Цифровая трансформация позволяет придумать более востребованные потребителем про-
дукты, нарастить прибыль и привлекательность бизнеса для инвесторов, показывает какие из-
менения нужны в корпоративной культуре.

Сегодня для бизнеса критически важно освоить цифровые технологии и экспериментировать 
с использованием социальных сетей, анализом больших данных и облачными вычислениями. 
Ориентация на цифровую трансформацию даст предприятиям новые направления для развития, 
позволит обойти конкурентов и подготовит к переменам ближайшего будущего.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

В современном мире цифровые навыки не только служат подтверждением уровня квалифи-
кации при трудоустройстве, но и позволяют применить знания и умения в новых секторах эко-
номики, а также для открытия собственного бизнеса. Люди, обладающие более продвинутыми 
цифровыми навыками, могут воспользоваться более широким набором возможностей, связан-
ных с постоянным развитием цифровых технологий, платформ и устройств. Четвертая про-
мышленная революция придает особое значение цифровому развитию человеческого капитала.

Ключевые слова: Четвертая промышленная революция, цифровые навыки, цифровая эконо-
мика, человеческим капиталом, цифровые компетенции.

Еще в конце 20 века важнейшую роль в развитии и различных областях деятельности игра-
ли специалисты, их опыт, умения и знания, которые нужно было передать. В настоящее время 
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во всех без исключения видах деятельности применяются технологические решения, которые 
меняются с невероятной скоростью, которая наблюдается уже сейчас, в частности в изменениях 
образовательных программ. Таким образом развитие компетенций и способность сотрудника к 
непрерывному обучению, его понимание, что всю жизнь необходимо меняться, ведет к тому, что 
образование должно будет ориентироваться не на функцию передачи знаний как таковых, а на 
развитие исследовательских компетенции, то есть возможности и умения человека находить и 
осваивать информацию в постоянно меняющемся миру, а также компетенций критического мыш-
ления и творческого подхода к решению новых задач. 

В современном мире цифровые навыки не только служат подтверждением уровня квалифика-
ции при трудоустройстве, но и позволяют применить знания и умения в новых секторах экономики, 
а также для открытия собственного бизнеса. Люди, обладающие более продвинутыми цифровыми 
навыками, обладают более широким набором возможностей, связанных с постоянным развитием 
цифровых технологий, платформ и устройств. Цифровые навыки особенно важны в перспективе 
меняющегося характера рабочей среды, включая резкий рост использования труда внештатных со-
трудников и людей, участвующих в экономике свободного заработка, а также более широких струк-
турных изменений, которые значительно повлияют на рабочие места в будущем.

Люди, обладающие необходимыми цифровыми навыками, получают надежный доступ к но-
востям и информации, возможность общаться с друзьями и семьей, а также возможность поль-
зоваться важными услугами, связанными с электронным здравоохранением, электронным пра-
вительством, цифровыми финансами, агротехнологиями, умным транспортом и иным образом 
получать преимущества от участия в глобальном обществе, основанном на знаниях.

Типы цифровых навыков, требуемых для успеха сегодня, кардинально отличаются от того, 
что считалось необходимым всего пять лет назад. Мы привыкли выделять определенный дис-
кретный набор цифровых навыков и уверены, что в результате образовательной деятельности 
граждане получают необходимые компетенции. К таким компетенциям обычно относят базовые 
навыки работы с аппаратным и программным обеспечением, умение пользоваться электронной 
почтой и поиском информации в сети Интернет. Однако постоянное развитие требует обновления 
комплекта цифровых навыков, и включением их в осваиваемые компетенции, что связано с по-
явлением новых цифровых технологий, в том числе искусственный интеллект, большие данные, 
блокчейн, облачные вычисления, интернет вещей (IoT), машинное обучение и мобильные при-
ложения. На этом стремительно меняющемся фоне предприятия, в которых уже есть программы 
обучения цифровым навыкам, важно научиться обновлять свои стратегии.

Четвертая промышленная революция придает особое значение цифровому развитию чело-
веческого капитала. Индустриальная экономика со своим использованием машин и механизмов 
уступает дорогу новой инновационной экономике с ее интеллектуализацией труда в цифровом 
обществе и производством искусственного интеллекта, по-другому – «brainfacturing». Данный 
термин предложил Антуан ван Агтамаэль и дословно с английского языка переводится как «моз-
гопроизводство» [1]. В цифровой экономике электроника начинает работать согласно логике че-
ловека, сейчас многие компании стремятся создавать программное обеспечение, способное за-
метить человеческий мозг, поэтому потребность в развитии цифровых знаний и компетенций 
является неотъемлемой частью деятельности предприятия, действующего в цифровой экономике. 

Машинам в настоящее время принято поручать тяжелую, монотонную, физическую работу, 
такой процесс ранее называли автоматизацией, в настоящее время все чаще мы встречаем тер-
мин цифровизация [3]. По мнению основателя ВЭФ Клауса Шваба, мир стоит на пороге пятой 
промышленной революции и она создает меньше рабочих мест в новых отраслях, в отличие от 
предыдущих. Современная автоматизация рабочих мест приведет к тому, что люди интеллекту-
ального труда будут вытеснены технологиями и программами. В свою очередь, промышленные 
предприятия заинтересованы во внедрении искусственного интеллекта в свои рабочие програм-
мы. Новые технологии значительно уменьшат занятость по многим профессиям и отраслям, но с 
внедрением этих технологий нужны будут ИКТ-разработчики и инженеры, а также высококвали-
фицированные специалисты с развитыми цифровыми навыками.

Проблемы, возникающей при формировании и управлении человеческим капиталом промыш-
ленных предприятий в цифровой экономике, ее значение в современном мире, наличие нерешенных 
вопросов, позволяет сформулировать подходы к управлению человеческим капиталом и разработка 
алгоритма по управлению цифровыми компетенциями работников промышленных предприятий.
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Цифровые компетенции – представляют собой набор необходимых знаний, навыков и по-
ведения, которые позволяют: находить, извлекать, а также хранить и анализировать цифровую 
информацию; общаться и сотрудничать в цифровой среде, с помощью цифровых инструментов 
в сообществах и социальных сетях; создавать и редактировать контент (тексты, изображения, 
видео и др.), знать права интеллектуальной собственности и пользовательские лицензии и защи-
щать свои личные данные.

Выделим ключевые цифровые компетенции:
– Информационная грамотность. Умение работать с применением информационных 

устройств.
– Коммуникация и сотрудничество. Поскольку цифровые технологии являются частью кол-

лективной деятельности необходимо обладать соответствующими навыками.
– Создание цифрового контента. При создании цифрового контента необходимо учитывать 

многие факторы, в том числе интеллектуальные права, легитимность контента и его применение 
в дальнейшем. Необходимо помнить, что цифровой след храниться достаточно долго и цифровой 
контент может быть использован через много лет после его создания.

– Безопасность. Ключевой навык – работа с цифровой информацией необходимы навыки 
применения безопасных методов.

– Решение проблем. 
– Когнитивные навыки (саморазвитие, организованность, управленческие навыки, дости-

жение результатов, решение нестандартных задач и адаптивность).
– Социально-поведенческие навыки (коммуникация, межличностные навыки и межкуль-

турное взаимодействие) и цифровые навыки.
– Создание систем (программирование, разработка приложений, проектирование произ-

водственных систем).
– Управление информацией (обработка и анализ данных).
Таким образом, технологический прогресс заставляет промышленные предприятия меняться 

и учиться адаптироваться в изменяющихся условиях. Чтобы оставаться конкурентоспособным 
в новых условиях необходимо быть экономически развитым и эффективным, соответствовать 
новым требованиям. В связи с тем, что в условиях цифровой экономики к промышленным пред-
приятиям предъявляются новые требования, соответственно, меняются и требования, предъяв-
ляемые к сотрудникам этих предприятий, такие, как: способность к непрерывному обучению и 
готовность к тому, что всю жизнь нужно будет меняться. Следует особо выделить способность 
адаптации к частым изменениям, а также к скорости изменений. Новые технологии значительно 
уменьшат занятость по многим профессиям и отраслям, но с внедрением цифровых технологий 
нужны будут высококвалифицированные специалисты с развитыми цифровыми навыками. Все 
большее внедрение в рабочий процесс цифровых технологий, требует от работников постоянного 
развития компетенций и навыков в этой области.

Происходящие в настоящее время динамичные и активно-развивающиеся процессы в экономи-
ческой сфере, а также обострение рыночной конкуренции и глобализация производственных ком-
плексов заставляют обратить внимание на активизацию человеческого капитала, как определяющего 
условия достижения высокой эффективности и конкурентоспособности организаций, в том числе 
промышленных. Создание высокопроизводительного человеческого капитала требует от промыш-
ленного предприятия определенных мер и методов для наибольшей отдачи от своих сотрудников.
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В современных рыночных отношениях особую актуальность приобретает проблема наибо-
лее эффективного совершенствования бизнес-процессов организации. 

Компьютеризация, внедрение новых информационных систем, технологий, использование 
цифровых инструментов способствует эффективному решению поставленных задач.

В компаниях в последние 3-5 лет массово внедряется система качества, используются циф-
ровые технологии, поэтому изучение бизнес-процессов набирает достаточную популярность во 
всех сферах деятельности.

Повышению эффективности бизнес-процессов предприятия в условиях цифровизации, по 
мнению российских и зарубежных специалистов, способствуют различные факторы, имеющие 
традиционный и современный формат развития. Факторы совершенствования бизнес-процессов 
компании в условиях цифровизации были разделены на традиционные и современные.

К традиционным факторам совершенствования бизнес-процессов компании в условиях циф-
ровизации авторами работы отнесены: деловая репутация, диверсификация продаж, поведение 
покупателей, конкуренция на рынке, тенденции развития отрасли, компетентность персонала, 
наличие необходимых ресурсов, организационная структура и культура, сервис.

К современным факторам совершенствования бизнес-процессов компании в условиях циф-
ровизации авторами работы отнесены: информационные технологии, цифровая трансформация, 
автоматизация подпроцессов менеджмента, создание «цифровой компании», клиентский опыт, 
инновации в бизнес-процессах (например, инновационная логистика), стратегии цифровизации.

Информационные технологии дают возможность рационально управлять всеми видами 
ресурсов компании (например, при помощи программного обеспечения, при помощи ERP-
концепции). Информационные системы бизнес-планирования ERP дают возможность более ка-
чественно и эффективно планировать всю коммерческую деятельность компании. Информацион-
ные системы в области управления бизнес-процессами компании являются инструментами роста 
эффективности управляемости.

Использование современных цифровых технологий предоставляет безграничные возмож-
ности для совершенствования бизнес-процессов с применением специальных систем, безотла-
гательно их изменяющих и совершенствующих. Данный факт значительно упрощает способы 
управления, снижает стоимость оптимизации необходимых бизнес-процессов в компаниях.

Оценка теоретических воззрений на цифровизацию реального сектора экономики позволяет 
определить следующие ее особенности, которые оказывают влияние на текущие бизнес-процессы:

– происходит трансформация механизмов самоорганизации и гармонизации системы, ос-
новой которой выступает информатизация бизнес-процессов;

– скорость становится ключевым фактором развития бизнес-процессов. 
Особенности совершенствования бизнес-процессов предприятия в условиях цифровизации 

заключаются в повышении охвата деятельности специалистов в данной области, в разнообразии 
применяемых цифровых инструментов и технологий, в приросте степени автоматизации рассма-
триваемых процессов. 
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Цифровые технологии позволяют коммуницировать всем участникам бизнес-процессов, тем 
самым, обеспечивая объективность подачи, обработки и структурирования информации, как одно-
го из главных составляющих в повышении эффективности совершенствования бизнес-процессов.

Использование цифровых инструментов, технологий в моделировании бизнес-процессов 
компаний позволит выйти на новый, более высокий уровень их развития, конкурентоспособно-
сти в определенной отрасли.

Таким образом, результат таких действий скажется на повышении эффективности прини-
маемых решений, в формировании действительно грамотных идей и направлений компании вне 
зависимости от ее вида деятельности.

К активно применяемым цифровым технологиям в моделировании бизнес-процессов отне-
сены большие данные (Big Data) – структурированные и неструктурированные данные огромных 
объемов и разнообразия, а также методы их обработки, которые позволяют распределить и ана-
лизировать информацию, в том числе по бизнес-решениям (идеям, процессам). 

Внедрение цифровых технологий в оценку, реализацию и моделирование бизнес-процессов 
способствует не только развитию предприятия, но и росту эффективности отдельных его ре-
сурсов: трудовых, материальных, финансовых и т.д. Так, в последние годы приобретают акту-
альность бизнес-процессы предприятий в условиях цифровизации в отношении человеческих 
ресурсов, в частности, в управлении знаниями, где акцент состоит в онлайн-обучении, онлайн-
курсах, семинарах для сотрудников с учетом современных тенденций развития необходимого 
предмета (например, логистики, принятия управленческих решений, коуч- наставничества и т.д.). 

Следовательно, цифровые технологии открывают новые возможности инновационного разви-
тия на основании реализации принципиально новых способов предоставления ценности клиентам, 
внедрения разнообразных инноваций, развития, в том числе радикального преобразования бизнес-
моделей, формирования, а также применения соответствующих платформ. В случае реализации 
цифровых преобразований в качестве базовой стратегии должна рассматриваться стратегия цифро-
вой трансформации. Данная стратегия в обязательном порядке должна учитывать как внешние ри-
ски и возможности, которые связаны с цифровыми технологиями и соответствующими изменения-
ми бизнес-моделей, так и сильные стороны, в том числе конкурентные преимущества предприятия.

Активное применение в последние годы наблюдается за автоматизацией бизнес-процессов в 
компаниях, а именно – процессом роботизации. Роботизация бизнес-процессов – одно из самых 
современных и стремительно развиваемых решений в компаниях.

Таким образом, использование инструментов позволяет повысить эффективность и конку-
рентоспособность бизнес-процессов, увеличить общую эффективность деятельности предприя-
тия на рынке в условиях цифровизации при помощи использования соответствующих программ, 
технологий, инноваций.
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Медтех, или медицинские технологии, – это применение гаджетов и сервисов в здравоохра-
нении. Сюда можно отнести приложения, информационные сети и другие разработки, которые 
могут использовать пациенты и врачи. 

В медицине применение искусственного интеллекта становится все более популярным и вос-
требованным. Одной из главных проблем, с которой сталкиваются врачи, является сложность сбора 
и интерпретации информации о пациентах. Информация о пациентах может храниться в десят-
ках клиник и медицинских карточек. Это усложняет сбор анамнеза и постановку диагноза. Интер-
претация анализов, тестов и снимков тоже может быть недостаточно точной из-за объема данных. 
Даже если у врача на руках находится вся необходимая информация, он не всегда может правильно 
ее интерпретировать и заметить каждую деталь. От этого могут зависеть жизни пациентов.  Google 
Deepmind Health анализирует симптомы и предлагает несколько диагнозов. Результаты поиска ос-
нованы на миллионах страниц научной информации, которые содержат даже самые малоизвестные 
заболевания. Сервис MedClueRx анализирует симптомы и не просто диагностирует болезнь, но и 
выбирает максимально безопасные и эффективные препараты в зависимости от особенностей па-
циента. ИИ так же применяется в диагностике. Системы с искусственным интеллектом позволяют 
распознавать заболевания даже на ранней стадии. Например, сервисы Zebra Medical Vision и Arterys 
помогают врачам-диагностам сосредоточиться на общении с пациентами и избавиться от необходи-
мости вглядываться в мельчайшие детали снимков легких и УЗИ сердца. Такие типы ИИ-программ 
могут использовать не только врачи, но и пациенты. Сервис 23andMe анализирует генетическую 
информацию и рассказывает пользователю о его предках. Стартап Sophia Genetics использует гене-
тические данные для выявления предрасположенности к определенным заболеваниям. Так пациен-
ты корректируют свой образ жизни, а врачи выбирают наиболее вероятные диагнозы.  Разработка 
вакцины и последующие клинические исследования – это долгие и дорогостоящие процессы. ИИ 
может уменьшить время на разработку новых лекарств в несколько раз, анализируя молекулярные 
структуры существующих препаратов и предлагая новые согласно заданным требованиям. Напри-
мер, в 2019 году компания Insilico Medicine таким образом создала несколько вариантов лекарств 
для лечения мышечного фиброза. Для этой задачи алгоритмам понадобился 21 день, после чего 
ученые отобрали наиболее подходящие варианты препаратов и за 25 дней провели тест на лабо-
раторных животных. Таким образом, понадобилось 46 дней для выбора подходящего лекарства. 
Однако традиционный процесс разработки лекарств занимает около 8 лет и стоит фармкомпаниям 
несколько миллионов долларов. Новые технологии дают надежду на то, что с их помощью будет 
возможным быстрее получить лекарства от болезней, которые сегодня не поддаются лечению: рас-
сеянный склероз, болезнь Альцгеймера и другие.

Современные технологии не только ускоряют процесс разработки лекарств, но и открывают но-
вые возможности для лечения болезней, которые ранее считались неизлечимыми. Экзоскелеты – это 
устройства, созданные с использованием передовых технологий, которые надеваются на тело челове-
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ка и обеспечивают поддержку или изменение его двигательных функций. Эти устройства могут быть 
ограничены в соблюдении частей тела (например, нижние конечности) или включать в себя всё тело.

Основными принципами экзоскелетов являются: электромеханическая система, датчики и 
контроль, усиление и поддержка, программируемость. Экзоскелеты работают на основе электро-
механических систем, которые включают в себя моторы, датчики и контроллеры. Эти устройства 
способны считывать движения тела и реагировать на них при условии необходимого обеспече-
ния. Экзоскелеты оснащены различными датчиками, которые отслеживают движения и напря-
жение мышц. Контроллеры анализируют датчики и определяют, какие движения следует пред-
принять, чтобы обеспечить необходимую поддержку данных или технологию. В зависимости от 
конкретной задачи экзоскелеты могут быть настроены на различные движения (например, при 
подъеме тяжестей) или на дополнительную поддержку (например, при ходьбе после инсульта). 
Экзоскелеты могут быть запрограммированы для выполнения различных задач и адаптированы 
в соответствии с требованиями пациента.

Экзоскелеты широко применяются в реабилитации после инсульта: Экзоскелеты могут ис-
пользоваться для оказания помощи пациентам, которые потеряли возможность ходить из-за инсуль-
та. Экзоскелет помогает восстановить контроль над движениями и укрепить мышцы, например, 
пациент, перенесший инсульт, может использовать экзоскелет для постепенного увеличения вре-
мени, проводимого на ногах, и восстановления нормального движения, реабилитации после травм 
и операций. Экзоскелеты помогают пациентам восстановить двигательные функции, например, 
после операции на колене пациент может использовать экзоскелет для улучшения подвижности 
и сокращения времени восстановления. Экзоскелеты также применяются в армии и промышлен-
ности для повышения физической производительности и снижения риска травм при выполнении 
физических задач, например, военные экзоскелеты могут использоваться для поддержки солдат в 
ношении снаряжения и долгих марш-бросков. Экзоскелеты предоставляют возможность людям с 
ограниченными двигательными возможностями вернуться к более независимой жизни, например, 
человек с параличом дыхательной конечности может использовать экзоскелет для передвижения и 
выполнения повседневных задач, таких как восхождение по лестнице.

Экзоскелеты в медицине дают ряд значительных преимуществ, но они также не имеют ри-
сков и ограничений. Преимуществами экзоскелетов в медицине принято считать улучшение ле-
чения – экзоскелеты помогают пациентам быстрее восстановиться после травм, операций или 
медицинских состояний, таких как инсульт, поддержка и сложные двигательные функции обе-
спечивают восстановление мышечной массы и подвижности; увеличение нагрузки – экзоскелеты 
позволяют пациентам увеличивать нагрузку на мышцы и кости, что может ускорить процесс вос-
становления и развития; повышение качества жизни – пациенты с ограниченными двигательны-
ми возможностями могут вернуться к более независимой жизни с помощью экзоскелетов. Это 
может означать полную независимость и самостоятельность в повседневных задачах.  Кроме 
того, экзоскелеты могут помочь предотвратить препятствия, такие как образование пролежней, 
связанные с длительной неподвижностью, посредством поддержки двигательной активности. Так 
же, как и другие технологии, экзоскелеты имеют риски и ограничения. Экзоскелеты являются до-
рогостоящими устройствами, что делает их доступными для многих пациентов и медицинских 
учреждений. Это ограничивает их распространение и доступность. Использование экзоскелетов 
требует обучения в качестве медицинского персонала, а также пациента. Необходимо время, что-
бы научиться эффективно управлять научными устройствами. Пациенты могут не подходить к 
использованию некоторых экзоскелетов из-за определенных условий или ограничений. Напри-
мер, пациенты с независимым остеопорозом могут подвергнуть себя риску при использовании 
экзоскелетов. Как и любая другая технология, экзоскелеты могут учитывать технические про-
блемы, такие как сбои в работе устройства, которые могут создавать риски для пациента. Возни-
кают вопросы, связанные с применением экзоскелетов, такие как конфиденциальность данных, 
контроль над устройством и вопросы конфиденциальности пациентов.

Применение информационных технологий в медицине представляет собой переломный и 
удивительный этап в развитии здравоохранения. Эти технологии внесли значительные измене-
ния в различные виды диагностики, лечения и управления медицинской информацией. Они по-
зволяют повысить эффективность и точность медицинских процедур, улучшить качество ухода 
за пациентами и расширить доступ к медицинской помощи. Важным достижением стало исполь-
зование экзоскелетов, которые помогают пациентам восстановить двигательные функции после 
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травм и операций. Однако, несмотря на преимущества, следует помнить, что технологии также 
создают риски, связанные с конфиденциальностью данных, кибербезопасностью и доступно-
стью. Успешное внедрение этих технологий требует внимания к этим аспектам. В целом, данные 
технологии продолжают менять парадигму медицинской практики, оказывая более доступную, 
эффективную и персонализированную помощь. 
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В статье рассмотрена эволюция систем искусственного интеллекта. Описаны возмож-
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Искусственный интеллект (ИИ) является одной из самых актуальных и быстро развиваю-
щихся областей науки и технологий в настоящее время. Он охватывает широкий спектр техно-
логий и методов, которые позволяют компьютерным системам имитировать и выполнять задачи, 
требующие интеллектуальных способностей человека. В данной статье рассмотрена эволюция 
искусственного интеллекта, а также выявлены отличительные черты современных систем ис-
кусственного интеллекта. 

На первом этапе развития искусственного интеллекта, который называется символьным ИИ, 
основное внимание уделялось разработке систем, способных обрабатывать символьные данные 
и выполнять логические операции. Этот этап был связан с разработкой экспертных систем, ко-
торые использовались для решения сложных задач в различных областях, таких как медицина и 
финансы. Однако, символьный ИИ имел свои ограничения, такие как сложность обработки не-
четкой информации и неспособность к обучению на основе больших объемов данных.   

Второй этап развития искусственного интеллекта, известный как статистический ИИ, был свя-
зан с разработкой методов и алгоритмов, основанных на статистическом анализе больших объемов 
данных. На этом этапе были созданы алгоритмы машинного обучения, такие как метод опорных век-
торов и нейронные сети, которые позволили системам обучаться на основе опыта и данных. Стати-
стический ИИ преуспел в таких областях, как распознавание образов, обработка естественного языка 
и рекомендательные системы. Однако, у него также были ограничения, связанные с необходимостью 
больших объемов данных для обучения и сложностью интерпретации полученных результатов.    

Третий, и наиболее современный этап развития искусственного интеллекта, связан с раз-
работкой методов глубокого обучения и использованием нейронных сетей. Глубокое обучение 
основано на идеях моделирования нейронных сетей, которые имитируют работу человеческого 
мозга. На этом этапе были достигнуты значительные успехи в таких областях, как распознава-
ние речи, компьютерное зрение и игры. Глубокое обучение позволяет системам автоматически 
извлекать признаки из данных и обучаться на основе больших объемов информации. Однако, 
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глубокое обучение также требует больших вычислительных мощностей и объемов данных для 
эффективного обучения. 

Современный искусственный интеллект имеет ряд преимуществ по сравнению с его предше-
ственниками. Он способен обрабатывать и анализировать большие объемы данных, распознавать 
сложные образы и обучаться на основе опыта. Современный ИИ также имеет большую скорость 
обработки информации и способен решать задачи, которые ранее считались сложными для ком-
пьютерных систем. Однако, современный ИИ также имеет свои недостатки. Он требует больших 
вычислительных мощностей и объемов данных для эффективной работы. Кроме того, современ-
ный ИИ может быть подвержен ошибкам и проблемам интерпретации результатов, особенно в 
случаях, когда данные неоднозначны или нечеткие. 

В настоящее время наблюдаются несколько тенденций развития искусственного интеллекта. 
Во-первых, ИИ все больше проникает в различные сферы жизни, такие как медицина, финансы, 
промышленность и транспорт. ИИ используется для автоматизации процессов, повышения эф-
фективности и улучшения качества услуг. Во-вторых, наблюдается развитие автономных систем, 
которые способны принимать решения и действовать без участия человека. Примерами таких си-
стем являются автономные автомобили и роботы. Развитие автономных систем требует решения 
сложных технических и этических вопросов, связанных с безопасностью и ответственностью. 
Наконец, развитие искусственного интеллекта вызывает важные этические и социальные вопро-
сы. Как использовать ИИ без нарушения прав человека? Как обеспечить прозрачность и объяс-
нимость принимаемых системой решений? Эти вопросы требуют дальнейших исследований и 
разработки соответствующих норм и правил. 

Искусственный интеллект находит применение во многих сферах деятельности. В медицине 
и здравоохранении ИИ используется для диагностики заболеваний, прогнозирования эпидемий и 
разработки новых лекарств. В промышленности и производстве ИИ помогает автоматизировать 
процессы, повышать эффективность и качество продукции. В финансовой сфере ИИ использу-
ется для анализа рынка, прогнозирования цен и управления рисками. В транспорте и логистике 
ИИ применяется для оптимизации маршрутов, управления трафиком и автономного управления 
транспортными средствами. 

В Приднестровье искусственный интеллект находит свое применение в медицине. Одним 
из примеров является использование ИИ для диагностики заболеваний. С помощью алгоритмов 
машинного обучения и нейронных сетей, ИИ может анализировать медицинские данные паци-
ента, такие как результаты анализов, снимки и прочую информацию, и предоставлять врачу ре-
комендации по диагнозу и лечению. Это позволяет повысить точность диагностики и улучшить 
качество медицинской помощи.

В финансовой сфере Приднестровья искусственный интеллект используется банками. Они 
могут применять ИИ для анализа кредитной истории клиентов и принятия решений о выдаче 
кредитов. Алгоритмы машинного обучения позволяют оценить кредитоспособность клиента на 
основе большого объема данных и предсказать вероятность возврата кредита. Это помогает бан-
кам снизить риски и повысить эффективность работы.

В производственной сфере Приднестровья также используются технологии искусственного 
интеллекта. Например, ИИ может быть применен для оптимизации производственных процес-
сов и управления ресурсами. С помощью алгоритмов машинного обучения и анализа больших 
данных, ИИ может анализировать информацию о производственных процессах и предлагать оп-
тимальные решения для повышения эффективности и снижения затрат.

В транспортной сфере Приднестровья применяются технологии искусственного интеллекта. 
Например, ИИ может быть использован для управления транспортными потоками и оптимиза-
ции работы общественного транспорта. С помощью алгоритмов машинного обучения и анализа 
данных, ИИ может предсказывать пиковые нагрузки, оптимизировать маршруты и расписание 
движения транспорта, что помогает улучшить качество общественного транспорта и снизить 
проблемы с перегруженностью.

Искусственный интеллект является одной из самых перспективных областей науки и техноло-
гий, которая активно развивается в настоящее время. Эти инновационные технологии уже имеют 
впечатляющие возможности: создание текстов и программ, генерация изображений на уровне про-
фессиональных дизайнеров, ответы на вопросы и многое другое. Будущее цифрового интеллек-
та тесно связано с развитием генеративных нейросетей, таких как ChatGpt, MidJourney, DALL-E, 
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Kandinsky, PaLM и OPT, в ближайшие годы. Предполагается, что в ближайшей перспективе искус-
ственный интеллект существенно изменит рынок труда, особенно в секторах технической поддерж-
ки, онлайн-коммерции, медицины и юриспруденции. В связи с этим, действительно существует 
опасность того, что значительная часть рабочей силы будет замещена искусственным интеллектом.

Несмотря на все достижения, ИИ также стал объектом обсуждения в контексте этики и со-
циальных вопросов, что требует дальнейших исследований и разработки регулирующих меха-
низмов. В целом, искусственный интеллект имеет огромный потенциал для улучшения  жизни и 
развития общества, но требует ответственного подхода к его развитию и применению.
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В статье раскрывается понятие цифрового образовательного пространства, рассматри-
ваются возможности организации деятельности работы с отрядами юных инспекторов до-
рожного движения (ЮИД) при помощи цифровых образовательных технологий; представлен 
опыт работы педагогов по проведению муниципальной онлайн-викторины на знание правил до-
рожного движения.

Ключевые слова: цифровое образовательное пространство, дополнительное образование, 
онлайн-викторина. 

Цифровое образовательное пространство образовании представляет собой совокупность циф-
ровых технологий, ресурсов и методик, предназначенных для обогащения и расширения образова-
тельного опыта, в том числе и за пределами основного учебного процесса. Оно может включать в 
себя различные элементы и инструменты, такие как онлайн-курсы, вебинары, удаленные матери-
алы, мобильные приложения, онлайн-платформы и многое другое. Все эти инструменты широко 
применимы и в организации деятельности детско-юношеских общественных движений.

Рассмотрим возможности цифровых технологий на примере работы с отрядами юных ин-
спекторов дорожного движения (ЮИД). Вот несколько вариантов организации такой деятель-
ности:

• Обучение правилам и безопасности дорожного движения – создание онлайн-викторин 
и тестов с вопросами о правилах дорожного движения, знаках, безопасности пешеходов и вело-
сипедистов.

• Интерактивность и визуализация – использование таких материалов, как анимация, 
видеоролики и фотографии, для наглядного объяснения ошибок и ситуаций на дороге.

• Соревновательный элемент – добавление элементов соревнований и рейтингов для мо-
тивации участников соревнований и улучшения своих знаний.
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• Организация онлайн-курсов и лекций – возможность для членов ЮИД принять уча-
стие в онлайн-курсах и лекциях по безопасности на дороге.

• Взаимодействие с экспертами – организация онлайн-встреч с экспертами в области без-
опасности дорожного движения.

• Моделирование ситуации на дороге – создание ситуационных задач, в которых участ-
ники могут решать сложные опасные ситуации в окружающей среде.

• Оценка и награждение – проведение оценки знаний и навыков участников и награжде-
ние лучших членов призами и сертификатами.

• Создание сообщества – поддержка общения и взаимодействия между ЮИД через он-
лайн-форумы и группы в социальных сетях.

• Участие родителей – вовлечение родителей в процесс обучения ЮИД и обеспечение им 
доступа к образовательным ресурсам.

• Интерактивные платформы и приложения – использование интерактивных платформ 
и мобильных приложений для выполнения заданий по ПДД.

Для проведения различных акций, конкурсов, викторин, онлайн-тестов, онлайн-опросов це-
лесообразно использовать различные приложения на  сервисе Google, хотя, конечно, каждый пе-
дагог самостоятельно определяет самые удобные для него сервисы и платформы. Так, например, 
в Рыбницком районе с целью пропаганды безопасного поведения детей и подростков на дорогах 
и улицах в Coogle-форме была проведена муниципальная онлайн-викторина на знание правил 
дорожного движения.

 Первым этапом подготовки онлайн-викторины стала разработка положения, в котором про-
писаны цели и задачи онлайн-викторины; сроки и место проведения; участники викторины; ус-
ловия участия; правила участия; подведение итогов и награждение участников. 

Вторым этапом стало утверждение положения муниципальной онлайн-викторины и рассыл-
ка положения по образовательным учреждениям города и района. Третьим этапом стала разра-
ботка онлайн-викторины в Google-форме, которая состояла из 40 вопросов, разбитых на 4 блока 
по 10 вопросов в каждом:

Блок № 1 – Вопросы по правилам дорожного движения (рис. 1.)
Блок № 2 – Знания дорожных знаков
Блок № 3 – История правил дорожного движения
Блок № 4 – Первая медицинская помощь.

Рис. 1. Вопросы по правилам дорожного движения

Четвертым этапом стало анонсирование на сайте организатора викторины – Центра детского 
и юношеского творчества – условий участия в онлайн-викторине, так как согласно положению, 
ссылка для прохождения онлайн-викторины на знание правил дорожного движения размещена 
на данном сайте.

Пятым этапом стало проведение онлайн-викторины, по условиям которой все участники 
должны были в определенное время пройти по ссылке, пройти регистрацию и ответить на во-
просы викторины. Ответы команд можно было проследить онлайн. Члены жюри сразу после 
прохождения викторины каждой командой смогли без труда определить победителя, так как в 
Google-форме можно просмотреть результаты прохождения в специальном приложении (рис. 2), 
где прописаны затраченное на ответы время, набранные баллы за ответы и правильность ответов.  
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Рис. 2. Таблица результатов прохождения викторины

После прохождения онлайн-викторины победителям были вручены грамоты, а всем участ-
никам разосланы по электронной почте сертификаты за успешное прохождение викторины на 
знание правил дорожного движения. Результаты онлайн-викторины на знание правил дорожного 
движения  были размещены на сайте Центра детского и юношеского творчества http://rybcdut.ru/
news и сайте Рыбницкого управления народного образования https://ryno.idknet.com 

Таким образом, цифровое образовательное пространство дает обучающимся и педагогам 
множество возможностей для эффективного обучения и развития навыков в интересующих их 
областях знаний, а во внешкольной работе и дополнительном образовании может быть эффектив-
ным и интересным способом обучения и помощи детям и подросткам в вопросах безопасности 
дорожного движения. Кроме того,  онлайн-викторина может быть одним из методов тестирова-
ния знаний и формирования навыков безопасного поведения на дороге.
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АДАПТАЦИЯ ЛИФТОВ  
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

В статье рассматривается вопрос о возможности разработки рекомендаций по модер-
низации автоматизированной системы управления и привода пассажирского лифта, с целью 
адаптации лифтов для пользования людьми с ограниченными возможностями (маломобильные 
группы населения). 

Ключевые слова: лифт, маломобильные группы населения, голосовой интерфейс, автома-
тическое управление.

Решение одной из важнейших социальных проблем является устранение существующих в 
настоящее время барьеров для людей с ограниченными возможностями, и, следовательно, улуч-
шение качества их жизни в современных условиях, возможность быть равноправным членом 
гражданского общества и в полном объёме реализовывать свои конституционные права.

Интеграция в общество маломобильных групп населения в полном объеме возможна только 
при соблюдении условий доступности объектов социальной инфраструктуры и обеспечение до-
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ступности предоставляемых услуг. Реализация мероприятий по повышению доступности услуг 
будет способствовать равенству возможностей людей с ограниченными возможностями в полу-
чении услуг наравне с другими и расширению их участия в общественной и культурной жизни [1].

По данным «Центра социального страхования и социальной защиты г. Рыбницы и Рыбниц-
кого района» на территории г. Рыбница проживают более 4000 инвалидов.

«Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребностей. инвалидов и маломо-
бильных групп населения», согласно положениям о создании безбарьерной среды для групп на-
селения с ограниченными возможностями, лифты для инвалидов должны устанавливаться во 
всех административных зданиях, больницах и поликлиниках, торговых центрах, вокзалах, а так-
же в жилых домах, где проживают люди с ограниченными возможностями [1].

Лифт – это разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального 
или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким 
направляющим [2].

Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования 
людей или людей и грузов.

Таблица 1
Классификация лифтов

Класс по Вид Характеристика
Типу привода Электрический лифт Лифт, лебедка которого приводится в действие 

электродвигателем – это классический вариант конструкции 
подъемника с тяговыми канатами и двигателем.

Гидравлический лифт* У гидравлического лифта кабина выталкивается выжимным 
штоком за счет давления масла.

Пневматический лифт Приводятся в движение при помощи воздушного 
давления, без использования кабелей, блоков и поршней. 

Пневматические лифты легче в установке и подходят 
для существующих домов, благодаря их компактной 

конструкции.
*– И электрические, и гидравлические лифты одного класса близки по своим основным характеристи-

кам: грузоподъемности, скорости передвижения, уровню шума, оснащенности и т.д., заметных внешних 
различий может и не быть, но имеются эксплуатационные различия. Например, скорость электрических 
лифтов выше, нет ограничений по высоте подъема

                а) пассажирский лифт       б) грузопассажирский лифт             в) больничный лифт
     

          г) инвалидный подъёмник       д) грузовой лифт, подъемник            е) тротуарный лифт
Рис. 1. Классификация лифтов по виду транспортируемого груза
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К системе управления пассажирским лифтом в случае его адаптации для использования ма-
ломобильными группами населения (МГН), предъявляются особые требования [2]:

– система управления должна быть простой и понятной;
–  на лифтах или подъемниках для инвалидов устанавливаются специальные кнопки для 

слабовидящих;
– возможность распознавания голосовых команд;
–  предусмотрены звуковые сигналы нажатия кнопок, при этом передвижение лифта сопро-

вождается голосовыми информационными сообщениями.
Распознавание голосовых команд является актуальным вопросом передовых технологий. 

Голосовой интерфейс (или «голосовой интерфейс пользователя») это технология, при помощи 
которой становится возможным взаимодействие человека и компьютера для запуска автоматизи-
рованного сервиса или процесса с использованием голосовой/речевой платформы. В 2017 году 
автоматизированная система управления с голосовым интерфейсом (ГИ) является доминирую-
щей технологией. Голосовое управление быстро становится основным способом взаимодействия 
с компьютерами (вычислительной техникой) [15].

 
Рис. 2. Способы распознавания голосовых команд

С развитием технологий и вычислительной микропроцессорной техники голосовое управ-
ление стало всё более распространённым, человек всё чаще пользуется преимуществами этой 
бесконтактной технологии. 
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Рис. 3. Функциональная схема автоматизированной системы управления  
пассажирским лифтом с голосовым интерфейсом (ГИ)

Наиболее важны особенности целевой аудитории. Создавая ГИ для широкой публики, требу-
ется уделить особое внимание простоте использования и большому количеству инструкций/под-
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сказок. Для определенной/специальной группы, следует больше думать о производительности, 
а не о вспомогательной информации. Такие приложения должны систематизировать обработку 
вызовов, минимизировать количество подсказок, устранить ненужные повторения. Таким обра-
зом, ГИ должен быть специально создан для конкретных технологических процессов, которые 
нужно автоматизировать. Разносторонние и многогранные запросы и операции сложнее автома-
тизировать. Голосовой интерфейс подойдёт не для каждого технологического процесса. Функции 
голосового управления хорошо подходят для обработки быстрых и однообразных операций

Адаптация лифта для возможности пользования ими инвалидами и другими категориями 
маломобильных групп населения (МГН) является частью государственной программы «Доступ-
ная среда» (2019 г.).

Одним из таких требований является наличие внутри лифтовой кабины электронной систе-
мы оповещения в разных форматах. 

Визуально-акустическая система оповещения «СурдоЦентр» – это одно из решений для 
адаптации лифта для МГН. Такая система может работать в нескольких режимах и при помо-
щи специальных табло, передаваемая информация доступна для посетителей с ограничениями, 
включая тотально незрячих, тотально глухих, слабовидящих и слабослышащих.

Система предназначена для оповещения маломобильных групп населения в доступной для 
них форме восприятия информации. В частности, система особо ориентирована на одновремен-
ное оповещение людей с инвалидностью в категориях «глухие» и «тотально незрячие» [2].

В основе системы лежат несколько взаимозакомутированных визуально-акустических табло, 
которые по средствам каскадного коммутатора подключаются к единому пульту управления

Визуальная информация может быть записана индивидуально для каждого табло, для того 
чтобы при активации режима тревоги, люди с нарушениями слуха могли сориентироваться по 
изображениям на табло.

Звуковые табло располагаются на каждом этаже и в кабине лифта

Рис. 4. Алгоритм работы системы автоматического управления «СурдоЦентр» [6]

В результате процесса распознавания определяются команды пользователя, которые посред-
ством цифрового интерфейса передаются на микропроцессорную платформу для последующей 
обработки [5].

Программой, выполняемой на микропроцессорном устройстве, формируются информаци-
онные сообщения о полученных командах от пользователя для платы центрального контроллера 
ЦПУ. Далее в соответствии с алгоритмом взаимодействия голосового интерфейса и микропро-
цессорной системой управления лифтом определяются режимы работы лифта, и производится 
выполнение команд пользователя.

Устройство управления позволяет реализовать следующие режимы работы лифта, показан-
ные в табл. 2.

Таблица 2
Режимы работы лифтов

№ 
режима

Наименование Обозначение № режима Наименование Обозначение

1 Монтажный «РЕВИЗИЯ» 8 «ПОГРУЗОЧНЫЙ 
РЕЖИМ» -

«ПГ»

2 «РЕВИЗИЯ» «РЕ» или «Р» 9 «ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ»

«99», «ПО»
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3 «УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗ МАШИННОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ»

(«МП1», 
«МП2»)

«С1» и «С2»

10 «БОЛЬНИЧНЫЙ» «БР»

4 «НОРМАЛЬНАЯ 
РАБОТА»

«НР», 11 «ВЫРАВНИВАНИЕ» «ВР»

5 «УТРЕННИЙ 
РЕЖИМ»

«УР» 12 «ЭВАКУАЦИЯ»; «Э»

6 «ВЕЧЕРНИЙ 
РЕЖИМ»

«ВР» 13 «ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ 

ЛИФТА»;

«ДО»

7* «C 
ПРОВОДНИКОМ»

«Рп» 14 «АВАРИЙНОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ 

ЛИФТА»

«АО»

*–для больниц и административных зданий
Таблица 3

Алгоритм управления лифта
Режим перевода из (↑) в (↓) Командный прибор Место установки

«НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» ↑ 
↓ «РЕВИЗИЯ» ↑ «ПОГРУЗКА» и ↓ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИЗ МАШИННОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ»

Переключатель режима работ 
(ПРР)

Устройство управления лифтом 
(УЭЛ)

↑ «ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ» Автоматически
↑ «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» или 

«ПОГРУЗКА» ↓ «ПОЖАРНАЯ 
ОПАСНОСТЬ»

По сигналу датчика пожарной опасности

↑ «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» ↓
«ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»

Ключ SF2 Пост приказов

↑ «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» 
↓ «УТРЕННИЙ РЕЖИМ», 

«ВЕЧЕРНИЙ РЕЖИМ», «РЕЖИМ 
С ПРОВОДНИКОМ»

Тумблер задания режимов Посадочный этаж

↑ «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» 
↓ «ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОТКЛЮЧЕНИЕ»

Тумблер задания режимов Пост приказов

↑ «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» ↓ 
«БОЛЬНИЧНЫЙ»

Ключ перевода Пост приказов

↑ «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» ↓ 
«РЕВИЗИЯ»

Выключатель «Ревизия» Пост ревизии (КБР)

↑ «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» ↓
«ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ»

Ключ SF1 Блок задания режимов

↑ «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА» ↓
«РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИНВАЛИДОВ»

Заложен служебный режим работы лифта

Перевод работы лифта в режим «РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ» реализуется 
следующим образом: лифту, предназначенному для перевозки инвалидов, необходимо назначить 
статус инвалидного (параметр программирования «bA» – тип лифта – выставить значение «1»), 
при этом количество лифтов в группе может быть несколько. 

Алгоритм работы лифта, предназначенного для перевозки инвалидов следующий: 
– если на этаж, на котором инвалид нажал кнопку вызова приходит лифт, предназначенный 

для перевозки инвалидов, инвалид может сесть в лифт и нажав на кнопку приказа ехать по на-
значенному приказу; 

– если на этаж, на котором инвалид нажал кнопку вызова приходит лифт, не предназначенный 
для перевозки инвалидов, при открытых дверях этого лифта он должен повторно нажать на вызов; 
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– после того, когда инвалид повторно нажал на кнопку вызова, лифт, предназначенный для 
перевозки инвалидов, переходит в режим обслуживания инвалида, при этом этот лифт больше не 
останавливается по вызовам и не регистрирует вновь поступившие приказы [4].

Лифт обслуживает ранее зарегистрированные приказы после чего «свободная кабина» едет на 
вызов, зарегистрированный инвалидом. После обслуживания этого вызова лифт выходит из режи-
ма обслуживания инвалида. Вышеописанные ситуации проверяются при проверке работы лифтов.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТИ В БИЗНЕСЕ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

С развитием технологий в области искусственного интеллекта, нейросети стали мощным 
инструментом, применяемым в самых разных сферах, включая бизнес и повседневную жизнь. 
Нейросети – это компьютерные системы, вдохновленные строением и функцией человеческого 
мозга, способные обучаться и решать разнообразные задачи. Статья посвящена изучению ней-
росетей, принципов их работы и областей применения. А также более подробно рассмотрены 
возможности применения нейросети в бизнесе и повседневной жизни. 

Ключевые слова: нейросети, искусственный интеллект, бизнес.

Нейросети стали ключевым элементом современного мира, оказывая значительное влияние 
как на бизнес-сферу, так и на повседневную жизнь. Они стали незаменимыми инструментами в 
различных сферах, от медицины до автопилотирования автомобилей. В бизнесе нейросети по-
могают компаниям принимать более обоснованные решения, улучшать маркетинговые стратегии 
и оптимизировать логистику. Под нейросейтью понимается компьютерный алгоритм, который 
умеет объединять разрозненные данные в единый продукт. Например, создавать картинки из пик-
селей, писать статьи из терминов и слов, проектировать модели одежды.

Нейросети имитируют работу нейронов в мозге – обрабатывают запрос пользователя, ищут 
подходящие данные, группируют их и предлагают ответ. Например, ChatGPT – это чат, где можно 
задавать вопросы и получать ответы в виде текста и кода. В основе технологии – модель по прин-
ципу Т9 в смартфоне: вводишь запрос, а алгоритм пытается понять, какие слова будут дальше.

Принцип работы нейросети построен по принципу функционирования и работы биологиче-
ских нейронных сетей, по принципу человеческого мозга.

Нейронные сети используются для решения сложных задач, которые требуют аналитических 
вычислений подобных тем, что делает человеческий мозг. Самыми распространенными приме-
нениями нейронных сетей является классификация, то есть распределение данных по параме-
трам, предсказание следующих шагов, а также распознавание.

В последнее время нейросети широко применяются в различных секторах бизнеса. К ним 
можно отнести следующие: финансовый сектор, маркетинг и реклама, прогнозирование спроса, 
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логистика и управление поставками, здравоохранение.
Что касается финансового сектора, банки и финансовые учреждения используют нейросети 

для обнаружения мошенничества, прогнозирования рыночных трендов и оптимизации инвести-
ционных портфелей. Примером может служить использование рекуррентных нейронных сетей 
(RNN) для прогнозирования курсов валют. Нейросети могут анализировать транзакции и поведе-
ние клиентов, выявляя аномалии и потенциальные случаи мошенничества. Это помогает финан-
совым учреждениям улучшить безопасность транзакций. Нейросети могут анализировать боль-
шие объемы данных и выявлять закономерности на фондовых рынках или валютных рынках, что 
помогает инвесторам и трейдерам принимать более обоснованные решения. Также нейросети 
используются для оптимизации портфелей инвестиций, учитывая риски и ожидания доходности.

В сфере розничной торговли и электронной коммерции многие компании применяют нейро-
сети для персонализации рекламы и предоставления более точных рекомендаций потребителям. 
Примерами являются рекомендательные системы, такие как те, которые использует Netflix или 
Amazon. Розничные компании и поставщики услуг используют нейросети для прогнозирования 
спроса на свои товары и услуги, что позволяет им эффективно управлять запасами и минимизи-
ровать издержки. Также при помощи нейросетей можно определять оптимальное время и способ 
продвижения продуктов или услуг. Крупные логистические компании и транспортные операторы 
применяют нейросети для оптимизации маршрутов доставки, управления складами и снижения 
времени в пути. Это делается на основе анализа данных дорожной сети. Также нейронные сети 
могут использоваться для обработки изображений и идентификации груза или для проверки ка-
чества товаров на складах. В медицинской сфере нейросети используются для анализа рентге-
новских снимков, снимков МРТ, и других медицинских изображений, с целью диагностики либо 
же прогнозирования заболеваний. 

Как результат, использование нейросетей в бизнесе способствует увеличению эффективно-
сти и точности в различных сферах. Компании могут принимать более обоснованные решения, 
улучшать качество обслуживания клиентов и оптимизировать свои операции. Разнообразные 
виды нейронных сетей, включая сверточные, рекуррентные и глубокие нейронные сети, находят 
свое применение в зависимости от конкретных задач и требований бизнеса.

Нейронные сети делают нашу жизнь более комфортной и эффективной. Они помогают нам 
следить за здоровьем, безопасно перемещаться, находить необходимую информацию и справ-
ляться с рутинными задачами.

Нейронные сети помогают заботиться о здоровье. Мобильные приложения и носимые 
устройства с встроенными нейросетями могут отслеживать параметры здоровья, такие как пульс, 
уровень глюкозы, артериальное давление и даже сон. Это дает людям возможность мониторить 
свое состояние и своевременно реагировать на изменения. Автономные автомобили, оснащенные 
нейросетями и датчиками, являются более безопасными и удобными для водителей. Нейросети 
способны анализировать окружающую среду, распознавать дорожные знаки, другие автомобили 
и даже пешеходов, что позволяет снижать риски дорожных происшествий. И даже поисковые 
системы и интернет-платформы используют нейросети для улучшения релевантности поисковых 
результатов и рекомендаций. Это дает возможность пользователям находить информацию и про-
дукты, которые соответствуют их запросам и интересам. 

Голосовые помощники, такие как Siri, Google Assistant и Amazon Alexa, работают на базе 
нейросетей и обеспечивают более естественное взаимодействие с устройствами. Они позволяют 
пользователям управлять домашней автоматизацией, получать информацию и выполнять разноо-
бразные задачи, используя голосовые команды. Множество приложений и устройств используют 
нейросети для улучшения повседневных задач, от распознавания рукописного текста до автома-
тической коррекции ошибок при вводе.

Применение нейросетей в бизнесе и повседневной жизни становится все более распростра-
ненным. Эти технологии позволяют автоматизировать задачи, улучшать качество услуг и при-
нимать более обоснованные решения. Однако важно помнить о вопросах безопасности и про-
зрачности в использовании нейросетей, чтобы гарантировать, что они служат на благо общества. 
Нейросети являются мощным инструментом, который изменяет не только бизнес, но и повсед-
невную жизнь, и их влияние будет только увеличиваться по мере развития технологий и челове-
ческих потребностей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАТ-БОТОВ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
КОММУНИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В работе была рассмотрена программа Чат-бот в мессенджерах, которая позволяет заме-
нить или дополнить приложения, посещения веб-сайта, тем самым упростив взаимодействие 
пользователя через чат. Использование чат-бота в образовательном процессе позволит улуч-
шить взаимодействие между педагогами и учениками.

Ключевые слова: чат-бот, образование, современные технологии.

Чат-бот (от англ. chatbot, сокр. от chatterbot – «болтливый робот») – это программа, которая 
автоматически обрабатывает запросы пользователя и отвечает на них в чат-формате, используя 
естественный язык. Чат-боты могут работать в различных мессенджерах, таких как Telegram, 
WhatsApp, Facebook Messenger, а также на веб-сайтах и других платформах.

Чат-бот является современным и популярным инструментом в образовательных учреждени-
ях. В зависимости от задач, которые они выполняют, чат-боты могут быть настроены на обработ-
ку определенных запросов, предоставление информации или помощь в решении задач.

Существует большое количество чат-ботов, которые помогают в получении и закреплении 
знаний среди школьников и студентов. Исследования доказали эффективность использования 
чат-ботов в образовательном процессе. Установлено, что большая часть участников эксперимен-
тов учились, усваивали информацию и общались с ботами так же, как если бы они общались с 
людьми. 

В современном мире наблюдается тенденция к переходу на онлайн сервисы, предоставляю-
щие услуги дистанционного обучения. Возрастает количество обучающих онлайн-платформ, ак-
тивно развивается национальная платформа открытого образования, всё больше студентов выби-
рают заочную форму обучения, – всё это приводит к тому, что возникает потребность в удобных 
разноплановых информационных сервисах, и одним из таких инструментов в образовательном 
процессе являются чат-боты.

В образовательном процессе применение ИИ уже сейчас решает многие проблемы, связан-
ные с автоматизированным контролем за посещаемостью и успеваемостью учащихся; с отбором 
обучающихся в факультативные секции или группы, сформированные для изучения специаль-
ных дисциплин, дисциплин по выбору, где необходим одинаковый уровень знаний или специаль-
ные навыки; с созданием интеллектуальных обучающих систем, способных проверять уровень 
знаний обучающихся, анализируя их ответы, давать отзывы и составлять персонализированные 
планы обучения. 

Для студентов, чат-боты могут стать надежными помощниками в получении ответов на во-
просы, выполнении домашних заданий, подготовке к экзаменам и даже планировании учебного 
расписания. Они могут предоставлять доступ к онлайн-ресурсам, рекомендовать дополнитель-
ные материалы, и даже создавать интерактивные задания для самостоятельного обучения. Это 
позволяет студентам более эффективно использовать свое время и ресурсы.

Для преподавателей, чат-боты могут помочь автоматизировать рутинные задачи, такие как 
ответы на часто задаваемые вопросы и анализ успеваемости студентов. Они также могут соби-
рать обратную связь от студентов и предоставлять аналитику о прогрессе каждого студента. 

Кроме того, чат-боты могут стать платформой для создания интерактивных учебных мате-
риалов, игровых задач и курсов. Они делают обучение более увлекательным и доступным, что 
особенно важно в современном цифровом образовательном мире.

Функции чат-ботов, которые применяются в образовательном процессе, могут быть доста-
точно широки:

1. Активизация обучающихся за счёт возможного получения тематических дополнитель-
ных материалов и обратной связи.

2. Поддержка и разгрузка преподавателей при регламентных контрольных мероприятиях.
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3. Ознакомление обучающихся с материалами по конкретной дисциплине, причем структу-
рированное, грамотно выстроенное ознакомление с имеющейся базой знаний по дисциплине.

4. Автоматизированное проведение промежуточных рубежных контролей и заключитель-
ной аттестации обучающихся.

5. Возможность построения индивидуальных образовательных траекторий, обучающихся 
на основе, с одной стороны, анализа имеющегося объёма знаний, а с другой – анализа поведения 
учащихся при тестировании.

6. Групповые и индивидуальные консультации, информационное сопровождение, в том 
числе, пошаговые подсказки, наводящие вопросы и прочее. 

В целом, чат-боты представляют собой необходимую часть образовательного процесса, улуч-
шая его эффективность, доступность и интерактивность. Они дополняют традиционные методы 
обучения, делая образование более адаптивным и адаптированным к потребностям современного 
студента.

Чат-боты помогают автоматизировать выполнение задачи, работая по заданному алгоритму, 
и применяются в различных областях в качестве интеллектуальных информационных источни-
ков. 

Рассмотрим основные преимущества использования чат-бота в образовательном процессе:
1. Индивидуальное обучение: Чат-боты могут предоставлять персонализированный подход 

к обучению. Они анализируют данные о каждом обучающемся, определяют его уровень знаний 
и потребности.

2. Доступность 24/7: Чат-боты доступны для обучающихся в любое время суток, что осо-
бенно важно для студентов, предпочитающих гибкий режим обучения. Это позволяет получать 
помощь и информацию даже в ночное время.

3. Автоматизация рутинных задач: Чат-боты могут отвечать на часто задаваемые вопросы, 
и предоставлять расписание занятий. Таким образом, они освобождают преподавателей и адми-
нистраторов чат-бота от рутины и позволяют им сосредотачиваться на более важных задачах.

4. Мгновенные ответы: Чат-боты обладают способностью мгновенно отвечать на запросы 
пользователя, что увеличивает эффективность обучения и сокращает время ожидания ответа.

5. Аналитика и отчетность: Чат-боты могут собирать данные о взаимодействии пользова-
телей с системой обучения, что позволяет университету анализировать эффективность образова-
тельных программ и вносить улучшения.

6. Интерактивные уроки: Чат-боты способны предоставлять интерактивные образователь-
ные материалы, задания и викторины, что делает процесс обучения более увлекательным и эф-
фективным.

7. Гибкость и масштабируемость: Чат-боты могут быть настроены под конкретные потреб-
ности образовательного учреждения и могут обслуживать как небольшие классы, так и крупные 
университеты.

Чат-боты представляют собой многофункциональный инструмент, который улучшает каче-
ство образования, увеличивает доступность и эффективность обучения, а также помогает сэко-
номить время и ресурсы учебных учреждений. Их способность к персонализации и мгновенной 
реакции делает их незаменимыми помощниками в образовательной среде.
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В статье рассматривается понятие инноваций в сфере управления персоналом. Изучаются 
обстоятельства и порядок внедрения инноваций в кадровую работу. Путем проведения анализа 
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В настоящее время активно развиваются цифровые технологии, что создает условия для из-
менения форм и направлений работы компаний, а также создание новых форм и методов в управ-
лении персоналом. В век digital- технологий наиболее остро востребованы корпоративные мо-
дели, мотивационные программы и направления развития персонала с учетом выхода на рынок 
нового поколения «миллениумов», «свежие» подходы при поиске и подборе персонала, ориента-
ция на новые принципы современных информационно-коммуникационных связей компании [1]. 

С изменениями на рынке труда HR-функциям уделяется особое внимание. В первую оче-
редь, это связано с неготовностью некоторых компаний к работе с новым поколением, сильные 
изменения в трудовых функциях, связанных с повсеместной автоматизации и появления новых 
профессий, что приводит к увеличению разрыва между спросом и предложением на особые уме-
ния, квалификации, компетенции. К сожалению, не у всех, получается, адаптироваться к новым 
реалиям [6].

Digital оснащение уже сейчас определяет успех компании на рынке, и при этом меняется под-
ход к НR-функциям с учетом современных изменений. Это подтверждается тем, что в условиях 
развития digital-технологий в экономики основным капиталом компании становится информация 
и возможность преобразования ее в новый продукт и инструмент, а также человеческий ресурс, 
непосредственно работающий с ним. Разворачивается серьезная конкуренция за качественные 
кадры между работодателями. В связи с развитием цифровой среды кардинально изменяется точ-
ка зрения работодателя к развитию персонала, в том числе с использованием digital-технологий. 
Новые профессиональные требования к персоналу обеспечат естественный отбор тех сотруд-
ников, которые обладают соответствующими компетенциями в области digital-технологий. Не-
обходимость непрерывного обучения персонала уже в настоящее время является приоритетом в 
тех компаниях, которые в своей стратегии развития и повышения конкурентоспособности будут 
ориентироваться на работу в условиях цифровой экономики [3]. 

Несмотря на это опрос HeadHunter показал, что еще не все компании готовы к глобальным 
изменениям (рис. 1) [10].
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Рис.1. Автоматизация НК-процессов на предприятиях

Тенденция увеличения скорости темпа жизни и обработки информации уже затронула НК-
сферу в полной мере: почти все подходы и методы должны учитывать особенности современного 
рынка. Особое значение уделяется координации всех бизнес-процессов в управлении персона-
лом организации. Так как в связи с активным внедрением цифровых технологий в бизнес-про-
цессы меняется вся корпоративная среда, то скорость изменений будет только увеличиваться, и 
изменения будут непосредственно затрагивать все участки работы сотрудников. Создание так 
называемых цифровых рабочих мест кардинально поменяет методы работы и технологии взаи-
модействия между сотрудниками организации. 

Выход на рынок нового поколения так называемых «миллениумов» так же существенно вли-
яет на формы работы с персоналом. Так раньше при подборе персонала упор делался на стан-
дартную публичную информацию о работодателе, например, на работном сайте, а теперь все 
движется в сторону сторителлинга и чат-ботов [7]. 

Если представители поколений «беби-бумеров» и поколения Х в большинстве привыкли ра-
ботать в среде, которая диктует им правила и задает мотивационные стимулы, то работа с поколе-
ниями Y и Z выстраивается по-другому. Работая с ними, компании, вынуждены подстраивать свои 
системы управления и инструментарий под современные особенности работников. Компаниям 
уже приходиться создавать для каждого конкретного сотрудника среду, в которой он сможет реа-
лизовать себя. Но необходимо учитывать, что многие представители отечественных работодателей 
не готовы учитывать изменения на рынке труда с учетом возрастных особенностей и быть более 
гибкими в условиях цифровой экономики. В первую очередь это касается представителей более 
старшего поколения. Согласно опросу аналитического центра НАФИ (проведенного в 2022г.) одной 
трети опрошенных людей в возрасте старше 45 лет сложно искать информацию в интернете. 

В марте 2023 года аналитический центр НАФИ вернулся к вопросу о цифровой грамотно-
сти и опубликовал результаты, проведенные в 2022 году. Согласно свежим данным, люди стали 
больше справляться с поиском информации в интернет-ресурсах и анализировать ее (на 8% по 
сравнению с прошлым годом). Больше россиян стали пользоваться digital-технологиями, такими 
как мессенджеры и социальные сети. 

Однако, высоким уровнем цифровой грамотности обладают только 45% россиян, в то время как 
у более 1/4 людей (особенно у лиц старше 45 лет) уровень цифровой грамотности крайне низок [11]. 

Кроме того, на рынке труда увеличивается разрыв между спросом и предложением на осо-
бые умения, квалификации, компетенции. Подбирать людей, которые способны развивать бизнес, 
стоит используя методы маркетинга – в частности, продвигать НR-бренд и активно «продавать» 
вакансию, используя все возможные каналы. Необходимо формулировать ЕVR для разных групп 
кандидатов, разрабатывать карьерные порталы и анализировать их конверсию [5]. 

НR-менеджеры используют Continuous Performance Management (непрерывное управление 
эффективностью), другие – Real TimeFeedback (обратная связь в режиме реального времени). По 
сути, это частая и систематическая (например, раз в неделю) обратная связь, которая к тому же 
носит многогранный характер, не ограничиваясь направлением от руководителя к подчиненному. 
Такие инструменты соответствуют духу digital эпохи: человек должен оперативно получать кор-
ректирующие сигналы о своей деятельности [7]. 

Оперативная обратная связь увеличивает вовлеченность людей и повышает качество их работы. 
Однако давая людям оценку, НR-менеджерам стоит помнить, что модель компетенций должна соот-
ветствовать профилю успеха на конкретной позиции, а перечень компетенций должен быть макси-
мально коротким (списки на несколько листов, как это принято в некоторых компаниях, бесполезны). 

Для работы НR-специалистов, внедрение цифровых технологий в коммуникации повлекли к 
развитию новых практик в сфере НR. Хотя остались отрасли с более консервативным подходом, 
где внедрение новых технологий само по себе затруднительно. 



105

HeadHunter провел опрос по автоматизации процессов в управлении персоналом (рис.2). НR-
процессы можно разделить по нескольким направлениям, в каждом из которых уже есть примеры 
удачного применения digital технологий [10]. 

 
Рис.2. Направления НR-процессов подвергшихся автоматизации

 
Современные компании, которые стремятся к соответствию требованиям современного рын-

ка и где видна тесная связь между топами и НR, понимают важность НR для бизнеса и проявляют 
высокую готовность меняться. Такие работодатели реализуют проекты по работе с современны-
ми digital-технологиями [1].

НR digital, конечно, самый яркий из наблюдаемых трендов, поэтому стремительно увеличи-
вается число проектов, связанных с автоматизацией НR процессов, НR аналитикой и использова-
нием новых технологий для решения НR-задач [3]. 

В заключении, хотелось бы подвести, что в условиях развития HR-Digital формируется 
новый тип корпоративной культуры, в основе которой должен быть принцип учета социально-
демографического состава рынка труда в особенности необходимость соответствовать новым 
поколениям в информационно-коммуникационной среде. Появление роботизации, технологий 
искусственного интеллекта, мобильной связи, систем социального взаимодействия принципи-
ально меняет принципы построения отношений между людьми и организациями [2]. Рутинные 
процессы уходят в прошлое, уступая место digital-операциям. Технологии развиваются очень бы-
стро, но даже самая совершенная НR-IT-система не способна угнаться за изменениями в бизнесе. 
В цифровую эпоху бизнес предъявляет повышенные требования не к системам, а к людям [1].

Необходимо учитывать, что не все люди и компании готовы к новым реалиям, что видно из 
исследований аналитического центра НАФИ. В связи с этим роли НR менеджеров претерпевают 
значительные изменения и в первую очередь в плане гибкости в работе с представителями разных 
поколений. Это формирует специфичное построение бизнес-процессов именно для нашей страны. 
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В последние годы социальная роль государства оказалась сильно ослабленной: из поля зре-
ния и контроля выпали важнейшие социальные процессы. В результате системный кризис силь-
нее всего ударил по социальной сфере. Здесь возникли острейшие ситуации, угрожающие на-
циональной безопасности страны: поляризация и деградация социальной структуры, обеднение 
населения, падение цены труда, опасность массовой безработицы, глубокий кризис качества и 
образа жизни.

Постановка проблемы обуславливает необходимость обращения к понятию социальной по-
литики, принципам её организации на уровне государства и предприятия. Долговременной це-
лью социальной политики государства должно стать обеспечение уровня и качества жизни граж-
дан по критериям постиндустриального общества [2]. 

Реализация социальной политики в этом направлении должна основываться на ряде осново-
полагающих принципов: 

1) стимулировании государством роста капиталовложений в социальную сферу, налажива-
нии контроля за состоянием научно-технического и образовательного потенциалов; 

2) формировании государством реального единого социального пространства для реализа-
ции основных социальных гарантий в области образования и охраны здоровья на всей террито-
рии страны; 

3)  совмещении социальной защиты населения с ростом экономической эффективности про-
изводства на базе концепции социального партнерства; 

4) сочетании двух методов решения социальных задач: адаптационного -  для трудоспособ-
ных и работающих, способных заработать на себя и семью, и защитного -  для нетрудоспособ-
ных и социально слабых, не имеющих возможности обеспечить свое существование без помощи 
государства. 

К числу адаптационных методов следует отнести активную политику содействия занятости в 
масштабах, достаточных для воспроизводства населения, социальное партнерство между трудом 
и капиталом в регулировании заработной платы и распределении доходов, оптимизацию налого-
обложения и системы социального страхования [1]. 

 Приоритетным направлением в политике доходов должно стать повышение цены труда и ре-
альной заработной платы, увеличение ее удельного веса в доходах населения. Цена труда заниже-
на не только по сравнению с уровнем оплаты труда в странах с развитой рыночной экономикой, 
но и по сравнению с фактической производительностью труда. 

Одним из наиболее важных и актуальных аспектов социальной роли государства является сниже-
ние уровня бедности [3]. Основные ее источники — низкая цена рабочей силы, особенно в бюджетном 
секторе и ряде кризисных отраслей; низкий размер пенсий; безработица; высокое число иждивенцев в 
семьях; наличие массы людей, оставшихся в зоне риска: беженцы, лица с ограниченной дееспособно-
стью, граждане, потерявшие постоянный источник дохода и место жительства, асоциальные слои и т.п. 

Методы борьбы с бедностью: 
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- введение в генеральное соглашение и другие виды коллективных договоров положения об 
индексации минимальной оплаты труда в связи с ростом цен; 

- укрепление финансовой базы пенсионного обеспечения; 
- привлечение к общественным работам; 
- увеличение совокупного дохода семьи за счет использования резервов трудоспособности, 

снижение иждивенческой нагрузки на общество; 
- введение индексации пособий по безработице ниже прожиточного минимума, установление 

дополнительных льгот для безработных родителей в наиболее социально незащищенных семьях; 
- сохранение пособий на детей с применением дифференцированного подхода, преимуще-

ственное увеличение их для социально благополучных, усиление контроля за обязательностью 
выплаты детских пособий, и др.; 

- ориентация фондов обязательного социального страхования на наименее обеспеченные 
слои населения. 

 К числу важнейших задач регулирования социальных процессов относятся предотвращение 
разрушения социальной сферы, сохранение доступности социальных услуг, усиление вложений 
государства в человеческий капитал. 

Основными формами и инструментами государственного регулирования развития социаль-
ной сферы  должны являться: 

- стратегические программы развития отраслей социальной сферы и обеспечение их финан-
сирования; 

- нормативы и стандарты обеспечения населения социальными услугами; 
- регулирование межбюджетных отношений путем выравнивания минимальной обеспечен-

ности по регионам; 
- государственные программы, направленные на выход из критических социальных ситуаций; 
- система мер экстренного характера, позволяющая ослабить социальную напряженность. 
Следует также выделить систему ограничений на коммерциализацию образования и здраво-

охранения. Степень их коммерциализации требует тесной увязки с политикой доходов, с коорди-
нацией государственных и негосударственных форм и методов социальной защиты населения. 

Модель регулирования занятости, которую должна быть создана, должна основываться на 
синтезе рыночных принципов и активного участия государства в регламентации правил предпри-
нимательской деятельности, функционирования рынка труда, социальной защиты граждан от по-
следствий безработицы, в ускорении адаптации населения к требованиям рыночной экономики. 
Для этого в среднесрочной перспективе потребуется: 

- создание гибкой системы амортизаторов для смягчения негативных социальных послед-
ствий банкротства и санации предприятий; 

- отладка механизма многоканальной системы адаптационного обучения и рынка образова-
тельных услуг; 

- ускорение формирования партнерских отношений на предприятиях и в регионах; совер-
шенствование системы страхования рисков на рынке труда; 

- создание предпосылок для ускорения адаптации населения к новой системе найма, обеспе-
чения конкурентоспособности работников. 

Большое значение имеет применение механизма, обеспечивающего согласование рынка 
образовательных услуг и рынка профессий, выявление реальной потребности работодателей в 
рабочей силе определенного профессионального профиля, проведения мониторинга структу-
ры спроса на рабочую силу, налаживание новой системы взаимоотношений между различными 
службами, занимающимися проблемами труда, трансформация системы подготовки кадров. 

Особое значение приобретает функция государства по регулированию сбалансированного 
соотношения спроса и предложения рабочей силы на рынке труда в качественном отношении. 
Трансформация экономики и всего общества затрагивает и сферу трудовых отношений. За по-
следние годы произошло много изменений в собственности, оплате труда, занятости работников, 
в отношениях между администрацией предприятий и трудящимися. Многие из этих изменений 
ухудшили положение наемных работников. Поэтому регулирование трудовых отношений стано-
вится одним из приоритетов социальной политики. 

Социальную политику современного предприятия следует рассматривать исходя из определения 
предприятия как субъекта, выполняющего экономическую функцию, основное содержание которой 
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состоит в максимизации прибыли. Соответственно, социальная политика в этом случае представляет 
собой инструмент экономического роста предприятия.  Социальные программы являются одним из 
направлений реализации стратегии развития предприятия, которое задействует социальные факторы 
в качестве эффективного механизма повышения производительности труда работников.

Цель  социальных программ как внутрифирменного механизма мотивации труда состоит в 
том, чтобы  побудить работника работать более инициативно, творчески и результативно – с мак-
симальной отдачей для предприятия. Реализация социальной политики, несомненно, увеличива-
ет расходы предприятия на рабочую силу, удорожая стоимость единицы труда. Однако очевидны 
и ее положительные стороны (повышение мотивации, стабилизация коллектива, улучшение мо-
рально-психологического климата и др.). Следовательно, социальная политика, реализуемая на 
предприятии, выгодна и для работников, и для администрации. 

Предприятие, заинтересованное в повышении уровня  знаний и квалификации своих специ-
алистов, должно разрабатывать программы адаптации, обучения и ротации сотрудников на пред-
приятии. Учитывая это, предприятия должны  предлагать:

– развитие и приоритет в продвижении собственных сотрудников (выращивание талантов 
внутри компании),

– ротацию персонала в рамках предприятия, 
– обучение персонала: программы развития бизнес-навыков, тренинги командообразования, 

индивидуальные программы, повышение квалификации, программы обучения руководителей,
– планирование индивидуальной карьеры сотрудников.
Всё это будет способствовать проявлению личной инициативы и повышению потенциала 

сотрудника. 
Большую роль в создании благоприятных условий для сотрудников играет продуманность и 

полнота социального пакета, который, при достойном уровне зарплат, способен обеспечить ком-
пании-работодателю преимущество на рынке труда.

Отличительной особенностью современных социальных программ на уровне предприятий 
должен быть их свободный выбор. Если раньше работникам предлагался набор специальных льгот 
и услуг в «пакете», заранее сформированном, то в настоящее время такие пакеты должны быть вы-
теснены «гибкими» программами, предоставляющими работникам свободу выбора тех или иных 
выплат, услуг в зависимости от состояния здоровья, интересов, семейного положения каждого чле-
на трудового коллектива. Система гибких программ, предоставляет работнику право получения 
определенных льгот в форме социальных услуг или денежного эквивалента - по выбору. При этом 
работник может выбрать как перечень льгот, так и степень участия в каждой программе. 

Данная система  может предполагать, например, следующие варианты: выплата наличными 
(помесячно/ежегодно); вознаграждение путем предоставления свободного времени (удлиненный 
или долгосрочный отпуск, сокращенная продолжительность рабочей недели и рабочего года); 
страховые услуги (при болезни, инвалидности, страхование жизни); более высокие пенсионные 
выплаты; услуги в вещественной форме (заводские квартиры, возможности для занятий спортом, 
служебные машины);  участие в прибылях; участие в капитале; льготные ссуды сотрудникам. 

Таким образом, разница в содержании конкретных задач социальной политики на уровне 
предприятия и государства определяется соотношением выполняемых социальных и экономиче-
ских функций, в котором  последние являются приоритетом для предприятия.

Решение  вопроса о соотношении социальной политики государства и социальной политики 
предприятия видится в следующем [2, 4]. Социальные программы могут вполне гармонично до-
полнять государственную систему социального обеспечения. Различия должны проявляться в 
разном соотношении социальных и экономических функций. Первоочередные задачи предпри-
ятия в области реализации социальных программ продиктованы стремлением сохранить трудо-
вой коллектив, создать благоприятные условия  работы для достижения максимальной прибыли. 

Механизмы социальных льгот и выплат представляют собой примеры адаптационных стра-
тегий предприятий  в новых условиях. Среди них преобладающей  является стратегия  сочетания 
элементов как советской компенсационной системы, так и стандартных западных социальных 
программ. Необходимость такого сочетания на современном этапе оправдывается двумя основ-
ными факторами: необходимостью действовать в соответствии с рыночными механизмами и уко-
ренившимися  в общественном сознании работников представлениями о предприятии как  субъ-
екте, производящем социальные услуги. 



109

Исходя из результатов участия бизнеса в решении социальных проблем общества прави-
тельство, муниципальные органы управления будут выстраивать с ним свои взаимоотношения в 
части налогового, инвестиционного, кредитного и других направлений экономического стимули-
рования их деятельности.
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Важность эффективной товарной политики для успеха предприятия неоспорима. Продукт 
является источником дохода и основой для долгосрочного развития, и сегодня, в условиях жест-
кой конкуренции, его свойства и характеристики определяют направление рыночной и произ-
водственной политики компании. Создание, производство, усовершенствование и реализация 
товаров на рынках, предпродажное и сервисное обслуживание, разработка рекламных кампаний 
и снятие товаров с производства – все эти виды деятельности занимают центральное место в дея-
тельности производителя товаров и являются неотъемлемой частью товарной политики [2, с. 17].

Роль товарной политики в успешной коммерческой и маркетинговой деятельности предпри-
ятия на рынке невозможно переоценить. Маркетинговый аспект заключается в обеспечении по-
требителей товарами и услугами, а коммерческий - в достижении экономической эффективности 
при покупке и продаже продукции.

Направленность товарной политики напрямую зависит от общей стратегии предприятия. 
Чтобы правильно сформулировать эту политику, важно определить четкие производственные и 
маркетинговые цели на перспективу, изучить конкурентный рынок и потребности потребителей, 
а также оценить свои возможности и ресурсы [1, с.16]. Большинство проблем товарной политики 
непредсказуемы и имеют несколько решений, поэтому требуется высокопрофессиональный ана-
лиз и оперативная разработка альтернативных решений. Правильно разработанная товарная по-
литика помогает не только оптимизировать процесс формирования и обновления ассортимента, 
но и служит ориентиром для управления в общем направлении деятельности предприятия.

На сегодняшний день основными проблемами при формировании продуктовой политики яв-
ляются: обеспечение высокого уровня качества, формирование оптимального ассортимента про-
дукции, производство новых товаров и услуг, правильное позиционирование на рынке, управле-
ние жизненным циклом продукции и предоставление качественных услуг.
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Так небольшая пекарня ООО «Хлебный рай» ежедневно обеспечивает магазины свежим хле-
бом и хлебобулочными изделиями, что решает проблему периферии – нехватку в ассортименте 
магазинов качественной хлебобулочной продукции. Внедряются современные технологии, еже-
месячно расширяется ассортимент, учитывая потребительский спрос, большое внимание уделя-
ется вопросам повышения конкурентоспособности   продукции.

Низкое качество продукции является одной из основных проблем на рынке. Сегодня поку-
патели уделяют большое внимание качеству и часто выбирают его выше цены. Цена тоже важна, 
но, к сожалению, ее дороговизна не является гарантией качества продукции. Кроме того, в низ-
ком ценовом сегменте жесткая конкуренция вынуждает компании бороться за количество, а не за 
качество товара, что означает несоответствие цены и качества товара.

 В рассматриваемой хлебопекарне упор делается больше на качество продукции. При произ-
водстве изделия соблюдаются все нормы и технологии. В производстве используются такие виды 
и сорта муки как: 

− пшеничный из муки высшего, первого, второго сортов и обойной;
− ржаной из муки сеяной, обдирной, обойной;
− ржано-пшеничный из смеси различных сортов ржаной и пшеничной муки;
− пшенично-ржаной из смеси различных сортов пшеничной и ржаной муки.
При выборе качественного сырья для производства и получают качественную продукцию 

для потребителей. 
Наряду с этим существуют основные правила продажи хлебобулочных изделий. К основным 

правилам продажи хлебобулочных изделий следуют отнести следующие:
1. Розничные торговые площади обязаны иметь зарегистрированную правовую форму, 

иметь наименование и юридический адрес, график работы и направление деятельности.
2. Вся уже готовая хлебобулочная продукция перед началом реализации должна быть вы-

ложена на прилавок, при этом товары необходимо рассортировать по видам хлебобулочных из-
делий, с четким соответствием установленному режиму хранения.

3. Особые требования устанавливаются и ко всем работникам пекарни. Основным требова-
нием является наличие у всех работников санитарных книжек.

4. Особенно важным является соблюдение сроков годности к товарам, предназначенных для 
реализации и соблюдение условий длительного хранения определенных видов хлебобулочных 
изделий.

5. К прочим требованиям, выдвигаемым к розничной точки продаж мини-пекарни, относят-
ся наличие кассового аппарата, весов и книги отзывов.

6. Особое внимание, контроль за сроком годности товара ложиться на продавца, а не на по-
купателя, даже при наличии у него всей информации.

7. На каждой точке продаж пекарни необходимо наличие прейскуранта, заверенного под-
писью руководителя.

8. Продажа хлеба и хлебобулочных изделий в местах мелкорозничной торговли должна 
производиться только в упакованном виде. Достаточно упаковывать хлебобулочные изделия в 
полиэтиленовый пакет, однако бумажная упаковка внешне кажется более привлекательной и эко-
логичной. Обратите внимание, речь идет только о мелкорозничной торговле, в остальных пред-
приятиях торговли хлеб может реализоваться как в упаковке, так и без нее. При этом отпуск 
покупателям нефасованных продуктов в обязательном порядке осуществляется продавцом с ис-
пользованием торгового инвентаря в виде щипцов и т. п.

9. По массе хлебобулочные изделия должны соответствовать требованиям стандарта, уста-
новленного производителем. Для хлеба допускаемые отклонения в меньшую сторону от уста-
новленной массы в конце срока максимальной выдержки на предприятии не должны превышать 
3,0% массы отдельного изделия и 2,5% средней массы десяти изделий. Для булочных изделий 
отклонения зависят от вида и стандартной массы изделия и колеблется для одного изделия – от 3 
до 6%, для средней массы 10 изделий – от 2,5 до 4%.

10.  К реализации не допускаются хлебобулочные изделия с утолщенными бледными или 
слишком темными корками, а также с корками, имеющими на поверхности мелкие трещины, 
вздутия и пятна от подгоревших пузырей. Изделия не должны иметь крупных пустот под верхней 
коркой, отрыв верхней корки.

11. Запрещено хранить хлеб рядом с товарами, обладающими сильным и резким запахом.
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При соблюдении всех правил, норм и выборе качественного сырья-получают высокое каче-
ство продукции и соответствие ее с ценой.

Ассортимент формируется на основе концепции, а методы его формирования зависят от 
масштабов продаж и характеристик выпускаемой продукции. Эффективность ассортимента оце-
нивается максимальным удовлетворением потребностей покупателей при оптимальном исполь-
зовании ресурсов предприятия для производства товаров с минимальными затратами. Также не-
обходим постоянный мониторинг поведения товара на рынке и его жизненного цикла. Одной из 
концепций оптимизации ассортимента является категоричное управление, которое предполагает 
организацию эффективного взаимодействия между производителем, оптовыми и розничными 
торговцами для оптимизации движения товаров от производителя к потребителю. При формиро-
вании товарной категории учитываются объем продаж и опросы потребителей [4, с.11]. Опреде-
ление степени новизны товара также остается важным вопросом, так как это влияет на цену. В 
настоящее время не существует шкалы оценки рыночной новизны товара, которая позволяла бы 
оценить уровень адаптации новых товаров к рыночным изменениям.

Для того, чтобы привлечь клиентов и быть конкурентоспособным хлебопекарня постоянно 
совершенствует свои товары. Ассортимент продукции довольно велик:

Выпускаемая продукция 
Хлеб:
1. Хала
2. Купеческий
3. Отрубной
4. Пампушка с чесноком
5. Ржаной
6. Формовой
Сдобные изделия:
1. Булочка «язычок»
2. Круассан
3. Булочка с корицей
4. Булочка с маком
5. Булочка с вишней
6. Сосиска с тесте
7. Пицца слоеная
8. Шашлык в тесте
Вертуты:
1. С капустой
2. С картошкой
3. С творогом
4. Плацында с творогом
Тесто:
1. Слоеное
2. Слоено-дрожжевое

При рассмотрении проблемы позиционирования в Приднестровье становится ясно, что наи-
более важными факторами, требующими внимания, являются: неопределенность (отсутствие 
уникального образа в сознании потребителей), чрезмерный энтузиазм в отношении новых про-
дуктов, а также ориентация на продукты, которые позиционируются только для одной целевой 
категории [3, с. 19]. Такая ситуация часто приводит к конкуренции между товарами и уничтоже-
нию одного товара другим. Позиционирование является ключом к созданию бренда и управле-
нию им, поэтому жизненный цикл многих продуктов сокращается. Однако анализ жизненного 
цикла помогает вносить изменения в формирование товарной, ценовой и маркетинговой полити-
ки, что, в свою очередь, влияет на долговечность и характер жизненного цикла товара.

Одним из важных аспектов является сервис, который представляет собой систему обслужи-
вания, позволяющую клиентам выбрать оптимальный вариант покупки продукта и его потребле-
ния с минимальными затратами и в установленные сроки. Сегодня производители предлагают 
широкий ассортимент одних и тех же продуктов по одинаковой цене, поэтому они могут кон-
курировать с лучшим или более продвинутым сервисом. Регулярный мониторинг потребностей 
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клиентов, услуг, предлагаемых конкурентами, соотношения доходов и стоимости обслуживания 
поможет создать систему качественно и эффективно.
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В статье проанализированы основные концепции и подходы к управлению персоналом в со-
временном менеджменте. Формирование системы управления персоналом, ее функционирование 
и развитие подчиняется общим принципам, нормам и характеристикам, свойственным органи-
зации в целом. В процессе развития управления персоналом, использовались разные подходы к 
пониманию того, что есть управление. Нами рассмотрены три основных подхода к управлению 
персоналом, а также их характеристики и отличия.

Ключевые слова: менеджмент, управление персоналом, концепции и подходы к управлению 
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Управление персоналом, человеческими ресурсами в современной организации является 
особенно актуальным направлением менеджмента организации. Управление персоналом в со-
временном менеджменте представляет собой направленное воздействие менеджера на персонал 
с целью балансирования возможностей персонала и потребностей организации в области трудо-
вых ресурсов для устойчивого развития [1].

Ключевой аспект управленческой деятельности в области HR-менеджмента – это концепция 
управления персоналом, или общее представление о роли работника в организации и корректи-
ровании ее в соответствии с целями организации. В современном HR-менеджменте исторически 
выделились три подхода к управлению трудовыми ресурсами: экономический, гуманистический 
и организационный. В их рамках устоялись несколько концепций управления человеческими ре-
сурсами компании.

В общем смысле экономический подход стал началом концепции использования трудовых 
ресурсов. При этом ключевая роль принадлежит технической, или инструментальной (направ-
ленная на овладение трудовыми приемами) подготовке персонала. Организация в рамках этого 
подхода понимается как четко налаженный механизм с эффективными взаимосвязями между эле-
ментами системы. Соответственно, персонал – это часть механизма, которая должна работать так 
же слаженно и алгоритмизированно, как и все остальные его элементы. Главные принципы этой 
концепции состоят в следующих положениях: подчинение только одному руководителю; строгое 
соблюдение вертикали менеджмента (распоряжения передаются сверху вниз); оптимальное ко-
личество подчиненных у одного руководителя для наиболее эффективной и скоординированной 
работы; косвенный персонал, отвечая за содержание деятельности, ни при каких обстоятельствах 
не может осуществлять властных полномочий, которыми наделены основные руководители; от-
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ветственность и власть должны быть сбалансированы; дисциплина должна соблюдаться в соот-
ветствии с общепринятыми в организации обычаями и правилами; подчинение индивидуальных 
интересов общему делу путем личного примера и контроля со стороны менеджмента; равенство 
на каждом организационном уровне с базой на справедливости и доброжелательности; система 
справедливого заслуженного вознаграждения работников без перемотивирования. Однако, по-
мимо очевидных преимуществ (стабильная среда, четко поставленные задачи, высокая степень 
предсказуемости), данный подход содержит и ряд проблем: сложность приспособления к меня-
ющимся условиям внешней среды, затруднения в принятии креативных решений из-за тяжелой 
бюрократической надстройки, дегуманизирующее воздействие на работников. В современных 
условиях применение этого подхода оправдано только на низкоквалифицированных работах [2].

Органический подход стал базой для развития двух концепций управления: концепция управ-
ления персоналом и концепция управления человеческими ресурсами. В этом подходе сформи-
ровались совершенно новые направления в управлении трудовыми ресурсами, которые ранее 
были ограничены организацией труда и его оплатой. Кадровые менеджеры вместо контрольных 
и регистрационных функций стали выполнять развивающие: поиск подходящих сотрудников и 
их наем, управление карьерой наиболее значимых фигур для организации, повышение квалифи-
кации работников. Таким образом, организация представляется как живая система со связами 
с окружающей средой. Концепция управления персоналом основывается на организационной 
культуре. Руководитель в своей деятельности опирается на следующие представления о своих ра-
ботниках: они преимущественно ориентированы на удовлетворение социальных потребностей, 
видя смысл своей работы не столько в собственном труде, сколько в общественных отношениях, 
которые у них складываются в самом процессе; коллектив есть организм, в котором сотрудники 
более подвержены влиянию коллег, чем руководства; коллектив склонен более эффективно реаги-
ровать на пожелания руководства, если оно учитывает социальные потребности своих подчинен-
ных и главную из них – социальное признание. Однако и здесь, помимо очевидных преимуществ 
(качественное управление персоналом в соответствии с его потребностями, четко выделенные 
подсистемы организации и др.), существуют и определенные сложности: ответственность за не-
удачи переложены на внешние причины; не соответствует действительности идея о том, что ра-
ботник может и должен удовлетворять все свои потребности посредством своей деятельности в 
организации.

В соответствии с гуманистическим подходом, организация и персонал в ней – это культур-
ный феномен, благодаря которому люди могут определенным образом понимать ситуации и при-
давать смысл своему собственному поведению. В этом смысле организация может не только при-
спосабливаться к окружающей среде, но и изменять свою собственную среду исходя из смысла 
своей деятельности. В рамках этого подхода становится очевидным, что организационное разви-
тие – это не столько развитие структуры, навыков, технологий, но прежде всего, это развитие си-
стемы ценностей, которые являются базой для совместной деятельности людей. Суть гуманисти-
ческого подхода состоит в том, что необходимо разработать организационную культуру и через 
нее влиять на поведение работников. Объектом управления становится не работник, а организа-
ционная культура. Также предполагается, что в рамках данного подхода будут учтены и процессы 
глобализации, которые меняют межкультурные аспекты менеджмента персонала. Основная идея 
направлена на менеджмент будущего, приоритетная ориентация на стратегическое управление, 
в том числе персоналом. Этот новейший подход к управлению персоналом еще только развива-
ется, однако уже можно предположить, что формирующаяся современная концепция управления 
персоналом должна включать три принципа:

1) управление персоналом не должно быть лишь управленческим действием, реагирующим 
на возникающие проблемы, а должно осуществляться исходя из стратегических целей организа-
ции;

2) человек должен рассматриваться не только как неизбежный фактор затрат, а как ценней-
ший ресурс организации;

3) функции, связанные с управлением персонала, должны рассматриваться не только как 
функции специализированных отделов, а как основные функции менеджмента. 

Сравнительная характеристика рассматриваемых в работе подходов к управлению персона-
лом представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительная оценка подходов к управлению персоналом

Подход Метафора Концепция управления 
персоналом

Основные задачи управления персоналом

Экономический Механизм Использование челове-
ческих ресурсов

Отбор способных работников, стимулиро-
вание, нормирование труда

Органический Личность Управление персоналом Изучение специфики потребностей, раз-
работка различных программ, ориентиро-
ванных на разные уровни потребностей 
(физиологический, потребность в безопас-
ности, потребность в общении, потреб-
ности в получении профессионального 
признания, потребность в самореализации)

Мозг Управление человече-
скими ресурсами

Обучение персонала - углубление как 
специализации, так и универсализации, 
создание условий для максимальной само-
организации сотрудников

Гуманистический Культура Управление человеком Адаптация, развитие культуры организации 
- задание ценностей, формирование правил 
и норм, символизация

Таким образом, формирование системы управления персоналом, ее функционирование и 
развитие подчиняется общим принципам, нормам и характеристикам, свойственным организа-
ции в целом. В процессе развития управления персоналом, использовались разные подходы к 
пониманию того, что есть управление. Нами рассмотрены три основных подхода к управлению 
персоналом, а также их характеристики и отличия.

Список литературы:
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ОАО «МОЛДАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

В статье представлен анализ финансового состояния, а именно, финансовых коэффициен-
тов. Проведен анализ финансовых коэффициентов ОАО «ММЗ» в период с 2021 по 2022 года.  

Ключевые слова: финансовые коэффициенты, коэффициент автономии, коэффициент со-
отношения заемных и собственных средств, коэффициент соотношения стоимости мобильных 
и иммобилизованных средств.

Финансовые коэффициенты – это относительные показатели финансовой деятельности пред-
приятия, которые выражают связь между двумя или несколькими параметрами [1].

Одним их важнейших показателей, характеризующих финансовую устойчивость организа-
ции, ее независимость от внешних источников финансирования является коэффициент автоно-
мии и рассчитывает по формуле:
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Ка   о ственныйкапитал
 муществоорганизации   ктивы 

Ка           
                

Ка           
              

(1)

Рассчитаем коэффициент автономии за 2021 и 2022 года по указанной выше формуле.

Ка   о ственныйкапитал
 муществоорганизации   ктивы 

Ка           
                

Ка           
              

(1)

Коэффициент автономии в 2021 году составил 0,13, а в 2022 году он составил 0,14. С 2021 по 
2022 года произошел рост данного коэффициента на 0,01. Минимальное значение коэффициента 
автономии оценивается на уровне 0,5, значение коэффициента как в 2021 году, так и в 2022 году 
значительно ниже минимального рекомендованного значении. В анализируемый период наблю-
дается увеличение значения коэффициента автономии. Независимость организации от внешних 
источников характеризуется также и значением коэффициента соотношения заемных и собствен-
ных средств [2]. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств рассчитывается по 
формуле:  

Ксоотн  Ки К   аемныйкапитал
 о ственныйкапитал

Ксоотн  Ки К                   
              

Ксоотн  Ки К                   
              

(2)

Рассчитаем коэффициент соотношения заемных и собственных средств за 2021 и 2022 года 
по указанной выше формуле.

 

Ксоотн  Ки К   аемныйкапитал
 о ственныйкапитал

Ксоотн  Ки К                   
              

Ксоотн  Ки К                   
              

(2)

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в 2021 году составил 6,52, а в 
2022 году составил 6,06. С 2021 по 2022 год произошло снижение данного коэффициента на 0,46. 
К 2022 году произошло снижение зависимости предприятия от заемных средств. Нормальным 
значением коэффициента соотношения заемных и собственных средств признается значение 
меньшее либо равное 1. Значение данного коэффициента в разы превышает максимальное реко-
мендованное значение, что говорит о том, что предприятие сильно зависимо от заемных средств. 

Коэффициент соотношения стоимости мобильных и иммобилизованных средств рассчиты-
вается по формуле:

Ксоотн м
и

 Краткосрочныеактивы
Долгосрочныеактивы

    

Ксоотн м
и    

       
                 

Ксоотн м
и    

       
                 

Ка с ликв  
Денежныесредстваиденежныеэквиваленты  

Краткосрочныефинансовыеактивы
Краткосрочныео язательства

    

Ктек ликв  О оротные  мо илизованные  средства
Краткосрочныео язательства

  

Ка с ликв                  
               

(3)

(4)

(5)

Рассчитаем коэффициент соотношения стоимости мобильных и иммобилизованных средств 
за 2021 и 2022 по указанной выше формуле.

Ксоотн м
и

 Краткосрочныеактивы
Долгосрочныеактивы

    

Ксоотн м
и    

       
                 

Ксоотн м
и    

       
                 

Ка с ликв  
Денежныесредстваиденежныеэквиваленты  

Краткосрочныефинансовыеактивы
Краткосрочныео язательства

    

Ктек ликв  О оротные  мо илизованные  средства
Краткосрочныео язательства

  

Ка с ликв                  
               

(3)

(4)

(5)

В 2021 году коэффициент соотношения стоимости мобильных и иммобилизованных средств 
составил 0,179, а в 2022 году составил 0,184.

Значение коэффициента соотношения стоимости мобильных и иммобилизованных средств 
к 2022 году увеличилось по сравнению с 2021 годом. Значение коэффициента в 2021 и 2022 года 
меньше 1, это означает, что на предприятии большую часть занимают вне оборотные активы. 

Анализ платежеспособности организации осуществляется путем соизмерения наличия и по-
ступления средств по платежам первой необходимости. Платежеспособность выражается через 
коэффициенты ликвидности, которые рассчитываются по формуле:
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Ксоотн м
и

 Краткосрочныеактивы
Долгосрочныеактивы

    

Ксоотн м
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Ксоотн м
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Ка с ликв  
Денежныесредстваиденежныеэквиваленты  

Краткосрочныефинансовыеактивы
Краткосрочныео язательства

    

Ктек ликв  О оротные  мо илизованные  средства
Краткосрочныео язательства

  

Ка с ликв                  
               

(3)

(4)

(5)

Рассчитаем коэффициент абсолютной ликвидности за 2021 и 2022 года по указанной выше 
формуле.

Ксоотн м
и

 Краткосрочныеактивы
Долгосрочныеактивы

    

Ксоотн м
и    

       
                 

Ксоотн м
и    

       
                 

Ка с ликв  
Денежныесредстваиденежныеэквиваленты  

Краткосрочныефинансовыеактивы
Краткосрочныео язательства

    

Ктек ликв  О оротные  мо илизованные  средства
Краткосрочныео язательства

  

Ка с ликв                  
               

(3)

(4)

(5)

Ка с ликв                  
               

Ктек ликв            
            

Ктек ликв            
            

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2021 году составил 0,76, а в 2022 году составил 
0,68. К 2021 году произошло снижение данного коэффициента на 0,08.

Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах 0.2-0.5, 
однако нет точного обоснования, почему для поддержания нормального уровня предприятия ве-
личина денежных средств должна покрывать 20% текущих запасов. В 2021 и 2022 годах коэффи-
циент ликвидности достаточно высок, однако произошло его снижение к 2022 году. 

Рассчитает коэффициент текущей ликвидности за 2021 и 2022 года по указанной выше фор-
муле.

Ка с ликв                  
               

Ктек ликв            
            

Ктек ликв            
            

В 2021 году коэффициент текущей ликвидности составил 0,7, а в 2021 году составил 0,6. К 
2022 году произошло снижение данного коэффициента на 0,1. Чем больше значение коэффици-
ента текущей ликвидности, тем лучше платежеспособность предприятия. В 2021 году завод был 
способен погасить 70% текущих (краткосрочных) обязательств за счет только оборотных акти-
вов, к 2022 году этот процент снизился до 60%.

Список литературы:
1. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Г.В. Савицкая. – 7-е изд., испр. – 

Мн.: Новое знание, 2022. – 704 с. – Текст: непосредственный. 
2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 

2018. – 384 с. – Текст: непосредственный. 
3. Банк В.Р. Финансовый анализ: учебное пособие. / В.Р. Банк, С.В. Банк, А.В. Тараскина. – М.: Про-

спект. – 2006. – 344 с. – Текст: непосредственный. 

УДК 504.54                                   
 Г.П. Леонтяк, доктор с/х наук, профессор,

зам. директора по науке,
филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко

 г. Рыбница, Приднестровье

ГОРОД-МЕЧТА МОЯ

В статье описано о превращении города, который будет представлен как город утопаю-
щий в зелени, цветов, в котором жители приобретут местом отдыха и место улучшения своего 
здоровья, за счет создания зеленых насаждений: парков, садов, как в городе, так и вокруг его.

Ключевые слова: город-мечта, зеленые насаждения их роль, озеленение, благоустройство
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Один из главных и основных элементов в благоустройстве городов и населенных пунктов яв-
ляются создание зеленых насаждений. Кроме эстетического значения, они имеют большое сани-
тарно-гигиеническое значение, защищающие город и села от дыма, выхлопных газов, пыли и др.

Зеленый массив пригородной зоны является резервуаром чистого воздуха для городов и на-
селенных пунктов. Сады, парки, аллеи, придорожные посадки(полосы), бульвары являются лег-
кими планетами, которые очищают загрязненный воздух, создают благоприятный микроклимат 
и оздоравливают окружающую среду.

Правильный отбор деревьев и кустарников их формирование при посадке значительно 
уменьшает отрицательные, санитарные факторы урбанизации. Так, насаждения деревьев и ку-
старников, значительно уменьшает амплитуду температурных изменений, увеличивает в жаркие 
дни влажность воздуха, улучшает теплообмен человеческого организма и его самочувствия. 

Зеленые насаждения имеют мелиоративное, водоохранное, почвозащитное и гигиеническое 
значение. Уменьшая силу ветра, благодаря большой фильтрации поверхности листьев, деревья 
способствуют очищению пыли. К ним относятся: тополя, платаны, липы, каштаны, являющи-
еся очистителями воздуха. Воздух на озелененных улицах, парках, садах, в четыре раза чище, 
чем на участках, которые не имеют зеленого покрытия. Один гектар зеленых насаждений, может 
фильтровать 30-90 тонн пыли за год. Лучшими фильтратами являются зеленые насаждения дуба, 
бука. Хвойные насаждения фильтруют меньший процент пыли. Они целебно, оздоровительно 
действуют на нас. Зеленые насаждения являются восстановителем кислорода и поддержания его 
баланса, равновесия в биосфере. Такие насаждения являются гигантской лабораторией чистого 
воздуха, так необходимого для здоровья человека. Воздух в лесах, парках, садах насыщен арома-
том целебных трав и смол в их существуют фитоцидные вещества и ионы, которые уничтожают 
вредные бактерии воздуха.

Как известно, 1 га. зеленых насаждений «вырабатывает» за один час столько кислорода, что 
его хватит на целые сутки для 200 человека. По подсчетам ученых, 1 га зеленых насаждений за ве-
гетационный период очищает от углекислоты 18 млн. куб. метров воздуха. Представим, что если 
бы, по каким бы причинам этот процесс приостановился, то через 2-3 года запасы кислорода на 
Земле исчерпались и человечество вымерло. Кстати, вовремя дыхания человек через свои легкие 
за одну минуту пропускает 5-8 литров воздуха, а за сутки в среднем 10 тыс. литров. Оптимальная 
норма за год, употребляемая человеком, составляет 400 кг. и это количество способны обеспечить 
деревья и кустарники, которые занимают площадь 0,3 га. Многие деревья обладают фитонцид-
ными свойствами, в основном это хвойные породы. 1га зеленых хвойных насаждений выделяют 
четыре и более килограмма летучих веществ фитоцидов. Согласно исследованиям, фитонциды 
хвойных насаждений в небольших дозах целебно действуют на сердечно-сосудистую систему 
человека. Целебные фитонциды, выделяемые дубом, положительно действуют на гипертоников. 

Хорошей устойчивостью до промышленных газов, пыли, можно отнести: тополя бальзами-
ческий и канадский, гледичию обыкновенную, дуб черещатый, клен остролистный, облепиху, 
вишню, шиповник и многие др. Их как правило следует высаживать в массивные насаждения 
зеленых зон городов и сел для оздоровления атмосферы.

В условиях Рыбницы находится Металлургический и Цементный заводы, засорение воздуха 
происходит с серчаным ангидридом и другими вредными веществами. Город Рыбница находится в 
неблагоприятной экологической зоне. Наибольшей очистительной способностью в таких условиях 
необходимо отнести липу (вместительность серы в ее листьях составляет 3,3%, кленок остролист-
ного – 3%, каштана конского – 3,8%). Рекомендуем такие виды деревьев следует вводить при соз-
дании зеленых насаждений вокруг заводов, как зеленые зоны, создание парков, садов, озеленение 
улиц. В наших условиях с нашим промышленным потенциалом и большим количеством людей в 
городе необходимо иметь 50-100 га зеленых насаждений, на каждого 1000 жителя.

Особенно большую роль зеленые насаждения играют в борьбе с разнообразным шумом. Ги-
гиеническая норма шумового влияния в населённых и городских условиях не должна превышать 
65 дБ, хотя на улице шум может равняться 90-100дБ. Преградой шуму являются зеленые насаж-
дения. Установлено, что шумовая волна на местности, которая насажена деревьями и кустарни-
ками через каждые 30метров ослабляет шум на 10дБ, в то время, когда на открытых местах, на 
таком же расстоянии высаженных деревьев шум не уменьшается. Наилучший эффект создают 
густые зеленые полосы шириной 50 метров. Стены домов задерживает шум только на половину, 
а окна только на четверть. 
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Существующие строительные нормы, предвидят обязательные посадки зеленых насаждений 
площадью не менее 3га, для жизненных районов общего и частичного использования. Терри-
тория общего местного парка должна быть не менее 15 га, а площадь общих местных зеленых 
территорий общего пользования равняется у больших городов 10 кв.м. на человека, в среднем 
–7кв.м., в малых – 8 кв.м.

 ВОЗ рекомендует иметь на одного городского жителя 50кв.м. местных зеленых насаждений. 
Необходимо также предвидеть специальные детские, спортивные, выставочные, зоологические и 
другие парки, и ботанические сады. Кроме того, на озеленных территориях общего пользования 
должны быть фонтаны, бассейны, беседки, светильники и другие элементы.

В зоне проживания озеленении города должно занимать территорию не менее 50%, с расчета 
30-50кв.м. на одного жителя. Решение экологических проблем города-намного проще с появле-
нием того, что мы не «Короли» природы и не какой самый стильный «Стиляга», с дорогой тату-
ировкой, не изолирует организм и свое здоровье от окружающей среды, и не делает нас умнее, 
здоровее. Никакой самый большой телевизор, музыкальная аппаратура, которая стоит 1000 дол-
ларов, не заменит нам прогулку в лесу, по парку или саду. Поэтому создание природных зеленых 
насаждений для очищения воздуха города может сказываться полным абсурдом, хотя природа 
создала уникальное пространство для этих целей – обыкновенные деревья, кустарники, цветы, 
которые не только бесценно чистят воздух от углекислого газа и других вредных смесей, но и 
много уничтожают вредные бактерии и вредителей опасные для жителей человека. Зеленые на-
саждения улучшают микроклимат, создают гигиену и красоту для людей, обеспечивают тень, 
являются прекрасным местом отдыха, просто радует глаз человека, и человек уходит от непри-
ятных эмоций и разных потрясений

Эко-город создали в великом королевстве Британии, в районе Exempler.
В нем предусмотрен план строительства в перспективе 6000 экологических домиков ново-

го типа. Это чудо проект. В этом проекте предусмотрено 393 низко углеродных, энерго-эффек-
тивных домиков,40% территорий эко-города занимают зеленые насаждения. Все домики имеют 
тройные окна, организованные повторным использованием дождевой воды и источник вод. Про-
екты домиков предвидят экспериментальные, климатические температуры с отклонением до 10 
градусов в любом направлении от нормы.

В строительстве проекта сведен до минимума расход строительных отходов, т.е. все строи-
тельные материалы грамотно рассчитаны при строительстве и тем самым проект был удешев-
лён. В городе построен специально спланированные велосипедные и прохожие дорожки, создано 
много зеленых насаждений. Этот город стал не просто городам, а превратился в город-мечту.

На сегодня город Рыбница, с его прекрасной архитектурой строительства является примером 
и красотой всего Приднестровья. Он один из чистых городов, один из зеленых городов, вокруг 
которого создано кольцо зеленой зоны, в котором высажено много цветов, деревьев и кустарни-
ков. Город благоустраивается, озеленяется, строятся новые парки: парк «Набережной», фонтаны, 
создаются цветочные клумбы, рокарии, места отдыха, где человек освобожденный от работы, 
усталый может отдохнуть, подышать свежим воздухом и полюбоваться окружающей средой.

В перспективе надеемся и верим, что он своей красотой, своим архитектурным строитель-
ством превратится в город моей мечты. В этом есть желание и в этом направлении люди города 
работают. Надеемся и верим, что наш город своей красотой, своим дизайном и художественным 
направлением превратится в цветущий город-сад.

Список литературы:
1. Косенко І.С. Дендрологічний парк (Софіївка) / І.Ю. Косенко, Храбан В.В., ін. – Київ, наукова думка. 

– 187 с. – Текст: безпосередній.
2. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць: підручник. / В.П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2005. – 456 

с. – Текст: безпосередній.
3. Лихачов Д.С. Поезія садів: Досементики садово-паркових стилей./ Д.С. Лихачов. – С.-Пб.,1991. – 16 

с. – Текст: безпосередній.
4. Одесский Ботанический сад. – URL: /ihup:flowerschub. Info/forum/52-962-1/. – Текст: электронный. 
5. Луи Алексадр Деланжерон. – URL: //ruencyofia/en/ – Текст: электронный. 
6. Джон Брус. Маленькие сады. – М., 2008. – 352 с. – Текст: электронный. 



119

УДК 347.730
Л.Д.Мельничук, доцент,
В.Г. Булгак, студентка,

филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
г. Рыбница, Приднестровье

АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

На современном этапе развития экономики вопрос имущественного состояния предприятий 
является очень актуальным. На примере данных конкретного предприятия проведена оценка его 
имущественного состояния с целью разработки и реализации таких решений, которые связаны 
с формированием и владением объектами имущества.

Ключевые слова: имущество предприятия, финансовое состояние, анализ имущественного 
состояния, имущественное положение.

Проведение анализа имущественного положения является наиболее важным направлением 
совершенствования управления имуществом на предприятии.

Под имуществом предприятия понимаются все материальные и нематериальные, а также де-
нежные средства, находящиеся в пользовании, владении и распоряжении предприятия [1, с.172].

Для общей оценки динамики финансового состояния организации следует сгруппировать 
статьи баланса в отдельные специфические группы по признаку ликвидности (статьи актива) и 
срочности обязательств (статьи пассива).

В состав активов, принимаемых к расчету, включаются: 
– внеоборотные активы, отражаемые в разделе I бухгалтерского баланса (нематериальные 

активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные 
ценности, долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы);

– оборотные активы, отражаемые в разделе II бухгалтерского баланса (запасы, НДС по при-
обретенным ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, де-
нежные средства, прочие оборотные активы), за исключением задолженности участников (учре-
дителей) по взносам в уставный капитал.

В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:
– долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства 

(раздел IV баланса);
– краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
– кредиторская задолженность;
– задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
– резервы предстоящих расходов;
– прочие краткосрочные обязательства. 
Имущество предприятия характеризуется суммой хозяйственных средств предприятия и ис-

точников их образования в целом и по их видам, т. е. финансовые ресурсы (капитал) предприятия, 
инвестированные в долгосрочные и краткосрочные (оборотные) активы [2, с. 211]. Исследуемым 
предприятием является SRL «Amon-Trade».

SRL «Amon-Trade» – общество с ограниченной ответственностью. Предприятие относится к 
строительной индустрии, занимается строительством дорожных и мостовых сооружений, а так-
же реализует и производит строительную продукцию.

Свою деятельность SRL «Amon-Trade», начало в конце 2017 года. По состоянию на февраль 
2022 года, SRL «Amon-Trade» занимает лидирующую позицию на рынке строительства автомо-
бильных дорог в Резинском районе. За период с 2019 по 2021 года, компания «Amon-Trade» по-
казывает положительную динамику развития по всем параметрам. 

Для оценки имущественного положения предприятия выполним анализ динамики активов 
(табл. 1).
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Таблица 1 
Анализ динамики активов SRL «Amon–Trade» в 2019–2021 г.г.

Показатели актива 
баланса 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Отклонение, +/– Отклонение, %
2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020

1. Внеоборотные активы
Земельные участки 636036 636036 654536 – +18500 – +2,91
Основные средства 316015 2106732 5761054 +1790717 +3654322 +566,66 +173,46
Итого по разделу 1 952051 2742768 6415590 +1790717 +3672822 +188,09 +133,91

2. Оборотные активы
Запасы, в т.ч: 8001 46566 61599 +38565 +15033 +482,00 +32,28
Cырье, материалы 
и др аналогичные 
ценности

8001 46566 61599 +38565 +15033 +482,00 +32,28

Дебиторская задол-
женность

524068 951756 1037486 +427688 +85730 +81,61 +9,01

Текущие авансы вы-
данные

14634 20781 1451484 +6147 +1430703 +42,00 +6884,67

Денежные средства 164580 927612 1143942 +763032 +216330 +463,62 +23,32
Итого по разделу 2 696649 1925934 2243027 +1229285 +317093 +176,46 +16,46
Баланс 1663334 4689483 10110101 +3026149 +5420618 +181,93 +115,59

Анализ динамики активов в 2020 году в соотношении к 2019 году показал:
1. Стоимость земельных участков не изменилась;
2. Основные средства выросли на 1 790 717 лей или на 566,66%;
3. Запасы и аналогичные ценности выросли на 38 565 лей или 482%;
4. Дебиторская задолженность увеличилась на 427 688 лей или 81,61%;
5. Выданные текущие авансы показали тенденцию к увеличению на 6 147 лей или 42%;
6. Денежные средства выросли на 763 032 лей или 463,62%.
Выполнив анализ динамики активов предприятия в 2020 году по отношению к 2019 году, мы 

можем увидеть, что присутствует тенденция к увеличению всех показателей. Показатели баланса 
за этот период показали прирост на 3 026 149 лей или на 181,93%.

Проанализируем динамику активов в 2021 году по отношению к 2020 году:
1. Отклонение показателей земельных участков увеличилось на 18 500 лей или 2,91%;
2. Показатели основных средств выросли на 3 654 322 лей или 173,46%;
3. Запасы, сырье, материалы и другие увеличились на 15 033 лей или 32,28%;
4. Показатели дебиторской задолженности выросли на 85 730 лей или 9,01%;
5. Текущие авансы выданные выросли на 1 430 703 лей или на 6 884,67%; 
6. Показатели денежных средств увеличились на 216 330 лей или на 23,32%.
Выполнив анализ динамики активов предприятия в 2021 году в сравнении с 2020 годом, 

можем сделать вывод, что за данный период следует тенденция к увеличению всех показателей. 
Показатели баланса за данный период показали увеличение на 5 420 618 лей, что в процентном 
соотношении составляет прирост на 115,59%.

Анализ динамики активов в процентном соотношении за 2021 год в сравнении с 2020 годом 
показал, что тенденция почти всех показателей, кроме выданных текущих авансов, показатели 
которых в 2021 году уменьшились в сравнении с двумя предыдущими отчетными периодами. По 
абсолютной динамике показатели как увеличились, так и уменьшились. Исходя из этого, можем 
сделать вывод, что организация занимает устойчивое финансовое положение.

Также на основании данных бухгалтерского баланса проанализируем динамику пассивов 
предприятия. Результаты анализа оформим в виде таблицы, отражающую динамику пассивов, 
сформулируем соответствующие выводы (табл. 2).
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Таблица 2
Анализ динамики пассивов SRL «Amon-Trade» в 2019-2021 гг.

Показатели пассива 
баланса 2019 2020 2021

Отклонение, +/– Отклонение, %
2020/2019 2021/2020 2020/2019 2021/2020

3. Собственный капитал
Уставный и добавоч-
ный капитал

1000 1000 1000 – – – –

Прочие резервы 1463580 1878095 3481707 +414515 +1603612 +28,32 +85,39
Нераспределенная 
прибыль, непокрытый 
убыток

– 120365 321845 +120365 +201480 – +167,39

Чистая прибыль (убы-
ток) отчетного периода

120365 321845 667036 +201480 +345191 +167,39 +107,25

Итого по 3 разделу 1584945 2321305 4470588 +736360 +2149283 +46,46 +92,59
4. Долгосрочные обязательства

Долгоср. кредиты 
банков

– 984532 4300471 +984532 +3315939 – +336,80

Итого по 4 разделу – 984532 4300471 +984532 +3315939 – +336,80
5. Текущие обязательства

Краткосрочные креди-
ты банков

– 312579 350000 +312579 +37421 – +11,97

Краткосрочные займы 50011 420935 352998 +370924 –67937 +741,68 –16,14
Краткосрочные торго-
вые обязательства

21437 624687 1253042 +603250 +628355 +2814,06 +100,59

Краткосрочные начис-
ленные обязательства

6941 25445 49037 +18504 +23592 +266,59 +92,72

Итого по 5 разделу 78389 1383646 2005077 +1305257 +621431 +1665,10 +44,91
Баланс 1663334 4689483 10110101 +3026149 +5420618 +181,93 +115,59

Исходя из данных таблицы ниже, мы можем сделать следующие выводы:
1. Показатели уставного и добавочного капитала не менялись ни в 2019, ни в 2020, ни в 2021 

годах;
2. Прочие резервы в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 1 603 612 лей или 

на 85,39%; а в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличись на 414 515 лей или 28,32%;
3. Не распределенная прибыль выросла в 2021 году по отношению к 2020 году на 201 480 

лей или на 167,39%, прирост в 2020 году по отношению к 2019 году составил 120 365 лей и 
данные за 2019 год отсутствовали,следовательно в процентном соотношении рассчитать данное 
отклонение невозможно;

4. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода в 2021 году в сравнении с 2020 годом вырос 
на 345 191 лей, что в процентном выражении составляет 107,25%, а в 2020 году по сравнению с 
2019 годом показатели выросли на 201 480 лей или на 167,39%;

5. Показатели долгосрочных кредитов банков выросли в 2021 году по сравнению с 2020 
годом на 3 315 939 лей или на 336,80%, прирост в 2020 году по отношению к 2019 году составил 
984 532 лей, показатели за 2019 год отсутствовали и в процентном соотношении рассчитать дан-
ное отклонение невозможно;

6. Краткосрочные кредиты банков в 2021 году по отношению с 2020 годом увеличились на 37 
421 лей или на 11,97%, в 2020 году по сравнению с 2019 годом краткосрочные кредиты банков уве-
личились на 312 579 лей, в процентном соотношении рассчитать данный показатель мы не можем;

7. Краткосрочные займы в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшились на 67 937 лей 
или на 16,14%, а в 2020 году по сравнению с 2019 годом краткосрочные займы выросли на 370 
924 лей, что в процентном соотношении составляет прирост на 741,68%;

8. Краткосрочные торговые обязательства в 2021 году выросли по сравнению с 2020 годом 
на 628 355 лей или на 100,59%, в 2020 году по сравнению с 2019 прирост данного показателя со-
ставил 603 250 лей или 2 814,06%;
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9. Краткосрочные начисленные обязательства в 2021 году по отношению к 2020 году увели-
чились на 23 592 лей или на 92,72%, а в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились на 18 
504 лей или на 266,59%.

Из таблицы выше можем видеть что показатели баланса в 2021 году по сравнению с 2020 
годом увеличились на 5 420 618 лей или на 115,59%, в 2020 году по сравнению с 2019 годом по-
казатели баланса составили прирост на 3 026 149 лей или на 181,93%.

Исходя из анализа данных показателей можем сделать вывод, что предприятие имеет тенден-
цию к улучшению финансового состояния.

Анализ имущественного состояния объекта исследования SRL «Amon–Trade» показал, что 
имущественное состояние, начиная с 2019 года, постепенно увеличивалось, это обусловлено тем, 
что используемое оборудование и прочее имущество, на протяжении всех 3–х лет, обновлялось, 
дополнялось, хотя одновременно и тратило свой рабочий ресурс. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Система управления человеческими ресурсами является важным элементом в обеспечении 
организации персоналом, от личностных и деловых характеристик трудовых ресурсов зависит 
конкурентоспособность фирмы на рынке. Маркетинг персонала обеспечивает потребности 
компании в планировании действий в данном направлении. 

Ключевые слова: маркетинг персонала, управление персоналом, управление человеческими 
ресурсами, трудовые ресурсы, внешний и внутренний маркетинг персонала, человеческие ресур-
сы, конкурентоспособность.  

Неэффективность традиционных подходов системы управления персоналом в выработке 
стратегии и тактики управления человеческими ресурсами обозначила необходимость поиска 
нового прогрессивного инструмента повышения эффективности бизнеса за счет оптимизации 
использования потенциала человеческих ресурсов. На сегодняшний день лишь немногие россий-
ские организации включают персонал-маркетинг в состав задач, которые решаются службами по 
работе с персоналом. Между тем необходимость применения маркетинговой концепции в систе-
ме управления человеческими ресурсами весьма значительна, в связи с чем стоит задача опреде-
лить ключевые позиции персонал-маркетинга и принципы его внедрения в организации [1]. По 
нашему мнению, маркетинг персонала представляет собой вид управленческой деятельности по 
реализации целей организации и персонала посредством тщательного и всестороннего анализа 
рынка труда, кандидатов на вакантную должность, предпочтений и потребностей не только ра-
ботодателей, но и трудовых ресурсов, уровня заработной платы, а также планирование и прогноз 
ассортимента востребованных профессий, разработку и реализацию мероприятий по удовлетво-
рению спроса на рабочую силу с помощью использования маркетинговых инструментов. 

Маркетинг персонала означает содержательное расширение функции производственного маркетинга 
в области управления человеческими ресурсами [2]. Он включает следующие понятийные элементы: 
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– маркетинг как основной принцип управления, ориентированного на рынок; – маркетинг 
как метод систематизированного поиска решения;

 – маркетинг как средство достижения конкурентных преимуществ.
Маркетинг персонала преследует цель оптимального использования трудовых ресурсов ком-

пании посредством создания наиболее благоприятных условий труда, системы мотивации, ком-
муникаций, которые, в свою очередь, способствуют наибольшей «отдаче» трудовых ресурсов 
в процессе выполнения своих должностных обязанностей; формированию, развитию в каждом 
члене коллектива приверженности и лояльности к своей организации и стремления к достиже-
нию бизнес-целей компании.

Маркетинговый подход в области управления человеческими ресурсами базируется на сле-
дующих принципах: 

– рынок трудовых ресурсов рассматривается как механизм, целью которого является приве-
сти к общему знаменателю экономические интересы работодателя и работника; 

– продавцы рабочих мест и их покупатели свободны в выборе друг друга;
 – каждая организация и работник по-своему уникален, а значит, отличается от других, это 

важно; 
– не только работодатель, но и работник имеет определенные цели, а посему эти цели долж-

ны быть согласованы и взаимоуважаемы. 
Основные задачи маркетинга персонала в организации: 
– формирование привлекательного образа как работодателя в глазах потенциальных и уже 

работающих в компании сотрудников; 
– своевременное обеспечение организации квалифицированным персоналом с соответству-

ющими требованиям компании уровнем подготовки и количественными и качественными пара-
метрами; 

– исследование рынка труда с помощью маркетинговых инструментов. Маркетинг персонала 
ориентирует руководство компании относиться к сотрудникам как к внутренним клиентам, а к 
кандидатам на вакантные места – как к потенциальному клиенту. Заинтересованность работода-
теля в своих сотрудниках побуждает человека мобилизовать всю свою энергию и инициативы на 
достижение поставленных компанией целей. В зависимости от направления реализации марке-
тинговой концепции выделяют внутренний и внешний маркетинг персонала. Суть внешнего мар-
кетинга персонала заключается в планировании и реализации компанией комплекса мероприятий 
по формированию привлекательного образа на рынке труда среди потенциальных сотрудников, т. 
е. фирма, активно позиционируя себя на внешнем рынке труда, формирует благоприятное пред-
ставление о себе как о работодателе с учетом перспектив организационного развития.

Основными элементами внешнего маркетинга персонала являются: 
 – определение качественной и количественной потребности в персонале на перспективу;   
 – разработка требований к кандидатам, которая осуществляется на основе штатного распи-

сания, текущего и перспективного анализа требований к должностям и рабочим местам; 
 – планирование затрат (внешних и внутренних, текущих и единовременных) на привлечение 

и наем новых сотрудников;  
– определение источников и способов привлечения кандидатов на организационные вакансии; 
 – внешняя демонстрация привлекательности организации как места работы и передача соот-

ветствующей информации до целевых групп потенциальных работников;
 – формирование плана мероприятий по вхождению нового персонала в организацию в за-

висимости от спроса и целевой группы.
Внутренний маркетинг персонала ориентирован на уже занятых в производственном процес-

се сотрудников и служит неким мотиватором, инструментом повышения эффективности их труда 
за счет оптимизации материального и нематериального (морального) стимулирования персонала, 
а также создание благоприятных условий для работы сотрудников в единой сплоченной команде 
с целью повышения качественных характеристик их работы и обеспечения наиболее полного 
удовлетворения их запросов. Таким образом, задача внутреннего маркетинга персонала заключа-
ется в создании внутри организации такой среды, которая была бы максимально ориентирована 
на клиента, т. е. работника.  

Рассмотрим основные факторы внутреннего маркетинга персонала организации, которые об-
уславливают привлекательность работы в такой компании для сотрудника: 
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– во-первых, социально-психологический климат в коллективе; 
 – во-вторых, система мотивации и стимулирования персонала; 
 – в-третьих, возможность профессионального развития и роста. 
В HR-маркетинге выделяют два основных направления деятельности:
 – пассивное, т. е. в рамках данного направления маркетинг персонала решает вопросы по 

выявлению и покрытию возникающих потребностей компании в трудовых ресурсах; 
– активное, т. е. деятельность персонал-маркетинга направлена на решение задач в области 

стратегической кадровой политики компании.
Таким образом, использование в своей деятельности приемов маркетинга персонала даст 

компании конкурентные преимущества, что в современных условиях ведения бизнеса влияет на 
выживаемость фирмы. Результативность системы управления человеческими ресурсами зависит 
не только от эффективного функционирования маркетинга персонала, а от всех ее элементов. 

Маркетинговая составляющая в работе с персоналом была рассмотрена на примере на при-
мере ГУ «Рыбницкая центральная районная больница».

ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» - это многопрофильное учреждение, насчиты-
вающее 525 коек, круглосуточно оказывающее специализированную медицинскую помощь по 19 спе-
циальностям. Основной задачей ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» является оказание 
высококвалифицированной специализированной медицинской помощи населению города и района.

 В таблице 1 даны данные по персоналу за период 2020-2022гг. 
Таблица 1

Персонал ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» (2020-2022гг.)
Год Укомплектованность Коэффициент  совместительства

2020г. 2021г. 2022г. 2020г. 2021г. 2022г.
Врачи,  всего 84,9 76,8 76,2 1,1 1,1 1,1
в т.ч. руков. 80 80 80 1 1 1

терапевты 81,9 75 75 1,3 1,3 1,3
пульмонологи 100 66,6 - 1 1 1
кардиологи 100 100 100 1 1 1
гастрологи 100 100 100 1 1 1
эндокринологи 100 100 100 Вн. совместительство
инфекционисты 100 100 100 1 2 2
физиотерапевты 100 100 100 1 1 1
по функц. диагност. 100 66,6 - 1 1 1
хирурги 64,2 81,25 - 1,1 1,6 1,6
травматологи 100 100 100 1,6 1,6 1,6
урологи 100 100 100 1,2 1 1
эндоскописты 100 75 75 Вн. совместительство
онкологи 100 100 100 1 1 1
рентгенологи 90 61,1 61,1 2,2 2,7 2,7
гинекологи - - - - - -
педиатры - - - - - -
офтальмологи 90 100 - 0,7 0,7 -
ЛОР 100 100 100 0,5 0,6 0,6
фтизиатры 87,5 68,75 - 1,7 1,3 1,3
невропатологи 100 85 90 0,8 0,8 0,9
психиатры 88,8 85,7 85,7 1 0,7 0,7
наркологи 80 80 80 1 1 1
дерматовенерологи 100 100 100 1,2 1,1 1,1
лаборанты 100 100 - 1 1 1
УЗИ 100 75 - 0,7 0,7 0,7
с не мед. обр. 100 100 100 0,7 0,6 0,6
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средний персонал 97 96,2 96 1,09 1,06 1,06
провизоры - 100 100 - 1 1
фармацевты 100 100 100 1 1 1
младший персонал 98,5 96,03 96,3 0,9 0,9 0,9
ВСЕГО должностей 86,6 89,22 76,2 1,0 1,09 1,09

Персонал ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» укомплектован на 76,2%. Ощу-
щается острая нехватка квалифицированных кадров. Наиболее востребованы такие врачи, как: 
пульмонологи, эндоскописты, рентгенологи, гинекологи, педиатры, врачи хирурги, офтальмоло-
ги, фтизиатры, наркологи, психиатры. 

В таблице 2 даны данные по обеспеченности медицинским персоналом за период 2021-2022г. 
Таблица2

Обеспеченность ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» медицинским персоналом в 
2021-2022гг.

Год Обеспеченность:  на 10 тыс. населения
2020г. 2021г. 2022г.

Врачами 11,3 11,4 11,0
Средними
медработниками 24,0 24,5 24,3

Обеспеченность медицинским персоналом значительно снизилась, что связано с нехваткой ка-
дров. Это касается как врачей, так и среднего медицинского персонала, что обусловлено низким уров-
нем заработной платы, отсутствием возможности повышения квалификации, недоукомплектованно-
стью и устареванием медицинского оборудования, снижением престижности труда медработника.

В таблице 3 представлены данные по количеству молодых специалистов, пришедших на ра-
боту в ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» за период 2020-2022гг. 

Таблица 3
Количество молодых специалистов, пришедших на работу (2020-2022гг.)                

Год 2020г. 2021г. 2022г.
врачи 2 1 2
средний медперсонал 1 1 3

По данным ПГУ им. Т.Г. Шевченко, медицинский факультет выпустил в 2020 году 20 моло-
дых специалистов, в 2021 году 32 молодых специалиста, в 2022 году 39 молодых специалистов. 
За время обучения с 2020-2022 года «Бендерский медицинский колледж» выпустил более 50 ме-
дицинских сестёр. 

В ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» пришло на работу 2 врача, из среднего 
медицинского персонала - 3 человека. Серьезные кадровые проблемы снижают эффективность 
преобразований, происходящих в здравоохранении. Система здравоохранения требует карди-
нальных перемен, направленных на подготовку медицинского персонала и его сохранение, обе-
спечение технической оснащенности труда медицинского персонала. 

Кадровое обеспечение системы здравоохранения характеризуется: 
-низким уровнем обеспеченности врачебным и средним медицинским персоналом; 
-высокими показателями оттока специалистов из учреждений здравоохранения; 
-диспропорциями в соотношении врачей общего профиля и узких специалистов.
Сложившаяся ситуация способствует снижению уровня доступности и качества медицин-

ских услуг и обуславливает необходимость разработки новых подходов и методов к управлению 
кадрами в системе здравоохранения.
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В данной статье акцент сделан на важности влияния семейного и школьного экологиче-
ского образования на формирование экологической культуры у подрастающего поколения. От-
мечается, что научные знания и школьные учебные программы способствуют более глубокому 
пониманию природных процессов и взаимосвязей в природной среде. Особое внимание уделяется 
значению семейного экологического воспитания, где родители передают свои ценности и отно-
шение к окружающей среде своим детям. Все эти факторы способствуют развитию экологиче-
ской культуры и формированию ответственного отношения к природе среди молодежи. 

Ключевые слова: Экологическое воспитание, экологическая культура, экологическая гра-
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Сегодня, в эру быстрого развития технологий и растущих экологических вызовов, экологи-
ческое воспитание становится ключевым инструментом формирования ответственного и осоз-
нанного отношения к природе у подрастающего поколения. Экологическая культура становится 
неотъемлемой частью воспитания, важной не только для будущего каждого ученика, но и для 
будущего нашей планеты.

Цель экологического воспитания заключается в развитии ответственного отношения к окру-
жающей среде, которое строится на основе нового мышления. Это предполагает соблюдение мо-
ральных и юридических принципов общения, а также управление природопользованием и про-
паганду идей защиты своей территории, сохранения и возобновления природных ресурсов [1, 
с.34]. Для того чтобы эти принципы стали нормой поведения для каждого человека, необходимо с 
детства в семье и в школе целенаправленно воспитывать чувство ответственности за сохранение 
природы, развивать активную жизненную позицию в отношении проблемы сохранения окружа-
ющей природной среды. 

С каждым днем экологические проблемы, такие как изменение климата, потеря биоразноо-
бразия и загрязнение окружающей среды, становятся всё острее. В этом контексте экологическая 
культура, основанная на знании, уважении и заботе о природе, играет важную роль в формиро-
вании ответственного отношения к окружающей среде. Для того чтобы внедрить эту культуру 
в повседневную жизнь, необходимо уделять внимание двум ключевым аспектам: семейному и 
школьному экологическому воспитанию [4, с.6].

Семья – это первое и, безусловно, наиболее значимое место, где формируются ценности и 
отношение к окружающей среде. Семейное экологическое воспитание начинается с ранних лет и 
оказывает сильное влияние на формирование экологической культуры у детей. 

Родители могут играть важную роль, демонстрируя свой интерес к природе и научая своих 
детей бережному отношению к ней. Они могут своим примером показывать как вести экологи-
чески ответственный образ жизни. Это включает в себя экономное использование ресурсов, уход 
за растениями и животными, и активное участие в экологических инициативах в своем городе. 

Родители также могут организовывать экологические мероприятия в семье, такие как походы 
на природу, соревнования по сбору мусора и участие в экологических проектах. Данные действия не 
только позволяют детям понимать важность окружающей среды, но и укрепляют семейные связи. 

Экологическое воспитание в семье охватывает следующие области:
1. Формирование навыков у членов семьи в понимании связи между повседневным поведе-

нием человека и состоянием окружающей среды, качеством жизни семьи, включая здоровье и 
благополучие каждого члена семьи и других людей.
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2. Обучение детей бережному использованию воды, электроэнергии  продуктов питания.
3. Формирование среди членов семьи культуры потребления и осознания необходимости 

вторичной переработки бытовых отходов.
4. Обучение детей навыкам ухода за собственным жильем, домашними и сельскохозяйствен-

ными животными, а также комнатными растениями.
5. Организация просветительской деятельности среди детей и их родителей в различных 

кружках и неформальных объединениях при учреждениях[2, с.56].
Родительское влияние на формирование экологической культуры у детей является неотъем-

лемой частью общего процесса воспитания и создания будущего экологически осознанного по-
коления. 

Познание природы начинается с усвоения в школе фундаментальных научных знаний о жи-
вых организмах, экосистемах, химических и физических процессах, происходящих в окружаю-
щей среде. Эти знания являются основой для более глубокого понимания того, как функциониру-
ет природа и как человечество взаимодействует с ней. Ученики понимают сложность экосистем 
и то, какие усилия прилагают природные процессы для поддержания баланса, они начинают це-
нить уникальность и красоту окружающего мира.

Знания о важности сохранения природы также передают ученикам чувство ответственности 
за будущее планеты. Экологическая культура учит заботиться о природе как о сокровище, кото-
рое передается от одного поколения к другому. Это формирует осознанное отношение к природе 
и поддержание экологически ответственного образа жизни.

Школьные программы включают в себя информацию об экологических угрозах: изменение 
климата, потеря биоразнообразия, загрязнение водных и воздушных ресурсов. Эти знания позво-
ляют ученикам понимать, какие проблемы стоят перед нашей планетой и какие действия могут 
помочь смягчить их последствия.

Познание природы и ее процессов становится мостом к принятию более осознанных реше-
ний в повседневной жизни. Ученики, осознавая, как их действия могут влиять на окружающую 
среду, начинают делать более экологически ответственный выбор в потреблении, энергопотре-
блении и использовании природных ресурсов.

Внутри школы создаются условия для обучения и практического опыта, способствующие 
активному участию учащихся в решении экологических проблем. Школьные экологические про-
екты, занятия и мероприятия способствуют развитию навыков и осознанности.

Школьные программы, насыщенные знаниями о биологии, экологии и других науках, игра-
ют ключевую роль в подготовке учащихся к пониманию взаимосвязей в природе и ее уязвимо-
сти. Экологическое воспитание в школах предоставляет учащимся информацию о разнообразии 
живых организмов, их ролях в экосистемах и важности сохранения биоразнообразия. Ученики 
учатся анализировать воздействие человека на окружающую среду и принимать осознанные эко-
логические решения.

Школьные экологические проекты и занятия стимулируют участие учеников в реальных 
экологических проблемах через школьные клубы и инициативы. Ученики учатся сотрудничать, 
разрабатывать экологические инициативы и решать реальные экологические проблемы в своем 
регионе. Это не только углубляет их знания, но и обучает их практическим навыкам для участия 
в решении глобальных экологических проблем [3, с.98].

Первостепенной задачей учителей является формирование учащихся глубокого понимания 
окружающей среды и ее проблем. Экологически образованные учителя способны рассказывать 
об экосистемах, циклах воды и веществ, а также о воздействии человека на природу, создавая 
учебные программы, которые вызывают интерес и понимание. Кроме того, учителя, сами являясь 
примером бережного отношения к окружающей среде, могут вдохновить учеников на активное 
участие в экологических инициативах.

Специальные курсы и семинары для учителей в области экологии становятся ключевым ин-
струментом в повышении их компетентности. Эти образовательные мероприятия позволяют учи-
телям ознакомиться с последними научными исследованиями и передовыми методиками препо-
давания. Также они дают учителям возможность обмениваться опытом и лучшими практиками, 
что способствует постоянному улучшению качества образования.

Особое внимание следует уделить влиянию учителей начальных классов, так как именно на 
этом этапе закладываются основы экологической грамотности у детей. Учителя начальных клас-
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сов, обладая навыками и знаниями в области экологии, могут сделать процесс обучения увле-
кательным и познавательным. Они могут использовать интерактивные методы, организовывать 
экскурсии и практические занятия на свежем воздухе, что способствует формированию у детей 
глубокого интереса к природе. Кроме того, образование учителей в области экологии способ-
ствует созданию более широкой экологической культуры в школе. Учителя могут стать органи-
заторами школьных проектов и клубов, посвященных экологии, и вовлечь учеников в практиче-
скую деятельность, направленную на сохранение окружающей среды. Современные технологии 
предоставляют широкие возможности для экологического воспитания. Виртуальные экскурсии, 
интерактивные обучающие приложения и онлайн-ресурсы позволяют учащимся и учителям ис-
следовать и изучать природу в новых форматах.

Экологическое воспитание - это неотъемлемая часть подготовки молодого поколения к слож-
ностям современного мира. Оно способствует формированию экологической культуры, призыва-
ет к бережному отношению к природе и позволяет молодым людям стать активными участниками 
решения экологических проблем. формирование экологической культуры среди подрастающего 
поколения зависит от вышеперечисленных ключевых факторов. Познание природы через об-
разовательные программы способствует пониманию важности биоразнообразия и уязвимости 
природы [5, с.67]. Семейное экологическое воспитание, поддерживаемое родителями, играет ре-
шающую роль в формировании ценностей и ответственного отношения к окружающей среде. 
Школьное экологическое воспитание в свою очередь образование создает условия для учащихся 
активно участвовать в решении экологических проблем, развивая их навыки и осознанность.  Все 
эти факторы взаимодействуют и способствуют формированию экологической культуры, которая 
не только поднимает уровень знаний, но и стимулирует ответственное отношение к природе и 
принятие устойчивых образов жизни. Она формирует экологически грамотных и ответственных 
граждан, способных бережно относиться к природе и внедрять экологически устойчивые практи-
ки в своей повседневной жизни.  Важно продолжать развивать и поддерживать усилия в области 
экологического воспитания, чтобы создать более заботливое и экологически осознанное обще-
ство.
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В статье анализируется минимизация рисков и причины их возникновения в сельскохозяй-
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Выращивание урожая и формирование урожайности – это сложный и длительный процесс, 
протекающий под влиянием природных и экономических факторов. 

Природные – состояние и качество почв, метеорологические и климатические условия про-
израстания культур. 

Экономические условия создаются хозяйствующими субъектами в процессе их производ-
ственной деятельности [5].

Экономические условия в наиболее общем виде характеризуются уровнем развития произ-
водственных сил общества, что позволяет в какой-то степени компенсировать низкое качество 
почв и неблагоприятные метеорологические условия и достигать высокой урожайности.

Основной целью любой сельскохозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
растений, является получение хорошего урожая [3]. Высокая урожайность зависит от множества 
факторов: свойств почвы, оптимального выбора сортов растений, ухода за посевами, правильно-
го применения технологий при возделывании культур и др. 

Для того чтобы обеспечить сельскохозяйственному предприятию успешное функционирова-
ние, необходимо провести следующий комплекс мероприятий.

1. Повышение плодородия почвы.
Повысить плодородие почвы можно несколькими путями.
– применение передовых технологий и современной сельскохозяйственной техники в систе-

ме обработки почв. Различные приемы позволят сохранить верхний слой почвы плодородным на 
более продолжительное время.

– проведение противоэрозионных мероприятий по борьбе с разрушением верхних слоев почвы.
–  внесение удобрений. 
Для достижения наибольшего эффекта важно правильно сочетать применение органических 

и минеральных удобрений. 
Почвенные ресурсы Приднестровья богаты содержанием гумуса, вещества сложной хими-

ческой природы, которое образуется в результате биохимических превращений растительных 
и животных остатков под влиянием микроорганизмов. Поэтому для увеличения урожайности 
сельскохозяйственных культур необходимо применять больше минеральных удобрений, так как 
в настоящее время их применение находится ниже нормы [4].

2. Соблюдение сроков посева культур.
Результатом выбора оптимальных сроков посева станет формирование выносливых и конкурен-

тоспособных по отношению к вредителям культур, а также снижение вероятности развития болезней 
растений и высокая урожайность [1]. Для определения оптимального времени посева необходимо:

–  знать общую продолжительность вегетации растения и ее соответствие климатической зоне;
–  соблюдать требования возделываемых культур к температуре почвы и потреблению влаги;
–  учитывать засоренность посевов.
3. Использование семян высокого качества, наиболее урожайных сортов и гибридов.
Правильно выбранный сорт и высокое качество семян способствуют увеличению урожаев до 

20 – 25 % и более. Поэтому ценности сорта следует придавать первостепенное значение. 
4. Правильный уход.
Важным фактором повышения урожайности являются предпосевная обработка почвы, боро-

нование, вспашка, своевременное проведение посевной, защита растений от болезней, вредите-
лей и сорняков, регулярные работы по улучшению плодородия почв. 

Для получения полного эффекта от проведения тех или иных приемов обработки почвы сле-
дует выполнять их в необходимые сроки и высококачественно. Прежде всего, имеет значение 
физическая спелость почвы. Это такое состояние почвы, когда она не мажется об орудия обра-
ботки и не рассыпается, не образует глыб, а хорошо распадается на мелкие структурные комочки. 
Спелость почвы в первую очередь зависит от ее влажности.

5. Соблюдение севооборота.
6. Рациональное использование выращенной продукции.
7. Прогнозирование влияния погодных факторов.
Зная особенности климатической зоны и время наступления «критических фаз» периода 

вегетации, можно принять необходимые меры по защите растений. К примеру, ряд сельскохо-
зяйственных культур требует перезимовки, поэтому их высеивают осенью [2]. К ним относятся 
озимые сорта пшеницы, ржи, ячменя и т. д.
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8. Качество сельскохозяйственной техники.
Технологическое и техническое переоснащение сельскохозяйственных предприятий должно 

реализовываться за счет собственных средств: амортизационных отчислений, прибыли, средств 
инвесторов. Но у большинства предприятий их недостаточно, поэтому необходима государствен-
ная поддержка из республиканского и местного бюджетов. Финансовая поддержка развития тех-
нической базы из республиканского бюджета должна осуществляться путем выделения средств 
на лизинг техники, субсидирование процентной ставки коммерческих банков, разработки новых 
технологий и техники и стимулирование их внедрения, совершенствования таможенной и нало-
говой политики.

9. Сокращение потерь при уборке урожая.
10. Использование мелиорации.
Мелиорация – это коренное улучшение земель. Она повышает плодородие почвы, улучшает 

ее водный и тепловой режим, регулирует микроклимат в приземном слое воздуха, создает благо-
приятные условия для роста, развития растений и получения устойчивых и высоких урожаев, а 
также для производительного использования машин.

В Приднестровье отсутствуют производство сельскохозяйственной техники и ее сервисное 
обслуживание. Все необходимое для обеспечения сельскохозяйственного производства – техни-
ка, материалы и агрегаты, горюче – смазочные материалы (ГСМ), семенной материал, удобрения 
и средства защиты – завозится из-за рубежа, что ставит производителя в зависимость от внешне-
экономических и политических обстоятельств. Импортирование необходимых комплектующих 
требует не только финансовых, но и временных затрат, а порой связано и с невозможностью 
закупки их по объективным причинам. И в этой ситуации в настоящее время сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям выставляются условия по оплате таможенных пошлин, от которых в 
соответствии с действующим 

Повышение тарифов на услуги водоснабжения на цели орошения нивелирует преимущества, 
предоставляемые государственной целевой программой по мелиорации. В условиях, когда прак-
тически каждый год в нашем регионе является засушливым, а услуги мелиорации востребованы, 
рост тарифов на воду ведет к росту себестоимости сельскохозяйственной продукции, ее удорожа-
нию и, как следствие, неконкурентоспособности.
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Рассмотрены стратегии инновационного процесса, который как правило стимулирует и 
способствует совершенствованию современного финансового рынка. рассмотрена и проанали-
зирована двойственность возможных результатов инновационных изменений, возникающих в 



131

связи с развитием современного общества, появлением новых технологий и процессов и оказыва-
ющих непосредственное влияние на банковскую сферу.

Ключевые слова: инновации, банковские услуги, инвестиции, финтех-стартапы, банки, ри-
ски, технологии.

Коммерческие банки – один из основных субъектов инновационной деятельности. В данном 
случае, речь идет об инновациях, которые в рамках банковского сектора. Такая инновация – это 
своего рода взаимосвязь бизнес-моделей, организационных, функциональных и операционных 
инноваций, абсолютно новых по способу создания и внедрения продуктов и услуг. 

На данном этапе необходимо определиться с видами инноваций банковского сектора. К 
таковым относятся инфотехнологические (прежде всего, банковские карты, интернет-банкинг, 
мобильный банкинг), продуктовые (ипотека, экспресс-кредитование, лизинг) и управленческие 
(мониторинг и контроллинг). Такие преобразования серьезно влияют на развитие коммерческих 
банков, в особенности, в условиях существующей конкурентной борьбы и возможных кризисных 
ситуаций на рынке.

 На данном этапе развития банковского бизнеса очевидно, что «разгоняют» банковскую деятель-
ность в области инноваций именно международный финансовый кризис, интеграция мировых финан-
совых рынков, а также конкуренция, возникающая между банковскими и внебанковскими секторами. 

Таким образом, создание и внедрение тех или иных инноваций является для банков едва ли 
не единичной возможностью оптимизации и стимулирования своих преимуществ. Банковские 
инновации определяют вектор развития банковского сектора в среднесрочной перспективе.

 В современных условиях банками реализуются следующие основные виды инноваций: 
• объединение новейших сервисов для снижения всевозможных затрат, возникающих при 

смене одного сервиса на другой; 
• перспективное объединение офлайн- и онлайн-ресурсов с целью сохранения всех досто-

инств одного и другого вида предоставленной банками услуги;
• постоянное обслуживание 24/7;
• способ платежа/оплаты, который демонстрирует уровень репутации банка на рынке пре-

доставления банковских инновационных услуг (например, бесконтактный браслет или биоме-
трический трекер);

• нацеленность коммерческих банков на малый и средний бизнес, приносящий в настоя-
щее время наибольший показатель прибыли.

На современном этапе развития банковских инноваций именно финансовые технологии за-
нимают едва ли не самую крупную нишу, при этом рынок отличается быстрым развитием этих 
технологий. Так, по различным данным, ежегодно число потребителей этих технологий в мире 
увеличивается на 15–20 %. 

 Ключевым ресурсом, направленным на предоставление финансовых вложений в развитие 
финтех-проектов, является венчурный капитал, доля которого по различным оценкам порядка 
70% от общего объема финансирования. За 2019 год частными инвесторами и спонсорами при-
влечено в развитие финтех-стартапов рекордных 100 млрд долларов. 

Мировая ситуация такова, что финтех-отрасль пока наиболее развита в США и Великобри-
тании, при этом азиатский континент намерен создать собственный уникальный финтех-сектор 
экономики. Отмечается, что РФ старается не отстать от мировых лидеров. 

Сегодня финансовые компании активно начинают вкладывать денежные средства в развитие 
современных технологий с целью догнать по этому показателю инновационные организации, 
при этом сегодня и другие сферы характеризуются постепенным проникновением в них финан-
совых технологий. В качестве основных конкурентов выступают различные крупные корпорации 
в сегменте интернет-, телекоммуникационных технологий.

Современная ситуация на финансовом рынке такова, что банки вынуждены пересматривать 
собственные бизнес-модели в силу повышения конкуренции финтех-проектов. Как показывает 
практика, возникают новые риски, повышается опасность уже существующих, к тому же это до-
статочно сложно и затратно.

Так, уже стало очевидным, что создание инноваций находится в тесной связи с возможным воз-
никновением рисков, самые значимые из которых снижение доходности, слабая защита клиентов 
и конкретных данных, а также несбалансированность процессов и периода развития инноваций. 



132

В современном мире высоких технологий уделяется особое внимание развитию искусствен-
ного интеллекта, что очень сильно влияет на развитие социального риска. Суть такова, что при-
менение такой технологии резко снижает участие человека в финансовом секторе (сокращаются 
рабочие места). 

Внедрение современных технологий и бизнес-процессов на данном этапе развития финан-
совой сферы позволяет банкам продуктивно осуществлять свою деятельность по двум направле-
ниям. Либо банки будут вынуждены приобретать уже существующие финтех-стартапы, или же 
финансировать стартапы самостоятельно. К такому решению однозначно готов не каждый банк, 
это достаточно сложная система, которая по силам разве что наиболее крупным банкам, состав-
ляющим ключевое звено банковской системы государства. 

Внедряемые нововведения и скорость предоставления их потребителям за последнее время 
увеличились в несколько раз, ведь современные люди стали более мобильно пользоваться со-
циальными сетями и применять их в повседневной жизни. В этой связи наблюдается высокий 
уровень информированности клиентов, увеличиваются потребности, повышаются требования к 
работе банковских учреждений. Это стимулирует банки к повышению качества обслуживания 
клиентов, к увеличению ассортимента банковских продуктов и услуг и в целом заставляет банки 
разумно отвечать на запросы потребителя. 

Таким образом, для перспективности применения и внедрения банковских инноваций очень 
важно:

-создавать и применять уникальные банковские продукты и услуги в рамках развития совре-
менных информационных технологий; 

-предоставлять полную информацию о новых продуктах и услугах до конечного потребителя 
с целью увеличения клиентского спроса на банковские инновации; 

-применять виртуальные телекоммуникационные финансовые технологии;
-повышать уровень защищенности информации и каналов ее передачи; 
-внедрять банковские продукты и услуги путем использования сети Интернет или особой 

социальной медиасети; 
-теми или иными способами повышать уровень квалифицированности работников банка в 

области развития инновационной деятельности; 
-взаимодействовать с конкретными компаниями, которые способны применить новые техно-

логии и, если нужно, предоставить банковским учреждениям уникальные перспективные про-
екты (стартапы).

 Такие варианты развития банковских инноваций, на мой взгляд, позволят создать оптималь-
ный механизм осуществления инновационных процессов, позволят увеличить доступность и 
уровень качества применяемых технологий, продуктов и услуг и, что главное, увеличить уровень 
конкуренции отечественных банковских инноваций в сравнении с зарубежными инновационны-
ми технологиями банковского сектора экономики.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Результаты деятельности предприятия наглядно видны, прежде всего, в количестве выпу-
скаемой продукции и в выручке от ее реализации. Вместе с тем, большое значение имеет струк-
тура ассортимента выпускаемой продукции, спрос на нее на рынках сбыта. В связи с этим, 
умелое управление ассортиментом продукции позволит собственнику предприятия укреплять 
его рыночную и финансовую устойчивость.

В предложенной статье данная проблема рассматривается на примере предприятия «Ка-
менский консервный завод», руководством которого проводится значительная работа по поиску 
возможной улучшения его финансового состояния.

Ключевые слова: рыночная экономика, производственная мощность, товарная продукция, 
выручка от реализации, ассортимент выпускаемой продукции, внутренний рынок, экспорт, на-
логовые платежи.

Каменский консервный завод выпускает большую часть плодоовощных консервов и соков в 
Приднестровском регионе. 

Значительная часть производимой предприятием продукции предназначена на внутренний 
рынок – как для поставки в бюджетные организации по линии гос. закупок, так и на прилавки 
магазинов [1]. Кроме того, увеличивается количество потребителей продукции Каменских кон-
сервщиков и за пределами региона. 

Производственная мощность предприятия позволяет производить практически весь пере-
чень плодоовощной и мясной консервации, как в жестяной, так и в стеклянной таре. Современ-
ное производственное оборудование также позволяет выпускать соки, пюре, концентраты, па-
сты (томатную, сливовую и яблочную), компоты и прочее. Годовая производственная мощность 
предприятия по выработке разных видов продукции составляет более восьмидесяти миллионов 
условных банок. Производственная мощность выпуска продукции по товарным группам пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1
Годовая производственная мощность
ЗАО «Каменский консервный завод»

№ п/п Производственные линии Ед. изм Проектная годовая мощ-
ность

1 Зеленого горошка муб 12
2 Кукурузы сахарной муб 10,9
3 Маринадов муб 2
4 Икры кабачковой и рагу муб 1,7
5 Фасоли муб 3
6 Соков томатных муб 5
7 Томатной пасты муб 5
8 Томатного соуса муб 1
9 Пасты, повидло муб 3
10 Варенье муб 0,5
11 Соков ябл. натуральных муб 5
12 Соков фруктовых с мяк. муб 1
13 Соков ябл. концентриров. муб 34
 Итого: муб 84,1



134

ЗАО «Каменский консервный завод» является предприятием, перерабатывающим сельско-
хозяйственное сырье и соответственно производство продукции имеет сезонный процесс. В за-
висимости от различных видов сырья (плодов и овощей) в течение годового цикла производят-
ся различные виды продукции. На объем производства влияют не только внутренние факторы 
(управление, техническое оснащение и т.д.), но также большое значение имеют внешние фак-
торы, например,  уровень урожайности тех или иных видов сельхозсырья. Так, например, сезон 
производства зеленого горошка может длиться с июня по август, а кукурузы сахарной с августа 
по октябрь. В это же время параллельно могут производиться маринады, повидла и джемы. С сен-
тября по декабрь может проводиться переработка яблок (производство соков и полуфабрикатов). 
В зимний период может перерабатываться фасоль, т.к. этот вид сырья может долго храниться до 
производственного процесса, а также возможно производство из полуфабрикатов. Объем произ-
водства в разрезе ассортимента в 2020г. и 2021г. представлен в приложении 1 и 2 соответственно.

Проанализируем динамику основных показателей деятельности  ЗАО «Каменский консерв-
ный завод» за 2020 и 2021г.г. в таблице 2

Таблица 2
Динамика показателей предприятия за 2021г.

№ 
п/п
 

Показатели
 

Ед. изм.
 

2020 г.
 

2021 г.
 

Темп роста 2021г. к 2020г.
+/- %  

1 Объем промышленного произ-
водства продукции (работ, ус-
луг) в текущих ценах 

тыс. руб. 41 571 82 249 40 678 197,9

2 Объем промышленного произ-
водства продукции в натураль-
ном выражении

туб. 10 763 36 314 25 551 337,4

3 Средняя численность работни-
ков списочного состава

чел. 182 198 16 108,8

4 Доход от продаж (выручка), все-
го

тыс. руб. 32 510 45 726 13 216 140,7

5 Сумма налоговых платежей, 
фактически внесенные в бюджет 
и внебюджетные фонды

тыс. руб. 5 159 5 598 439 108,5

За 2021 год предприятие произвело продукции в натуральном выражении в количестве 36 
тыс. 314 туб, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, объем увеличился 
на 25 тыс. 551 туб (тысяч условных банок), что более чем в три раза больше, чем в предыдущем 
году (337,4%).

Объем производства продукции (работ, услуг) в сопоставимых ценах за 2021 год возрос с 41 
млн. 571 тыс. руб. в 2020 г. до 82 млн. 249 тыс. руб. в 2021 г. (197,9%). Данный рост обусловлен 
внедрением нового современного оборудования с более высокой производительностью.

Средняя численность работников списочного состава возросла на 16 человек, что составляет 
8,8%. Таким образом, существенное увеличение объемов производства обеспечено повышением 
технического уровня производственного процесса.

Доходы от продаж (выручка) за анализируемый период увеличились в 1,4 раз и составили 45 
млн. 726 тыс. руб.

  Сумма налоговых платежей, фактически внесенные в бюджет и внебюджетные фонды со-
ставляет 5 млн. 598 тыс. руб. (108,5%).

Таким образом, анализ основных показателей деятельности предприятия показал, что актив-
ная модернизация оборудования позволила значительно увеличить объем производства в 2021г. 
как в натуральном, так и в стоимостном выражении, что напрямую положительно влияет на эф-
фективность хозяйственной деятельности предприятия.

Так как прибыль производственного предприятия определяется как положительная разница 
между полученными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг) и про-
изведенными расходами, направленными на получение этих доходов, то проведем анализ реали-
зации продукции. Для этого необходимо изучить ассортимент, рынки сбыта, проанализировать 
себестоимость и рентабельность продукции.
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Ассортимент выпускаемой продукции достаточно разнообразен. В настоящее время ассор-
тиментная линейка продукции насчитывает более 50 наименований. Основные товарные группы 
это: горошек зелёный консервированный, кукуруза сахарная консервированная, джемы и варенья 
из фруктов в ассортименте, икра из кабачков, огурцы маринованные, томаты маринованные, ка-
бачки маринованные, повидло яблочное, повидло сливовое, соус томатный в ассортименте, то-
матная паста, фасоль натуральная консервированная, сок яблочный, сок томатный, сок яблочный 
концентрированный и другие.

Основными покупателями консервной продукции ЗАО «Каменский консервный завод» на 
внутреннем рынке в Приднестровье являются:

– бюджетные организации: учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты;
– прочие торговые и промышленные организации – различные торговые организации и ин-

дивидуальные предприниматели, приобретающие продукцию для дальнейшей розничной тор-
говли (например, ООО Шериф, ООО Талис, ООО Карида и другие); различные промышленные 
предприятия Приднестровья, приобретающие консервную продукцию для питания работников 
или клиентов (например, Санаторий Днестр, ООО Квинт, Рыбницкий ММЗ и другие); частные 
лица, приобретающие продукцию для личного потребления.

Также продукция консервного завода экспортируется за пределы региона, например, кон-
центрированный яблочный сок продаётся в Германии, России и Польше (покупатели: BPW 
PROJECTS, PREMIUM PRIDUKT COMPANY, KATREX TRADE SP.Z.O.O и другие), а зеле-
ный горошек консервированный и кукуруза сахарная консервированная продаются в Молдове, 
России, Болгарии, Румынии, Белоруссии: LOBI-M SRL, JUSTCOM SRL, NATUR BRAVO SA, 
ALTERNATIVA TRADE SRL, FOOD DISTRIBUTION OOD, HERSONES-AGRO SRL, KLIO 
KOMERS TB LTD и другие.

Проанализируем объем продаж на основании отчета о реализации продукции за 2020г. и от-
чета о реализации продукции за 2021г., которые представлены в разрезе номенклатуры и рынков 
сбыта. Расчет произведен в таблице 3:

Таблица 3
Объем реализации продукции на внутренний рынок и за пределы региона

Рынок сбыта
2020г. 2021г. Темп роста

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %
За пределы Пhиднестровья 14 611 45 15 645 34 1 034 107
Внутренний рынок 17 899 55 30 080 66 12 182 168
Итого 32 510 100 45 726 100 13 216 141

Как видно из расчетов, более трети выручки от продаж приходится на экспорт. В 2020 году 
доля реализации за пределы Приднестровья составляла 45%, а в 2021 году увеличилась на 7% 
или на 1 034 тыс. рублей. Это произошло в том числе и за счет увеличения экспортируемых видов 
продукции: с 4 наименований в 2020 году до 8 наименований в 2021 году. Общая выручка от про-
даж в 2021 году увеличилась на 41% или на 13 216 тыс. рублей.

Графически сравнительный объем продаж на внутренний рынок и за пределы Приднестро-
вья изображен на рисунке 1.

 

Рис. 1. Объем реализации продукции на внутренний рынок и за пределы региона
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Проанализируем данные об объеме реализации в 2021г. по видам продукции. Графически 
представлено на рисунке 3.

 
Рис. 2. Анализ объема реализации в 2021г. по видам продукции

Как видно из рисунка, из широкого ассортимента продукции, производимой на ЗАО «Камен-
ский консервный завод» наибольшим спросом пользуются несколько основных видов, реализу-
емых как на территории Приднестровья, так и за рубежом: «сок яблочный концентрированный 
неосветленный 70%» –  41% от выручки, «зеленый горошек м/б 425, 420г.» – 19% и «кукуруза 
сахарная м/б 425, 425г.» – 9% выручки от реализации в 2021году. Все остальные виды продукции, 
вместе взятые, составляют около трети (31%) выручки от реализации.

Проведенный анализ реализации продукции в разрезе ассортимента и доли доходности в об-
щей выручке свидетельствует о целесообразности увеличения объемов производства сока яблоч-
ного концентрированного, зеленого горошка и кукурузы сахарной. Работа в этом направлении 
собственником уже начата: увеличены площади под выращивание необходимого для производ-
ства сырья; проведено техническое перевооружение производства.
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI DE
VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ PRIN INTERMEDIUL

TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE COMUNICAȚIONALE

Acest articol este dedicat utilizării eficiente a tehnologiilor informaționale - comunicaționale în 
procesul educațional al copiilor de vârstă școlară primară pentru a spori motivația de învățare, a dezvolta 
abilitățile cognitive și creative, a dezvolta competențele- cheie și a dobândi noi cunoștințe și abilități.

Cuvinte-cheie: elevi de vârstă școlară mică, tehnologii informaționale – comunicationale, instruire.

Secolul XXI – epoca societății informative. Asimilarea tehnologiilor informaționale-comunicationale 
prezintă o parte integrată a vieții omului. Astăzi omul, care dispune de priceperile și deprinderile 
elementare de lucru la computator, manifestă un stil deosebit de gândire, are o atitudine deosebită față 
de anumite probleme sau situații, găsește alte căi de rezolvare a lor.

Practica arată că fără noile tehnologii informaționale nu poate exista nici școala primară la etapa 
actuală, nici elevi contemporani. De aceea, în procesul de modernizare a sistemului de învățământ se 
atribuie un rol destul de mare implementării tehnologiilor informaționale-comunicaționale. Aceasta 
contribuie la apariția unui nou tip de instruire – instruirea în care tehnologiile informaționale-
comunicaționale au rolul de organizare și integrare [2, p. 1].

Una dintre principalele sarcini ale instruirii constă în formarea la elevi a priceperilor și deprinderilor 
de utilizare a tehnologiilor informaționale în mod independent în procesul de instruire.

TIC în instruire sunt procesele informaționale și metodele de lucru cu informația, prezentate prin 
intermediul mijloacelor TIC în scopul instruirii.

Sub noțiunea de «tehnologii informaționale-comunicaționale» în școala primară se subînțelege 
schimbarea complexă a «mediului vieții» pentru elev. TIC deschid multe situații inovative care pot fi 
introduse în lecțiile contemporane. Apar noi posibilități de reorientare a procesului instructiv asupra 
dezvoltării gândirii și imaginației ca procese principale necesare pentru instruirea cu succes și posibilități 
pentru organizarea eficientă a activităților cognitive ale elevilor pe parcursul lecțiilor [3, p. 2].
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Implementarea TIC în practică ne permite să discutăm despre posibilitățile pe care le oferă această 
sferă. Prin argumente, folosirea lor rațională, începând cu clasele primare, contribuie la:

• dezvoltarea activităților cognitive;
• îmbunătățirea calității instruirii;
• perfecționarea abilităților de autoinstruire și autodisciplină;
• formarea culturii informaționale-comunicaționale.
Tehnica computerizată permite dezvoltarea resurselor disciplinelor școlare, lucrând mai larg și mai 

productiv. Dar când vorbim despre elevii de vârstă școlară mică, trebuie menționat că TIC servește ca un 
izvor bogat de trezire a curiozității și de sporire a motivației pentru descoperirea noului.

Copilul pășește pragul școlii la vârsta de 6, 5-7 ani. La această vârstă, el dispune de un anumit nivel 
de dezvoltare psihică. Manifestă curiozitate, are o imaginație bogată, abilități de gestionare a memoriei 
și atenției. Aceasta este o parte importantă a pregătirii psihologice pentru școală. Dar există și o altă 
parte, nu mai puțin importantă - dorința de a învăța. Odată cu venirea copilului la școală, se schimbă nu 
doar modul de viață, ci și statutul social. Jocul cedează locul activităților de învățare, activități serioase 
și complexe, care necesită de la copil anumite eforturi volitive. Se întâmplă că interesul pentru instruire 
la unii elevi scade treptat. Psihologii numesc cîteva cauze. Motivele psihologice pot fi una dintre ele. 
Unul dintre ele poate fi metoda de lucru a învățătorului, dacă acesta se limitează la tablă, cretă și manual 
[2, p. 2].

Mijloacele tehnice constituie un mod convenabil și eficient de prezentare a informației cu ajutorul 
programelor computerizate. La elevii de vârsta dată, gândirea intuitivă-abstractă predomina, de aceea 
este important ca în procesul de instruire să fie folosite cât mai multe materiale ilustrative de calitate, 
atrăgând în procesul de percepere a noului nu doar receptorii vizuali sau cei auditivi. Din acest punct 
de vedere, e important să se folosească prezentările, fiind un instrument captivant pentru elevi datorită 
combinației imaginilor, sunetului și a dinamicii, factori care asigură menținerea atenției copiilor pentru 
o anumită perioadă de timp [1, p. 3].

Acționarea simultană asupra principalelor organe de percepere a informației (ochi și urechi) și fiind 
combinată cu perceperea emoțională permite obținerea unui efect mai mare de asimilare a informației 
de către elevi. Se demonstrează că o persoană retine 20% din ceea ce a auzit, 30% din ceea ce a văzut 
și mai mult de 50% din ceea ce a văzut și auzit în același timp. Perfecționarea procesului de asimilare, 
înțelegere, prelucrare și memorizare a informației, având ajutorul imaginilor atractive, servește ca mijloc 
de sporire a activităților cognitive ale elevilor din clasele primare. Toate acestea influențează pozitiv 
sfera emoțională a copiilor de vârstă școlară mică, contribuind la dezvoltarea activităților cognitive, 
stimulând interesul pentru anumite discipline.

Trebuie menționat că, venind la școală, copiii dispun de anumite abilități de lucru la computator, 
astfel încât nu există bariere psihologice în calea utilizării diverselor mijloace tehnice, sunt pregătiți 
pentru a utiliza TIC în asimilarea noilor cunoștințe. Implementarea TIC nu doar ușurează munca 
învățătorului, dar și face procesul instructiv mai captivant și interesant.

Pentru lucru, referitor la predarea temei noi, învățătorul are nevoie doar de un laptop și un proiector 
multimedia sau un televizor conectat la laptop, prin intermediul cărora informația apare pe ecran. 
În clasele primare, TIC pot fi utilizate în orice etapă a lecției. Utilizarea TIC nu necesită schimbări 
esențiale în structura lecției. Totuși, trebuie menționat că motivarea în acest caz este mai evidentă și 
permite realizarea cu ușurință a sarcinilor instructive. Elevii sunt dispuși, emoțiile pozitive influențează 
activitățile copiilor, contribuind la dezvoltarea abilităților cognitive ale elevilor [1, p. 3].

Trebuie menționat că utilizarea mijloacelor tehnice nu trebuie să depășească 15 minute în timpul 
lecțiilor. Prezența mai multor computatoare în sala de clasă sau organizarea anumitor lecții în sala 
de informatică permite învățătorului să utilizeze mijloace tehnice în diferite scopuri, mai ales pentru 
organizarea lucrului independent al elevilor. Un alt mijloc didactic, în afară de computator, nu are un 
potențial mai mare în dezvoltarea independenței elevului.

Utilizarea mijloacelor tehnice contribuie la formarea la elevi a abilităților de lucru cu informația: 
structurarea și sistematizarea ei, evidențierea informației principale. Prin utilizarea tehnologiilor 
computerizate, se dezvoltă eficient abilitățile pentru realizarea operațiilor de analiză și sinteză. Ea 
conduce la o asimilare treptată a algoritmului pentru obținerea rezultatelor, selectarea mijloacelor pentru 
obținerea scopurilor și dezvoltarea capacității de reflexie intelectuală.

Utilizarea TIC în cadrul procesului instructiv-educativ contribuie la rezolvarea nu doar a sarcinilor 
pedagogice, ci și a celor psihologice, cum ar fi reducerea nivelului de anxietate, creșterea autonomiei 
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elevului, obținerea motivației pozitive pentru învățare și manifestarea la nivel înalt a confortului 
psihologic al elevilor.

În concluzie, utilizarea TIC în procesul instructiv al elevilor de vârstă școlară mică contribuie la 
sporirea eficienței motivației, dezvoltarea abilităților cognitive și creative ale elevilor, crearea unui 
fundal emoțional confortabil pentru ei. TIC permit îmbunătățirea calității cunoștințelor, formarea cu 
succes a abilităților de lucru cu informația, precum și dezvoltarea competențelor de lucru independent 
cu informația necesară [2, p. 2].

Anume TIC sunt cele mai eficiente și multifuncționale, combinând în ele resurse educaționale 
considerabile, asigurând formarea și dezvoltarea competențelor, care servesc ca fundație pentru 
asimilarea noilor cunoștințe, a abilităților și deprinderilor.

Implementarea TIC în procesul instructiv-educativ – cerință a timpul și permite încadrarea mai 
eficientă a elevilor în activitate. Utilizarea rațională a computatorului ajută copilul să-și dezvolte 
inteligența, accelerând procesul de gândire. Cu toate acestea, nu trebuie să transformăm computatorul 
într-o sursă unică de informații, care înlocuiește cărțile, jucăriile și comunicarea vie cu colegii, prietenii.
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DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVULUI – ROLUL FUNDAMENTAL AL  
EDUCAȚIEI

Sumarul: în articol sunt prezentate valorile, pe care se construiește educația, sunt descrise 
principiile fundamentale de dezvoltare personală a elevului, este subliniat rolul școlii în asigurarea și 
modelarea unei personalități flexibile și adaptabile la dinamica societății.

Сuvintele-chее: educație, principii fundamentale, dezvoltare personală. 

Educația are un rol important și implicații culturale esențiale. Ea reprezintă principala cale prin 
care valorile și tradițiile se transmit din generație în generație, se modelează pentru a reflecta evoluțiile 
culturale și economice și se ancorează în realitățile sociale contemporane. Educația oferă fiecărui 
oportunitatea de a acumula cunoștințele și de a-și dezvolta atitudinile și abilitățile necesare pentru a 
deveni un cetățean informat și activ. Dacă la început, atunci când elevii pronunțau cuvântul «învățător», 
se contura pe pânza mentală un chip uman însoțit  sau reprezentat cu și printrе cărti, într-un labirint 
al studiului conformist «un vizionar unilateral», centrat pe ideea preluată standard, pe parcurs această 
imagine  a cunoscut o adaptare la secolul vitezei, la timpul nostru grăbit. Acum, ne putem imagina o 
figură caldă, încărcată de afectivitate, un jonglor care stăpânește extrem de bine totalitatea cunoștințelor 
dobândite și care le expune celorlalți într-o manieră inedită, coborând teoria la nivelul practic și care 
dispune, totodată, de un adevărat «bagaj» multimedia. Celălalt pilon în reușita procesului de învățare 
reprezintă un dar nativ și șlefuit, desigur, în primii ani de școală, în ciclul primar, care la nivelul ciclului 
mediu și superior, va exploda prin metafore și prin idei inovatoare [1, pag. 57]. 
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Un rol fundamental al educației se referă la dezvoltarea personală. Fiecare trebuie să aibă posibilitatea 
de a se dezvolta potrivit potențialului propriu, astfel încât să poată asigura independența și prosperitatea 
lui. Dezvoltarea personală continuă prin învățare pe tot parcursul vieții și este esențială în societatea 
contemporană. Învățământul are ca finalitate modelarea copilului într-un adult responsabil, integrat 
social și profesional, care gândește și participă la dezvoltarea societății. Valorile pe care se construiește 
educația sunt cele de încredere, echitate, solidaritate, eficacitate și autonomie [3, pag. 98].

Încrederea este o valoare esențială, care definește respectul reciproc și interdependența între toți 
actorii implicați în educație, de la elev și învățător până la familie și societate. Se traduce prin atașamentul 
sănătos și constructiv al tuturor părților demersului educațional față de viziunea  împărtășită și asumată 
asupra educației. Prin sinceritatea comportamentelor zilnice, între părți, se nasc relații constructive 
îndreptate spre atingerea scopului viziunii educației. Integritatea și corectitudinea învățământului 
reprezintă suportul de încredere în capacitatea sa de a-și îndeplini misiunea de modelare a copiilor în 
adulți responsabili. Copiii trebuie să aibă încredere că participarea la educație este valoroasă pentru 
ei, iar familia investește încredere în cadrele didactice, care sunt profesioniști în educație. Societatea 
sprijină educația la toate nivelurile pe baza încrederii în calitatea proceselor și a rezultatelor.

Echitatea înseamnă respectarea dreptului fiecărui elev de a avea șanse egale de acces pentru 
atingerea potențialului său maxim, indiferent de aptitudini sau caracteristici fizice și psihice. Presupune 
comportamente bazate pe respectarea reciprocă a drepturilor și îndatoririlor fiecărei părți implicate în 
demersul educațional, pe satisfacerea în mod echitabil a intereselor, a drepturilor și datoriilor fiecăruia.

Solidaritatea este acțiunea comună, coordonată, prin care toți membrii și actorii societății formează 
o comunitate de învățare și lucrează împreună, ca egali, în folosul serviciului public de educație. Fiecare 
parte a demersului educațional este responsabilă pentru a pune în valoare procesul instructive-educativ. 
Între actorii implicați există relații profesionale importante și aceștia își  acordă sprijin și își pot delega 
sarcini pentru a contribui împreună la succesul elevilor. Presupune folosirea directă, transparentă a celor 
mai potrivite canale de comunicare a nevoilor, acțiunilor și rezultatelor procesului educațional.

Eficacitatea este preocuparea ca educația să aibă impactul dorit, respectiv copiii  să învețe și să 
progreseze spre potențialul lor maxim, astfel încât viitorii cetățeni să aibă o viață de calitate. Învățătorul 
se preocupă în mod activ ca strategiile și acțiunile sale să fie cele mai potrivite pentru fiecare elev 
și pentru fiecare situație. Eficacitatea se transpune în obiective clare, modalități de a măsura în mod 
frecvent nivelul fiecărui elev față de nivelul la care ar trebui să ajungă, dar și în instrumente de corectare 
a situației. Eficacitatea se construiește pe abilitatea învățătorului de a-și îmbunătăți în permanență 
practicile, astfel încât să creeze cel mai mare beneficiu pentru elev, pentru fiecare copil, trecerea prin 
acel moment școlar (lecție, clasă) este unică.

Autonomia profesională este asumarea procesului și parcursului decizional la nivel de elev, 
învățător, program și administrare a serviciului public de educație. Aceasta presupune responsabilizare 
a fiecărui actor implicat în educație, comunicare transparentă și urmărirea interesului beneficiarilor 
actului educațional. De la învățător și mentor până la liderul educațional, fiecare rol are deplină libertate 
de acțiune în limitele legii și ale cadrului normativ în care funcționează învățământul. Unitățile de 
învățământ vor deveni treptat autonome în raport cu instituțiile centrale ale statutului și vor avea libertate 
de acțiune, decizie și dezvoltare în acord cu specificul comunității educaționale.

Principiile fundamentale de dezvoltare personală a elevului. Un prim principiu ce derivă din 
valorile asumate este centrarea pe elev. Acesta se reflectă în adecvarea educației la nevoile de învățare 
și dezvoltare ale copilului și la dezvoltarea «triunghiului» minte-corp-suflet. În plan concret, acesta 
presupune consiliere pentru orientarea școlară și profesională bazată pe aptitudini și talent, precum și 
sprijin socioeducațional pentru toți copiii, în funcție de nevoile fiecăruia.

Al doilea principiu este flexibilitatea. Procesul de predare se modelează după elev și realitățile în 
care acesta trăiește. Principiul se reflectă în faptul că există rute flexibile care asigură un parcurs școlar 
pentru fiecare, cu posibilități de revenire și de modificare a acestuia pentru a atinge obiectivele dorite.  
În plan individual, rezultatul demersului educațional va fi un adult flexibil și adaptabil la dinamica 
societății [2, pag. 120].

Un al treilea principiu este cel al calității măsurabile. Există standarde de calitate transparente pentru 
toți actorii și fiecare etapă a parcursului educațional are obiective clare asumate pentru fiecare copil în 
parte. Impactul pozitiv al procesului de predare-învățare asupra elevului este indicatorul principal de 
calitate a unei școli, iar succesul serviciului public de educație se măsoară prin intrarea calificată a 
tânărului pe piața muncii.
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Colaborarea - al patrulea principiu - se reflectă pe cîteva  planuri esențiale. Serviciul de educație 
colaborează activ cu sectorul economic și asociativ, iar școala sprijină și ghidează familia în rolul său 
de educator principal. Cadrele didactice lucrează interdisciplinar, în beneficiul elevilor, sprijinindu-se 
reciproc și împărtășind modele de bune practici. Învățarea se bazează pe participarea beneficiarilor (elevi, 
familie) la elaborarea conținuturilor și la definirea traseului educațional.  Asigurarea calității demersului 
educațional și atingerea obiectivelor de învățare pentru fiecare copil sunt în responsabilitatea fiecărui 
actor implicat, de la familie la școală și societate. Școlile sunt încurajate să îmbunătățească performanța 
demersului educațional în modul cel mai potrivit contextului în care funcționează. Succesul școlii este 
măsurat după modul în care fiecare copil ajuns la vârsta maturității se regăsește în cea mai bună variantă 
a sa. Școala asigură viitorilor adulți o alfabetizare funcțională în toate domeniile necesare unei vieți 
autonome și împlinite în societate, care să contribue la starea de bine individuală   și a societății.

Viitorul adult este capabil să acceseze orice tip de informație și să o înțeleagă suficient pentru a 
o folosi ca resursă în performanța propriilor acțiuni sau în excelență. Școala oferă copiilor un set de 
repere valorice și culturale și de principii etice care să le asigure dezvoltarea unei identități complexe 
și bine definite din perspectivă națională. În același timp, le asigură fiecăruia un nivel de dezvoltare 
personală care să-i permită gestionarea emoțiilor, luarea deciziilor, lucrul în echipă, a relațiilor sociale 
și interpersonale, asigură dezvoltarea trăsăturilor de caracter necesare pentru a face față schimbărilor 
sociale și economice: curiozitate, spirit de inițiativă, curaj de a adopta soluții noi, capacitatea de a crea 
obiective și planuri personale, adaptabilitate și flexibilitate [5].

Școala contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor prin promovarea aptitudinilor sportive, 
a motricității, a competențelor necesare adoptării de către beneficiari a unei alimentații sănătoase și 
nutritive. De asemenea, școala contribuie la educația pentru sănătate a elevilor, fiind garant al faptului că 
viitorii adulți au cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare pentru o viață sănătoasă atât din punct de 
vedere fizic, cât și psihic. La finalizarea învățământului obligatoriu, copilul este capabil să aplice practic, 
în viața de zi cu zi, cunoștințele dobândite în domeniul comunicării, al matematicii, al științelor ș.a., are 
un set de competențe care să-i permită crearea și gestionarea unei familii, participarea la comunități de 
interese și crearea acestora, are cunoștințele și atitudinile necesare pentru a utiliza resursele existente în 
viața personală și în societate [4, pag. 115].

Școala dezvoltă în rândul elevilor înțelegerea faptului că învățarea va face parte permanent din 
viața lor de adulți, crează și consolidează comportamente de învățare pe tot parcursul vieții, adică acele 
atitudini, abilități și moduri de gândire care să-i ajute să se dezvolte continuu, în pas cu  societatea în 
care trăiesc.

Sistemul educațional este construit astfel încât să ofere permanent elevului opțiuni de educație și 
formare, trasee care să-l conducă în mod final la angajabilitate, în forme diferite - profesii și ocupații 
angajabile.
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LESSON PROJECT AT ENGLISH LANGUAGE IN THE 3RD FORM
TO THE THEME «CONSOLIDATION OF GRAMMAR TOPICS»

English lesson in the 3rd grade to review previously studied grammatical material: demonstrative 
and possessive pronouns and the verb «to have». This lesson is the final stage of the «What we like» 
section. The lesson is aimed at consolidating grammatical, lexical and phonetic skills. The lesson is 
based on developing the skill of working with grammatical tasks. Develop the ability to formulate 
thoughts in the process of communication using correct grammatical rules.

Key words: general lesson, demonstrative, personal and possessive pronouns.

Communicative skills are abilities of giving and receiving different kind of information. For this we 
need knowledge of grammatical rules. Regular use of communicative skills is an important and effective 
method in learning foreign language. 

The main objective:
- consolidation and strengthening grammatical topics: demonstrative, personal, possessive pronouns; 

the verbs to have\has;
- consolidation studied words vocabulary.
Objectives:
→ abilities to put and to answer questions;
→ to use correct in the examples demonstrative, personal and possessive pronouns;
→ to use of the verb “to have” in the giving examples;
→ to develop abilities of reading, translating, speaking, listening and writing.
Methods used:
Conversation, explication, dialogue formation, group work, individual work, speaking, translating, 

reading aloud, listening, questions and answers, didactic game, correction technologies.
Interaction with other subjects: Moldavian language.
Organization forms: frontal activity, individual activity, group activity.
Materials:
Book, blackboard, sheets, presentation.

Stage\Timing Teacher’s activity Pupil’s activity Methods used
1. Organizational 

moment.
3 min.

- greet the pupils:
Good morning! I’m glad to see 
you again!
- ask them to come in front of the 
classroom to make a dialogue:
- Greeting;
- What is your name?
- How old are you?
- Where are you from?
- Nice to meet you!
- Good bye!

- the pupils greet the teacher, 
prepare all necessary for the 
lesson;

- make a dialogue:
-Hello! Hi!
- What’s your name? – My 
name is…
- How old are you? – I’m ..
- Where are you from? – I’m 
from Moldova.
- Nice to meet you! – Nice to 
meet you, too!
- Good bye! – Bye-bye!

Dialogue formation

Questions and answers 

2. Checking the 
homework.

7 min.

- check the homework, to read ex. 
3 p. 26:
- ask to find in the exercise words 
and word combinations from 
Moldavian language in English 
language

- answer the homework:
- find words and word 
combinations in the exercise.

Individual work
Reading aloud
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3. Giving the topic.
2. min

- present to the pupils different 
grammar related words from 
studied topics.
- ask the pupils to name the topic 
of the lesson 

- analyzes attentively and 
name the topic of the lesson 
“Consolidation of grammar 
topics”

Conversation

4. Consolidation of 
the studied material. 

6. min

6. min

1. min

6. min

1. Demonstrative pronouns this, 
that, these, those.
- show slides of different images 
with demonstrative pronouns;
- ask pupils to look at every 
images and to say in English 
what is indicated in it using the 
demonstrative pronouns.
2. Personal and possessive 
pronouns.
- ask pupils to arrange possessive 
pronouns in necessary  form in the 
following examples:
my, your, his, her, its
I like … book.
You like … book.
Ann likes … book.
The dog likes … bone.
Mike likes … book.
- give them this examples to feel 
the sentences with the possessive 
pronouns.
3. Physical minute.
Stand up! Hands up! Hands down! 
Clap your hands! Shake your feet! 
Hands on hips! And count to six! 
4. The verb to have\has
- on the following slide there are 
examples to fill with have or has:
1. Tom … a cute cat.
2. I … a red apple.
3. Father … a funny dog.
4. Mother … a blue blouse.
5. You … a little doll.
6. Checking the vocabulary.
- propose the game to the pupils 
“The best memory!”
- for this is necessary illustrated 
cards with vocabulary words, 
paper stars and two boxes. For 
every right word they will get a 
star. Who has more stars, has the 
best memory!

- say in English what is 
indicated in the images using 
the demonstrative pronouns; 

- work individually, put the 
possessive pronouns in the 
right form.

- do the physical minute;

- work oral with the examples 
and use correctly the verb to 
have\has;
- work oral and use correct 
the verb in the examples; 

- translate the word and 
collect stars.

Conversation

Explication

Individual work

Individual work

Conversation

Didactic game

Translating 

5. Giving the 
homework.

3 min.

- give the homework: to read ex. 
4 p. 26

- write the homework. Explication

6. Reflection.
2 min.

Today at the lesson:
- was interesting..
- we learned..
- we understood..
- was difficult..

- give their opinions. Conversation

7. Evaluation.
3 min.

- put marks by activity in class. Conversation

Bibliography:
1. Passov E.I. Communicative method of teaching foreign language speaking. – M.: Education, 1991.
2. Rogova G.V., Rabinovich F.M., Sakharova T.E. Methods of teaching foreign languages in secondary 

school. – M.: Education, 1991.



144

УДК 37.04 
Т.М. Андрусяк, воспитатель-методист,

Л.Я. Сиротина, воспитатель,
А.Н. Мокан, воспитатель

МДОУ «Рыбницкий центр развития ребенка №3»
г. Рыбница, Приднестровье

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматривается вопрос вовлечения семьи в единое образовательное простран-
ство, установления доверительных, партнерских взаимоотношений с родителями. Предлага-
ются на рассмотрение некоторые инновационные формы работы по взаимодействию родите-
лей и организации дошкольного образования.

Ключевые слова: взаимодействие с родителями, организация дошкольного образования, ин-
новационные формы работы.

Одной из приоритетных задач дошкольного образования является обеспечение педагогиче-
ской поддержки семьи. В связи с этим в организациях дошкольного образования разрабатыва-
ются и реализовываются различные формы работы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) с целью оказания помощи им в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. Главной 
целью работы ОДО с родителями становится: вовлечение семьи в единое образовательное про-
странство, установление доверительных, партнерских взаимоотношений с родителями. Поиск 
действенных путей сотрудничества необходим как педагогам, так и родителям.

Наряду с традиционными формами работы с родителями, такими как, консультации, беседы, 
родительские собрания (групповые и общие), в настоящее время используются и инновацион-
ные. «Используемые в образовательном процессе инновации должны удовлетворять всех участ-
ников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов), способствовать достижению 
качественных, высоких показателей развития детей по ведущим направлениям» [1, с. 29]. Выбор 
форм и методов зависит от заинтересованности и предпочтений родителей, от их готовности к 
совместной деятельности, а также от профессиональной компетентности педагогов ОДО.

Родительские собрания с их традиционной формой проведения в виде простого обмена ин-
формацией сейчас вытесняются нетрадиционными познавательными формами, которые создают 
доброжелательную атмосферу и откровенный разговор, помогают легко запомнить тему беседы. 
Нетрадиционные родительские собрания можно построить по принципу телевизионных и раз-
влекательных программ, например, «КВН», «Что? Где? Когда?», «Педагогическая гостиная» и 
др., а также использовать на собрании слайд-шоу, презентации деятельности детей, видеозаписи 
фрагментов НОД, выступления детей на фестивалях, конкурсах различного уровня. При про-
ведении такой формы как «собрание – конкурс», родители, получив к размышлению информа-
цию, могут продемонстрировать свои успехи в какой-то области. Все это привлечет внимание 
родителей к детскому саду, создаст обстановку открытости, искренности в общении, значительно 
увеличит явку. Внесут новизну в работу с родителями и собрания, проведенные в виде «Круглого 
стола». Сидя за круглым столом, участники обсуждают любые вопросы, обмениваясь мнениями 
при полном равноправии каждого. Это позволяет узнать мнение каждого и способствует актив-
ному диалогу.

«Связи между семьей и детским садом строятся на доверии. А взаимное доверие возникает 
в результате эффективного обмена информацией» [2, с. 124]. Обмениваться с педагогами своими 
мыслями, идеями, пожеланиями родители могут с помощью так называемой «Родительской по-
чты» в виде «доски общения», «сундучка доверия», «ящика предложений».

Одной из эффективных форм работы по взаимодействию с родителями является «Семейный 
клуб», на который для общения приглашаются различные специалисты. Для обсуждения на засе-
дания клуба выбираются темы, волнующие родителей, соответствующие их интересам и запро-
сам, планируются такие детско-родительские мероприятия, как выставки, проекты, викторины, 
досуги и конкурсы. Вынесенные решения клуба носят рекомендательный характер.
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Образовательный процесс делает открытым для родителей и инновационная форма работы – 
«Метод проектирования», в которой родители выступают не просто наблюдателями, а участника-
ми. Какую же роль играют родители в методе проектирования? Во-первых, проявляя сотрудниче-
ство, заинтересованность к теме проекта, родители становятся непосредственными партнерами 
детей и педагогов. Во-вторых, родители являются помощниками в поиске необходимой инфор-
мации, например, найти нужную литературу или семейные фото. В- третьих, родители могут 
оказать организационную поддержку, как сопровождение детей на концерт, в кукольный театр, 
в библиотеку, в музей и т.д., а также техническую поддержу, как составление презентаций, фото 
и видеосъемка. С участием родителей проводятся следующие проекты: «Мы вместе», «Гордость 
нашего города», «Моя малая Родина», «Детский сад, родители и я – дружная семья», «Сохраним 
природу вместе» и другие.

Без внимания не стоит оставлять и творческое общение, которое является универсальным 
действенным методом в выстраивании продуктивных отношений воспитателей, родителей и де-
тей. Одной из форм такого общения являются тематические выставки, на которых родители и 
дети предоставляют совместную деятельность. Темы могут быть следующие: «Семейные тради-
ции», «Книжки-малышки», «Добрые дела», «Игрушка своими руками», «Моя мечта». В процессе 
подготовки к выставке взрослые совместно с детьми освещают семейные традиции, сочиняют 
сказки, рисуют рисунки, оформляют стенгазеты, изготавливают своими руками книжки-малыш-
ки, поделки из природного материала.

Слаженная совместная работа педагогов и родителей способствует высокому уровню про-
ведения праздничных мероприятий в детском саду. Для детей очень важно участие родителей 
в праздниках, поэтому педагоги помимо традиционных развлечений и досугов планируют и та-
кие, как «Ярмарки», «Для наших бабушек и дедушек», «Папа, мама, я – лучшая семья», «День 
матери» и другие. Родители привлекаются не только к подготовке костюмов для детей, к про-
цессу оформления музыкального зала и группы, к изготовлению атрибутов, декораций, но и к 
непосредственному участию. Родители могут оформить выставку, фотоколлаж, выучить и спеть 
песню, станцевать танец, исполнить произведение на музыкальном инструменте, поучаствовать 
в соревнованиях, в играх, сыграть роль в спектакле.

Используя разнообразные формы и методы работы по взаимодействию с родителями, дет-
ский сад вовлекает в работу всех родителей, хотя степень активности у всех разная. Тем самым 
создается атмосфера взаимоуважения, родители становятся активными участниками встреч и по-
мощниками педагогов.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА  
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье раскрывается необходимость и возможность модернизации образования. Перед 
школой стоит важнейшая задача научить учеников учиться так, чтобы учение продолжалось 
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на протяжении всей жизни. Представлены пути внедрения инноваций и их результативность 
на примере опыта работы средней школы в тесном контакте с преподавателями ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко.

Ключевые слова: инновационная педагогика, педагогические технологии, педагогическая де-
ятельность, модернизация, универсальные учебные действия

Две важнейшие профессии, имеющие прямое отношение к человеку – это врач и педагог. 
Врач заботится о физическом здоровье, а педагог о духовном. Врачебная деятельность основана 
на знаниях, но для педагогической деятельности этого не достаточно, педагог не только учит, он 
формирует человека, поэтому в основе его деятельности чувства, творчество, целеустремлён-
ность. В современном мире важнейшую роль играет не просто образование, а знания человека 
и основанные на них компетенции. Только непрерывное образование может сделать человека 
и, в целом, общество мобильным, готовым к прогнозируемым изменениям. Обладая знаниями, 
человек эффективно организует собственную жизнь и управляет ею, обеспечивает свою само-
реализацию. Это заставляет изменить педагогические приоритеты с «выучить» на «воспитать 
стремление к знаниям», чтобы выйдя их стен школы, человек умел овладевать новыми знаниями 
в течение всей жизни. 

Перед школой стоит задача научить учиться. Для этого необходимы новые подходы к педаго-
гической деятельности – инновации, изменения в содержании и технологии обучения и воспита-
ния, которые нацелены на результат. «Инновация – это целенаправленное изменение, вносящее 
в среду обитания новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного состоя-
ния в другое» [1, с.10]. Основные задачи педагогических инноваций – это внедрение в практику 
новых методов и приёмов через изучение учителями литературы по педагогическим инноваци-
ям, участия в научно-практических конференциях, проведение научно-практических семинаров, 
подготовку к изданию материалов по итогам эксперимента. Основная цель педагогического нова-
торства это выработка стиля в одном или нескольких видах деятельности. «В педагогической на-
уке педагогическое новаторство рассматривается как процесс и результат деятельности педагога 
и учащихся, так как важнейшим признаком новаторской деятельности является создание нового 
или значительное усовершенствование старого» [2, с.58]. Результатом педагогического новатор-
ства являются не только прочные знания учащихся, но и их социализация, стремление к творче-
скому самосовершенствованию. Именно учительская мудрость, проницательность, творчество 
помогают понять и принять любого ребёнка, прикоснуться к его душе и оказать на него поло-
жительное влияние. Учитель-новатор верит в ребёнка и это важнейшее условие его успешного 
роста, помогает становиться лучше. Сократ сравнивал учителя с дождевой каплей. Как дождь 
способствует прорастанию зерна, так и учитель стремится выявить задатки каждого ученика, 
помочь сделать первое и самое важное открытие – открыть свои способности, а может быть, и 
талант. Именно в этом и заключается педагогическое мастерство. Каждый педагог учит и вос-
питывает через призму того, что он умеет лучше всего. А чтобы определить, что же получается 
лучше всего, необходимо постоянно пробовать, экспериментировать, размышлять, и этот про-
цесс должен быть бесконечным. Главными помощниками являются книги, труды по педагогике 
и психологии, педагогические открытия, опыт коллег. Огромный поток информации в современ-
ном мире не даёт возможность всё познать, поэтому важно учителям уметь самим и научить 
учащихся ориентироваться в этом потоке, находить нужную информацию, перерабатывать её и 
применять при необходимости в своей деятельности. Каждый учитель формирует себя как лич-
ность, помня слова великого педагога Ушинского «Только личность может воспитать личность» 
[3, с.32]. При всём многообразии технологий обучения, источников получения информации веду-
щая роль остаётся за учителем.

Модернизация системы образования заставляет педагогов искать новые пути проведения 
учебного процесса для достижения более высоких результатов образования. Развитие школы не-
возможно без новых идей, подходов моделей, без совместной работы учёных, педагогов, учащих-
ся и их родителей. Создание нового опыта, поиск оптимальных решений стали одним из страте-
гических направлений развития школы. Наша школа прошла через несколько инноваций. С 2000 
года в школе функционируют лицейские классы, создана концептуальная система управления, 
которая основана на демократических принципах. Способствует этому деятельность экспери-
ментальных и инновационных площадок. Участие в работе Республиканской экспериментальной 
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площадки «Психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности педагогов» 
позволило увидеть проблемы и постепенно их устранить. Муниципальная экспериментальная 
площадка «Развитие универсальных учебных действий учащихся как деятельностного компо-
нента метапредметных образовательных результатов» (2018-2021 г.г.) дала возможность повы-
сить научный потенциал педагогов, были изданы совместно с преподавателями Рыбницкого 
филиала Приднестровского государственного университета им. Т.Г.Шевченко два сборника на-
учных трудов «Внедрение метапредметного подхода обучения в контексте реализации новых об-
разовательных стандартов», что положительно повлияло на повышение уровня преподавания и 
качестве знаний учащихся. 

В 2021 г. в среднем по школе качество знаний составило 72%, выросло число учащихся 
награждённых золотыми и серебряными медалями, в 2021 г.их было 20, что составило 34% от 
всех выпускников школы. Итогом работы муниципальной инновационной площадки (2021-2023 
г.г.) «Формирование системы патриотического воспитания с целью военно-профессиональной 
ориентации школьников» стало повышение активности и результативности участия учеников 
в мероприятиях патриотической направленности, увеличилось число поступивших в Суворов-
ское училище. Опыт распространён на заседании Республиканского методического объединения 
руководителей городских/районных штабов «Юный патриот Приднестровья» и в сборнике на-
учных трудов «Актуальные проблемы кадровой политики и пути их решения на современном 
этапе», изданном совместно с преподавателями Рыбницкого филиала ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Мы 
прошли путь от возникновения идеи через эксперимент, научное обоснование до получения вы-
соких результатов работы школы. Созданная в школе  обстановка поиска, инноваций включает 
большинство учителей в процесс создания, освоения и использование педагогических новшеств 
в практике обучения и воспитания. Являясь важнейшим субъектом педагогического процесса, 
его главной фигурой, каждый учитель применяет те новшества, которые соответствуют характе-
ру его педагогической деятельности, его способностям и возможностям школы.

Образ учителя нашей школы формировался многие годы. О большинстве учителей мож-
но сказать, что это творческая личность, исследователь с высокой информационной культурой. 
Практика показала, что обучение на рабочем месте является самым эффективным способом со-
вершенствования педагогического мастерства. 

Этапы внутришкольного повышения квалификации:
1 этап. Обучение: доклады, теоретические семинары.
2 этап. Внедрение в практику: открытые уроки, внеклассные мероприятия по предмету.
3 этап. Обобщение опыта: методические недели, предметные недели, мастер-класс, педаго-

гический совет, аттестация педагогов на квалификационную категорию
4 этап. Распространение опыта: методические семинары, конференции, публикации.
Большую роль во внедрении инновационной деятельности играет внутришкольная система 

повышения квалификации педагогов росту их профессиональной культуры. Например, на теоре-
тическом семинаре был изучен вопрос «Тайм менеджмент в педагогике», что позволило каждому 
учителю найти способ рационального использования своего времени. Опыт коллектива по дан-
ному вопросу обобщен на Республиканском семинаре руководителей «Тайм-менеджмент в об-
разовании: как организовать педагога и обучающего», за который участники семинара получили 
благодарность руководства ГОУ ДПО «ИРОиПК». Методические недели всегда тематические, 
например: «Использование групповой работы и её эффективность», «Применение интерактив-
ных технологий для развития интереса к учению», «Современный урок – это результат работы 
учителя и учеников», «От творчества учителя к творчеству учеников». Темы разные, но цель 
одна, сделать обучение привлекательным, интересным и полезным ученикам. Инновационная де-
ятельность основана на педагогических технологиях. «Различают три основных группы техноло-
гий – объяснительно-иллюстративные, личностно-ориентированные и технологии развивающего 
обучения» [4, с.102]. 

Традиционными считаются технологии, основанные на объяснительно-иллюстративном 
способе обучения, когда учащимся передаётся информация с использованием иллюстраций, ви-
деофрагментов. Данную технологию критикуют, так как идёт передача знаний, но в этом есть 
положительное то, что учащиеся слышат правильную речь, представляют события с помощью 
видео или презентации, но погрузиться в процесс ученики смогут только тогда, когда объяснение 
учителя происходит с использование проблемных вопросов, творческих заданий, когда от уча-
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щихся требуется не только запомнить, но и дать оценку событиям. Например, при изучении в 5 
классе истории Древней Индии, учащимся предлагается подумать над вопросом: «Как повлияло 
на развитее общества  разделение людей на касты?», в 6 классе при изучении темы «Куликовская 
битва», ученики ищут ответ на вопрос: «Почему Дмитрий Донской приказал разрушить мосты?», 
в 11 классе учащиеся самостоятельно определяют причины революций, находят связь между 
первой мировой войной и революциями в России. 

Данные примеры свидетельствуют о том, что учитель-новатор творчески применяет не толь-
ко новые педагогические технологии, но и умело развивает мыслительную деятельность учащих-
ся при использовании традиционных технологий, мотивируя их деятельность умело поставлен-
ными проблемными вопросами и заданиями. 

Новым является использование ментальных карт на уроках информатики. Это помогает уче-
никам развить мышление, рассматривать  ситуацию или проблему с разных сторон, предложить 
интересный вариант решения вопроса, когда требуется выявить связи между понятиями, темами.  

Учителя математики, украинского языка применяют на уроках инфографику, что помогает 
развивать:

- умения работать с информацией, представленной в различном виде; 
- умения интерпретировать информацию; 
- умение подбирать аргументы, находить пути решения, используя таблицы. 
Особое значение имеет применение современных педагогических технологий: проблемного 

и проектного обучения, игровые технологии, модульное обучение. В этих условиях важным явля-
ется то, что педагоги имеют возможность создавать педагогическую среду, выбрать педагогиче-
ские технологии и модели учебного процесса, влияющие на разные стороны личности, создавая 
условия для появления у учащихся мотива к личностному росту, развитию способностей и готов-
ность к их реализации.
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ  
ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

В статье автор исследует вопрос становления и развития Иоанно-Предтеченского мона-
стыря. Автор, сообщает, что в соседних православных странах действовали многочисленные 
монастыри, являвшиеся центром духовного притяжения для окрестных жителей, а в нашем 
крае подобные традиции просто не успевали сформироваться. Из чего следует, что одной из 
причин отсутствия в крае монастырей могло быть то, что земли, являясь пограничными, за-
селялись людьми, привычными к мирному труду и владеющими воинским искусством. Соответ-
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ственно, строили на наших землях крепости, а не монастыри. 
Ключевые слова: храм, история, монастырь, левобережье Днестра

Прежде чем обратиться к истории создания на территории Тираспольско-Дубоссарской 
епархии мужского монастыря во имя Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, умест-
но вспомнить некоторые исторические факты.

Исторически сложилось так, что на землях современного Приднестровья православные хра-
мы действовали в каждом сколько-нибудь крупном населенном пункте, но даже до революции 
практически не было монастырей. «Дикое поле», как ранее называлось Левобережье Днестра, 
долгие годы не имело постоянных поселений. Неудивительно, что в соседних православных 
странах действовали многочисленные монастыри, являвшиеся центром духовного притяжения 
для окрестных жителей, а в нашем крае подобные традиции просто не успевали сформироваться.

Еще одной причиной отсутствия в крае монастырей могло быть то, что приднестровские 
земли зачастую являлись пограничными и заселялись людьми, не только привычными к мирному 
труду, но и владеющими воинским искусством. Соответственно, строили на наших землях кре-
пости, а не монастыри. 

Одна из таких крепостей – замок Калаур (или Каравул), находившаяся поблизости от того места, 
где ныне расположен Иоанно-Предтеченский монастырь, была построена великим князем Литов-
ским Витовтом в конце XIV – начале XV века для охраны южных пределов своего государства. В 
более поздние времена крепости Караул и Рашков использовали казаки, чтобы накапливать силы для 
походов в Молдавию и Валахию, с целью освобождения православных народов от турецкого гнета.

Что касается непосредственно монашеских традиций, то на протяжении краткого историче-
ского периода на Левобережье Днестра существовал мужской монастырь во имя святого Симеона 
Столпника. Находился он между селами Маловатое и Гоян, близ с. Роги Дубоссарского района, у 
подножья крутой горы на левом берегу Днестра. Точное время его основания неизвестно, но, судя 
по неприступности местности, он существовал еще до того, как край был захвачен крымскими 
татарами. В скале были высечены монастырская церковь и монашеские келии. Обитель была 
упразднена в 1804 году, но ее пещеры еще долго оставались обитаемыми.

Еще одна попытка основания в нашем крае монашеской обители была предпринята в первой 
половине ХХ века. В с. Кошница краткое время действовало Свято-Пантелеймоновское подворье 
Пасицельского монастыря, которое в ряде документов также именовалось монастырем. Эта оби-
тель была закрыта в конце 1924 г. по инициативе погранохраны ГПУ. В качестве мотива послу-
жило ее расположение на берегу Днестра, в непосредственной близости от румынской границы, 
что якобы давало возможность монахам «сигнализировать на румынскую сторону и принимать 
обратные сигналы». И поскольку «монахи представляли из себя элемент крайне неблагонадеж-
ный и настроенный враждебно по отношению к Советской власти», во избежание их пагубного 
влияния на состояние охраны границы губисполком принял решение о выселении 14 монахов и 
размещении в монастыре погранзаставы.

Как видим, имеются некоторые основания считать, что у Иоанно-Предтеченского монастыря 
были предшественники не только в виде военной крепости, но и крепостей духовных.

Вернемся к истории создания и становления единственной в епархии мужской монашеской 
обители. 29 июня 2003 года епископ Тираспольский и Дубоссарской Юстиниан (Овчинников) 
издал приказ об образовании мужской монашеской общины. Название будущей обители выби-
ралось с учетом пожелания правящего архиерея: чтобы монастырь носил имя покровителя мо-
нашества и не повторял название ни одного из храмов Приднестровья. В этот же день владыка 
Юстиниан отслужил молебен святому Иоанну Предтече на месте будущей монашеской обители, 
которую предполагалось создать в урочище Калагур Рыбницкого района.

7 июля 2003 года, в праздник Рождества Иоанна Предтечи, собором монашествующего духо-
венства на территории будущей обители была впервые совершена Божественная литургия, кото-
рую возглавил епископ Юстиниан.

31 декабря 2003 года Священный Синод Русской Православной Церкви благословил откры-
тие мужского монастыря во имя Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и утвердил 
его наместником иеромонаха Фаддея (Чередниченко). Первыми насельниками обители стали ие-
ромонах Сергий (Вахтомин), иеромонах Зосима (Гржибовский) и около 10 братьев-послушни-
ков. Для размещения монастыря епархии был передан комплекс зданий бывшего пионерлагеря 
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«Эра», расположенного недалеко от с. Строенцы, на горе в лесу, над рекой Днестр, в одном из 
самых живописных мест Приднестровья.

Становление обители проходило нелегко как из-за отсутствия регулярного финансирования, 
так и по причине немногочисленности монашеской общины. Комплекс строений детского лагеря 
был передан Церкви после того, как он неоднократно менял хозяев. В его помещениях несколько 
лет выращивали крупный и мелкий рогатый скот, а также свиней. По этой причине много сил 
и терпения потребовалось немногочисленной монастырской братии, чтобы всего лишь сделать 
свое новое жилье пригодным для проживания. Одновременно они занимались основным мона-
шеским деланием – совершали богослужения, принимали паломников, а также организованные 
группы отдыхающих из санатория «Днестр» (г. Каменка), с которыми братия проводила духовно-
нравственные беседы.

Долгое время в монастыре имелись только размещенные в приспособленных помещениях 
летний храм в честь Иверской иконы Божией Матери и зимний – во имя Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. Кроме того, трудами братии и при содействии благотворителей 
удалось привести в порядок главный корпус, где разместились, помимо зимнего храма, также 
братские кельи и монастырская библиотека. В двух небольших зданиях разместились трапезная 
и немногочисленные гостевые кельи.

После того, как в 2010 году на Тираспольско-Дубоссарскую кафедру был назначен новый правя-
щий архиерей – епископ Савва (Волков). Его стараниями и попечительством в том же году на террито-
рии монастыря был заложен фундамент будущей соборной церкви в честь Рождества Иоанна Крести-
теля. К сожалению, реализовать этот проект не удалось из-за финансовых трудностей и выявленных 
строительных недостатков. Вначале строительство было приостановлено, а потом прекращено. Но 
уже в 2016 году на месте этого фундамета за короткое время был возведен деревянный храм, который 
16 октября того же года был освящен митрополитом Кишиневским и всея Молдавии Владимиром во 
имя Софии Премудрости Божией. По инициативе прихожан Иоанно-Предтеченского монастыря и по 
благословению правящего архиерея осенью 2012 года в монастыре началось строительство часовни в 
честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». В настоящее время она является действующей, 
а размещенная в ней икона Пресвятой Богородицы за короткое время обрела славу чудотворной, по-
скольку неоднократно были явлены чудеса по молитвам перед этим святым образом.   

В 2013 году к престольному празднику монастыря на средства прихожан был заменён дере-
вянный поклонный крест при въезде в главные монастырские ворота на новый каменный крест с 
предстоящими. В канун праздника, 6 июля 2013 года, крест был освящён архиепископом Саввой, 
который ранее, определением Священного Синода от 26 июля 2012 года, был утвержден в долж-
ности настоятеля (священноархимандрита) Иоанно-Предтеченского монастыря.               

Осенью 2013 года попечением Преосвященного владыки на территории обители началось обу-
стройство архиерейского дома, которое к настоящему времени завершено. Кроме того, в настоящее 
время заканчивается возведение надвратной звонницы над главными монастырскими воротами.

Как видим, хотя становление Иоанно-Предтеченского монастыря протекало с огромными 
трудностями, однако при активном содействии Правящего архиерея удалось не только облаго-
родить территорию обители, но и постепенно создать полноценный комплекс монастырских 
зданий. Кроме того, в монастыре к настоящему времени имеется немало святынь, поклониться 
которым приезжают верующие, в том числе, из-за пределов Приднестровья. Среди них большая 
икона Божией Матери «Иерусалимская», пожертвованная монастырю и доставленная из святого 
града Иерусалима; большая, писанная на дереве, икона Божией Матери «Иверская» с житиями, 
принесённая в дар обители управляющим епархией и священноархимандритом монастыря епи-
скопом Саввой 7 июля 2011 года; ранее упомянутая чудотворная икона Божией Матери «Взыска-
ние погибших», а также сорок пять малых частиц святых мощей угодников Божиих.

В завершение хотелось бы отметить следующее. Как Иоанн Креститель был Предтечей Го-
сподним, так и мужской монастырь, носящий его имя, оказался предшественником появления в 
нашем крае других монастырей – Свято-Петропавловского и Введенско-Пахомиева. 

Промыслительно, что Господь благословил создание монашеской обители именно там, где 
стояла крепость, предназначенная для защиты нашего края и нашей веры. И хотя нет давно замка 
Калагур, ныне на смену воинам князя Витовта пришли монахи – воины Христовы, охраняющие 
северные рубежи нашего государства от проникновения расколов и смут.
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Переход человечества к научно-информационным технологиям и формирование общества 
высокого интеллекта ставят задачу образования подготовить человека, способного осваивать но-
вую информацию, воспринимать изменения и создавать их, способного мыслить нестандартно. 
Воспитанию творческой личности с оригинальным мышлением и стремлением к интеллектуаль-
ной новизне должно способствовать изучение различных наук, в частности математики, которая, 
по выражению М. В. Ломоносова, «приводит ум в порядок» [1].

Уроки математики в начальной школе предоставляют множество возможностей для реали-
зации этой задачи. Внеклассная работа по математике призвана расширить и углубить развитие 
умственных способностей младших школьников. Цель – помочь повысить уровень знаний, за-
крепить навыки и умения, приобретенные учащимися на уроках математики, развить матема-
тические способности, изобретательность, изобретательность, выявить наиболее одаренных и 
способных детей и способствовать их дальнейшему развитию.

Внеклассная работа по математике имеет также важное воспитательное значение. Особенно 
велико значение внеклассной работы в воспитании нравственных качеств ребенка: воли, настой-
чивости в преодолении трудностей, завершении начатого дела, критического отношения к себе. 
Участие во внеклассной деятельности дает возможность оценить красоту мысли или способа ее 
решения, а значит, развивает эстетические чувства. Организация внеклассной работы по мате-
матике должна основываться на гуманистических принципах. «Образование рассматривает че-
ловека не как экономический фактор, а как цель развития. Реализация талантов и способностей, 
которыми обладает каждый человек, – это то, что одновременно отвечает фундаментально гума-
нистической миссии образования и требованиям справедливости, которые должны направлять 
любую образовательную политику, а также истинным потребностям эндогенного развития».

Вопрос организации внеклассной работы по математике в начальной школе рассматривается 
в работах М.В. Богданович, Б.Г. Друзь, Н.Ф. Вапняр и др. Авторы рассматривают внеклассную де-
ятельность младших школьников как средство повышения уровня их знаний по математике. В то 
же время анализ школьной практики показывает, что во внеклассной деятельности, направленной 
на углубление и расширение математических знаний, развитию математических способностей 
уделяется недостаточно внимания. Поэтому в статье мы предлагаем рассматривать внеклассную 
работу по математике как средство развития математических способностей. В. А. Крутецкий опре-
делял математические способности следующим образом: «под способностями к изучению мате-
матики мы понимаем индивидуальные психологические особенности, отвечающие требованиям 
учебной математической деятельности и определяющие при прочих равных условиях успешность 
творческого овладения математикой как учебным предметом, в частности относительно быстрое, 
легкое и глубокое овладение знаниями, навыками и умениями в области математики» [2].

Компонентами математических способностей считается:
- умение формализовать математический материал, отличать форму от содержания, абстра-

гироваться от определенных количественных отношений и пространственных форм, работать с 
формальными структурами, реляционными структурами и связями;

- умение обобщать математический материал, выделять главное, пренебрегая незначитель-
ным, видеть общее в внешнем различии;

- умение использовать числовые и символические символы;
- способность к связным, четко сформулированным логическим рассуждениям, связанным с 

необходимостью доказательств, рассуждений и выводов;
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- способность сокращать процесс рассуждения, мыслить развёрнутыми структурами;
- способность обратить мыслительный процесс;
- гибкость мышления, возможность перехода от одной мыслительной деятельности к другой, 

свобода от ограничивающего влияния моделей и трафаретов;
- математическая память (память на обобщения, формализованные структуры, логические 

схемы);
- способность к пространственному представлению.
Каждый из этих компонентов математических способностей необходимо целенаправленно 

развивать не только на уроках, но и во внеклассной деятельности. В начальной школе практику-
ются следующие виды работы вне математики: математические кружки, утренники, конкурсы на 
лучшего математика, олимпиады, математические экскурсии, викторины, издание математиче-
ской газеты и тому подобное.

Участие учащихся во внеклассной деятельности является добровольным и не оценивается, 
что дает возможность участия детей-математиков разного уровня и реализации личностно-ори-
ентированного подхода, где все рассматривается через призму личности учащегося, его потреб-
ностей, мотивов, способности, активность, интеллект и другие индивидуально-психологические 
характеристики.

Учащихся, хорошо владеющих математикой, следует поощрять к активному участию в круж-
ковой работе, участию в Олимпийских играх, конкурсах – таких внеклассных мероприятиях, где 
потенциал одаренного ребенка может полностью раскрыться и которые требуют умения решать 
нестандартные задачи. Проблемы и действовать самостоятельно в незнакомой ситуации. Задача 
учителя – не только вовремя распознать одаренных детей, но и постоянно развивать их способ-
ности и формировать устойчивый интерес к математике.

Необходимо помнить, что выявить математические таланты в раннем школьном возрасте по-
рой сложно, поэтому важно вовлекать всех детей во внеклассную деятельность, чтобы каждый 
получил стимул раскрыть свой скрытый потенциал.

Поэтому учащимся, имеющим трудности с математикой, рекомендуется предлагать участие 
в математических утренниках, экскурсиях, играх, викторинах и других обычных внеклассных 
мероприятиях, где их незнание или изобретательность не огорчили бы таких детей. В то же вре-
мя у них будет возможность получить новую информацию, познать мир интересной математики. 
Учитель должен обладать мастерством и педагогическим тактом, чтобы никого не оттолкнуть, а 
наоборот сделать математику интересной для всех учащихся, помочь каждому ребенку поверить 
в свои силы.

Таким образом, речь идет не о строгой дифференциации детей по уровню математических 
способностей, а об индивидуальном подходе к каждому ученику, чтобы все дети были заинтере-
сованы в изучении математики. В начальной школе работа вне математики организуется с учетом 
возрастных особенностей младших школьников. Дети 6 лет проявляют большой интерес к играм 
и совместной деятельности, поэтому во внеклассной деятельности с ними преобладают игровые 
формы работы: математические игры, конкурсы, эстафеты и т.д., что позволяет детям активно 
участвовать. Кроме того, с помощью игр и конкурсов дети расширяют свои знания по матема-
тике и незаметно развивают свой интеллект. Л. С. Выготский рассматривал игру как благопри-
ятную среду для зарождения познавательных способностей ребенка, как основу преобразования 
игровой деятельности в умственную и называл ее ведущим средством обучения и воспитания 
(аналогичное толкование игры можно встретить, среди др., у К. Д. Ушинского, Н. К. Крупской, 
А. С. Макаренко и других). В ходе игры воспитываются чувство коллективизма, ответственность 
за сверстников и самостоятельность, дети учатся радоваться успехам одноклассников и приоб-
ретают навыки коллективного взаимодействия [1].

Со временем у младших школьников развиваются познавательные способности, углубля-
ются наблюдательность, память, внимание, а игра постепенно отходит на второй план, уступая 
место деятельности, требующей большей концентрации и самостоятельности. Поэтому, начи-
ная со 2 класса, основной формой преподавания математики является кружок. Он организован 
для углубленной работы со студентами, проявляющими особый интерес к математике. Работа 
клубов основана на знаниях, полученных на занятиях, и поэтому ее содержание связано с про-
граммным материалом. Одной из важнейших задач ротации является развитие математических 
способностей учащихся и повышение уровня их знаний. Состояние математической подготовки 



153

студентов, прежде всего, характеризуется умением решать задачи. Выдающийся методист и мате-
матик Д. Поля писал: «Что значит овладеть математикой? Это способность решать проблемы. И 
не только обычные, но и такие, которые требуют известной самостоятельности мысли, здравого 
смысла, оригинальности и изобретательности».

Поэтому решение задач на клубных занятиях очень важно. Как известно, учебные математи-
ческие задачи можно разделить на стандартные и нестандартные (творческие). Задание считает-
ся стандартным, если его решение требует от обучающихся применения определенного, знако-
мого им алгоритма или использования образца. Нестандартная (творческая) задача – это задача, 
алгоритм решения которой заранее не известен. Для выполнения такой задачи необходимо, как 
указывает Б. Г. Друзь, «всесторонне учитывать связи между тем, что дано, и тем, что искомое, 
правильно оценивать отдельные компоненты задачи, представленные в нестандартной форме, 
понимать свойства величин и зависимости между ними, которые не выражаются непосредствен-
но в условии, но обусловлены известными причинными или функциональными зависимостями». 
На уроках математического кружка дети расширяют и углубляют полученные на уроках знания, 
решая различные нестандартные задачи.

Помимо решения творческих задач, на клубных занятиях рекомендуется знакомить младших 
школьников с достижениями математики и ее применением в разных областях жизни, интерес-
ными страницами истории математики, биографиями выдающихся математиков. Такие разносто-
ронние задания на кружковых занятиях необходимы для всестороннего развития детей, поддер-
жания постоянного интереса к занятиям и предотвращения переутомления.

Клубная работа расширяет кругозор учащихся, способствует развитию математического 
мышления, лаконичной речи, умелому использованию математических символов, правильному 
использованию терминологии, способствует самостоятельности учащихся, инициативе, стремле-
нию к творчеству, развивает силу воли и формирует культуру труда.

Еще одна важная задача кружка – подготовка учащихся к математической олимпиаде. Олим-
пиада – это соревнование, которое вызывает у учащихся интерес к самостоятельным заняти-
ям, вызывает глубокий интерес к математике, развивает самостоятельную работу, усидчивость 
и умение справляться с трудностями. Математические олимпиады предлагают задания, которые 
должны выявить уровень математической подготовленности учащихся, умения логически мыс-
лить, анализировать, сравнивать, противопоставлять и делать обобщения. Математические олим-
пиады для учащихся младших классов носят пропедевтический характер. Основными уровнями 
олимпиад по математике для учащихся младших классов являются класс и школа. Межшкольные 
и районные олимпиады проводятся при условии надлежащей подготовки сотрудников районных 
отделов народного образования или методических кабинетов [4].

Не каждый ребенок имеет возможность получить помощь в подготовке к Олимпиаде со сто-
роны старших членов семьи. Такую помощь следует ожидать от учителя, плодотворной работы 
на уроках и систематического участия в работе кружка. Учитель должен планомерно готовить 
учеников к участию в Олимпиаде: решать с ними олимпиадные задачи, рассказывать о порядке 
проведения Олимпиады, стратегии поведения на Олимпиаде, осуществлять соответствующую 
психологическую подготовку будущих участников Олимпиады, чтобы достичь их сознательного 
поведения и предотвратить стрессовые ситуации. 
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В современном обществе замечено снижение статуса чтения, изменение отношения к нему, 
падение интереса к книге. Причина этому – широкое распространение телевидения, видеотехни-
ки, компьютеров, утрата нравственных ценностей [4]. Для сегодняшних школьников, выросших 
в основном на Интернете, характерна кризисная модель, которая не предполагает вдумчивого 
чтения. Она заключается в желании ребенка выбирать фантастику, детективы, комиксы, читая 
которые они воспринимают художественное произведение поверхностно, следят за развитием 
сюжета, пропуская описания природы, характеристики героев, рассуждения автора.

Ежегодно в мире отмечаются знаменательные и памятные даты. К ним относятся юбилеи 
писателей и поэтов, которые оставили яркий след в литературе. Празднование юбилейных дат 
– важное направление в развитии читательского интереса обучающихся начальных классов. Ме-
роприятия, связанные с ними, являются данью памяти, а также серьезным катализатором, влия-
ющим на читательское и зрительское восприятие биографии и творчества писателя-юбиляра [1].

В нашей школьной библиотеке на протяжении многих лет практикуется отмечать юбилеи 
детских писателей, что помогает популяризировать книгу, поддерживать чтение и оказывает по-
мощь общеобразовательной программе по внеклассному чтению.

Знакомя читателей-детей с писателями, с их творчеством, можно использовать разные фор-
мы. Самая распространенная из них – книжная выставка, на которой помещаются как книги с 
произведениями юбиляра, так и литература о его жизни. Каждая новая юбилейная выставка име-
ет свое название. Но есть исключения: одно название и выставки с разным содержанием. В тече-
ние года может действовать книжная выставка «Писатели-юбиляры», которая будет обновляться 
ежемесячно и знакомить с творчеством выдающихся писателей. 

Отличительной особенностью современных выставок является наличие познавательного и 
игрового момента. Один из примеров – выставка-викторина. Она предполагает наличие вопро-
сов. Ответить на них можно, обратившись к книгам, представленным на выставке (выставка-вик-
торина «Волшебная сила слов и поступков» − к юбилею В.А. Осеевой). Еще пример – выставка-
кроссворд. Особенностью ее является размещение кроссворда на отдельном небольшом листке 
(выставка-кроссворд «Басни Крылова»).

Отметить юбилеи детских писателей помогает проведение массовых мероприятий. Исполь-
зование традиционных и новых форм наполняет их интересной, полезной информацией, привле-
кает внимание школьников, вызывает желание стать участником процесса чтения.

Традиционной формой является обзор литературы. Младшие школьники лучше воспринима-
ют материал, если он преподнесен в познавательно-игровой форме. Поэтому используются такие 
виды обзора, как обзор-игра, обзор-викторина. Были проведены обзор-игра «Читайте Даниила 
Хармса», обзор-викторины «Знакомьтесь – Борис Заходер», «Чьи стихи мы знаем с детства» (по 
творчеству А.Л. Барто).

Большим успехом у младших школьников пользуются викторины, потому что здесь они мо-
гут проявить свои познания. Это занимательные вопросы по содержанию художественного про-
изведения. Юбилеи писателей М.М. Пришвина, Л.Н. Толстого отметили викторинами «Загадки 
природы от Михаила Пришвина», «Лев Николаевич Толстой для детей». 

Нравятся обучающимся начальной школы литературные игры, праздники: они несут в себе 
элементы необычности, развивают инициативу, дают возможность воспринимать материал бо-
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лее эмоционально, позволяют активно использовать творческий потенциал учащихся, придают 
мероприятиям живой характер, расширяют кругозор и активизируют познавательные интересы. 
К числу литературных игр можно отнести путешествия по произведениям писателей, игры по 
сценариям известных телеигр, утренники [3]. В нашей школьной библиотеке были проведены 
игра «Счастливый случай» на темы «Волшебная страна братьев Гримм», «По страницам сказок 
Андерсена», литературный турнир «На неведомых дорожках» (к юбилею А.С. Пушкина), игра 
«Умники и умницы» на тему «Волшебная страна Александра Волкова», литературно-экологиче-
ские путешествия «Чудесный мир Бианки», «Иду я по лесу» (по произведениям Н.И. Сладкова), 
литературное путешествие «Дом, который построил Маршак», литературная игра «Затейники и 
фантазеры» (по творчеству Н.Н. Носова), литературный калейдоскоп «В гостях у Чарушина», 
утренник «В гостях у дедушки Корнея».

Во время проведения мероприятий, посвященных юбилеям писателей, используются раз-
нообразные приемы: «Решение кроссворда» (для определения темы, стимулирования интереса к 
ней), «Тонкие и толстые вопросы» (кто, что, когда, как; почему, что, если), «Почта» (предполагает 
разместить телеграммы от героев произведения по конвертам), «Назови рассказ по картинкам» 
(развивает психические процессы, воспитывает интерес к дидактическим играм), «Новизна» (по-
зволяет узнать что-то новое о писателе), физминутки (используются как средство разрядки, под-
бирается такой текст, который сочетался бы с темой мероприятия).

Юбилей писателя – хороший повод для того, чтобы прочитать его произведения. «В книгах 
рыться я люблю, мой ум и сердце просвещаю…», − отдавал дань уважения чтению русский поэт, 
государственный деятель своего времени Гавриил Романович Державин [2].

Участвуя в юбилейных мероприятиях, младшие школьники открывают для себя интересный 
мир книг, получают возможность живого общения при их обсуждении.
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Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач организаций образования, ведь детство и юность - самая благодатная пора для 
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На современном этапе развития Приднестровского общества проблема гражданско-патри-
отического воспитания подростков является одной из самых приоритетных задач. Ведь от фор-
мирования гражданской позиции подрастающего поколения зависит существование и развитие 
государства – важная составляющего нашего будущего.

Гражданско-патриотическое воспитание – это, прежде всего, сложный процесс. Его главная 
задача заключается в формировании чувства патриотизма у детей, а вместе с этим и патриотиче-
ского сознания, чувства верности Отечеству, историческому наследию, готовности к исполнению 
гражданского долга. Патриотизм в этой системе – не просто основа жизнеспособности государ-
ства, в нравственная составляющая, которая выступает в качестве «важного внутреннего мобили-
зующего ресурса развития общества», активной гражданской позиции личности, готовности её к 
осознанному служению своему Отечеству.

Разумеется, проблема гражданско-патриотического воспитания у подрастающего поколения 
– одна из актуальных задач государства, общества и образовательный учреждений в целом. По-
стоянные изменения военно-политической обстановки в мире требуют отрегулированной работы 
всей системы патриотического воспитания. Именно поэтому так возросла роль детский и моло-
дёжных организаций, образовательных учреждений, способных сформировать патриотическую 
составляющую.

Особое место в системе гражданско-патриотического воспитания занимают учреждения до-
полнительного образования детей и подростков. Они – один из основных социальных институ-
тов, осуществляющий воспитательный процесс и развитие индивидуальных способностей детей. 
Учреждения дополнительного образования отличаются от общеобразовательных учреждений 
тем, что обучающиеся имеют уникальное право выбора: от вида деятельности, уровня сложности 
до темпа освоения программы в заинтересовавшей сфере творчества и познания.

Таким образом дополнительное образование детей, кроме того, что оно обладает открыто-
стью, гибкостью, способностью оперативно реагировать на различные изменения нынешних 
времён в интересах ребёнка, его семьи, общества и даже государства, также по праву считается 
одним из нескольких определяющих факторов развития способностей и интересов детей и под-
ростков, их гражданского, социального и профессионального самоопределения.

Поэтому так важно то, чтобы, при работе с подрастающим поколением, педагоги дополни-
тельного образования знали, на какие системы фундаментальных социальных и педагогических 
понятий в гражданско-патриотическом воспитании они опираются:

- гражданственность – нравственная позиция, для которой характерны чувство долга и от-
ветственности человека перед обществом;

- гражданское общество – общество, способное к самоорганизации на различных уровнях: 
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее 
свои запросы и интересы как через избранные органы власти и самоуправления, так и через ин-
ституты гражданского общества;

- патриотизм – чувство верности своей стране, активная гражданская позиция и готовность 
к служению Отчизне;

- национальное самосознание (идентичность) – чувство принадлежности к своей стране и 
народу, базовые национальные ценности, общая историческая судьба;

- вoспитание – педагогически целенаправленный процесс развития обучающегося как лич-
ности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных 
норм общества;

- национальные ценности – моральные ценности, нравственные установки, существующие в 
культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального 
народа Приднестровья;

- духовно-нравственное развитие личности – происходящее в процессе социализации фор-
мирование ценностно-смысловой сферы личности, способности человека оценивать и сознатель-
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но выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к 
себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

По сложившейся традиции в учреждениях дополнительного образования применяются такие 
формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию, как лектории, тематические вечера 
и встречи, акции, выставки, конкурсы, смотры, фестивали, экскурсии, мастер-классы, ярмарки, 
праздники, дискуссии, круглые столы, дебаты, ролевые игры, деловые игры, интеллектуально-
познавательная игра с использованием Интернет-ресурсов (веб-квест), тренинги, спланирован-
ная массовая акция (флэшмоб).

Нелегко сформировать активную гражданскую позицию. Ведь гражданская позиция – это 
полностью осознанное участие индивидуума в жизни целого общества. Всё это направлено на 
реализацию ценностей общества при разумном и взвешенном соотношениях личностных и об-
щественных интересов.

Однако развитие личности не происходит само по себе. Оно – результат всех тех новых зна-
ний, которые человек приобретает. Тех событий, очевидцем которых он становится. Таким об-
разом становление активной гражданской позиции – процесс непрерывный. В ходе которого раз-
вивается личность, укрепляется её социально значимые качества, в которые входит и чувства 
любви к Родине, инициативность.

Из этого можно сделать вывод, что активная гражданская позиция – это приобретаемое ка-
чество, способное развиваться и совершенствоваться на протяжении всего жизненного пути че-
ловека. Изменяется оно в зависимости от условий, в которые попадает каждая отдельно взятая 
личность.

Такими условиями, способными определить дальнейший процесс формирования личности че-
ловека, считаются природные задатки каждого отдельно взятого индивидуума. Благодаря им мож-
но определить различные возможности развития его личностных способностей и черт характера. 

Очень важно запомнить, что прививать любовь к Родине и своему народу ребёнку нужно с 
раннего детства. Именно поэтому все основы гражданско-патриотического воспитания должны 
начать закладываться в семье. В формировании патриотического чувства именно семья обязана 
начать прививать ребёнку любовь и уважение к своей родной земле. Ведь любовь к родному краю 
начинается с любви к членам своей семьи, к своему родному дому, где он вырос, даже городу, в 
котором родился. Именно по отношению к месту, где ребёнок воспитывается, растёт и развива-
ется, у него складывается отношение к окружающему миру и к своей стране в целом. Именно 
родители становятся первыми учителями ребёнка, способными сформировать в нём гармонично 
развивающуюся личность.

Именно поэтому на занятиях в творческих объединениях дополнительного образования 
педагог уделяет большое внимание формированию семейных ценностей: регулярные беседы о 
любви к маме, к родителям, к семье, уважении к старшим, о семейных традициях. Ребята при-
нимают участие в мероприятиях, посвященных Дню матери, охотно изготавливают сувениры 
своим близким, участвуют в конкурсах декоративно-прикладного творчества и рисунков. Для 
активизации воспитательной позиции родителей широко организуется совместная деятельность 
детей и родителей в сфере творчества, досуга. Осуществляется комплекс мероприятий, способ-
ствующих укреплению семейных традиций, воспитанию нравственных качеств. Так, например, 
в отделе декоративно-прикладного творчества было проведено мероприятие «Моя семья - моя 
радость», куда были приглашены родители. Кружковцы демонстрировали свои таланты, пели, 
танцевали, рассказывали стихи, детьми были организованы мастер-классы, где ребята совместно 
с родителями изготавливали елочные украшения. 

Любовь к стране и к родному краю начинается с становления любви к своей малой родине 
– тому самому месту, где человек появился на свет. Любимый край можно считать истоком или 
началом того, откуда в дальнейшем человек сделает первый шаг в большой мир. С этого ма-
ленького, но такого родного уголка земли начинается для крохотного человека огромная страна, 
полная возможностей и потенциалов. И ребёнок в ней – будущий гражданин, каковым он себя 
осознает позже, повзрослев. Но нельзя лишь говорить о своём, хоть и родном, крае. Надо смо-
треть шире: за пределами его скрывается голос истории. В него нужно вслушиваться, его нужно 
осмысливать, проводя параллели с реальностью, изучать и принимать. В этой связи колоссальное 
значение имеет ознакомление детей и подростков с историей, культурой, бытом родного края, его 
символикой и т.д.



158

Одним из средств патриотического воспитания является художественная и декоративно-при-
кладная деятельность подростков.

Изучение с кружковцами символики и истории г. Рыбница, послужило идеей организации 
мастер-класса «Город, в котором я живу» для учащихся школ города, где ребята познакомились 
с историей города, изучили гимн, флаг и герб города, представили домашние заготовки на тему 
«Рыбница будущего» и изготовили герб города Рыбница в технике 3D-аппликация. Изучая сим-
волику родного города, обучающиеся заинтересовались символикой и других городов Придне-
стровья. Было проведено несколько занятий, посвященных каждому городу Приднестровья, на 
которых ребята узнали о достопримечательностях городов, об их истории и архитектуре.  Резуль-
татом работы стало оформление в кабинете Центра детского и юношеского творчества патриоти-
ческого уголка, где представлены карта и гербы всех городов Приднестровья. 

В патриотическом воспитании подрастающего поколения особую роль играет память о ге-
роическом прошлом нашей Родины. Улицы городов обычно названы в честь героев страны, но 
многие жители города даже не задумываются об этом. А это наша история. Без знания истории 
– не построишь будущее. Поэтому педагогами с помощью кружковцев был организован мастер-
класс «С днем рождения, любимый город!», где учащиеся школ города мысленно пробежались 
по центральным улицам города, узнали, в честь кого они названы, познакомились с памятниками 
города, изготовили юбилейную розетку, посвященную Дню города.

Обучающиеся Центра детского и юношеского творчества активно изучают традиции и на-
родные ремесла Приднестровья. Посещают картинную галерею, где экспонируются работы при-
днестровских художников, мастеров народного прикладного творчества, участвуют в меропри-
ятиях, посвященных празднованию годовщины образования Приднестровья, Дню города, Дню 
Победы, в фестивале «День ремесел», в конкурсах «Мэрцишор шагает по планете», «Покупай 
Приднестровское» и т.д. Накопленные знания позволили организовать мастер-класс «Придне-
стровские самоцветы», где учащиеся школ города ознакомились с традиционными ремеслами 
народов Приднестровья и изготовили сувенир из талаша (листьев кукурузы), традиционного ма-
териала ремесленников нашего региона.

Изучение художественного опыта, оставленного нам в наследство народными мастерами, 
обогащает детские души, делает их добрее, избавляет от эмоциональной черствости. Мы на-
деемся, что наши обучающиеся сохранят эти знания, умения, передадут их другим поколениям.

Деятельность учреждений дополнительного образования в реализации гражданско-патрио-
тического воспитания детей приобретает свой особый смысл. Ведь именно здесь у детей появ-
ляется возможность стать активным участником социально значимой деятельности, здесь патри-
отизм проявляется в поступках. Патриотизм всегда направлен на конкретные объекты, являясь 
нравственной основой жизнестойкости государства и выступает в качестве важного источника 
развития общества, активной гражданской позиции. Это, в свою очередь, способствует формиро-
ванию патриотических качеств у детей.

Из всего этого выходит, что патриотическое воспитание детей обязано стать той связую-
щей силой, которая поможет вырастить поколение настоящих патриотов, уважающих и любящих 
свою Родину не только на словах, но и на деле. Все, что мы вкладываем в наших детей сегодня, 
завтра даст соответствующие плоды.

Патриотизм призван дать новый толчок духовному оздоровлению народа. Наша задача вы-
растить поколение, способное сохранить и приумножить национальные богатства Приднестро-
вья, и сделать уровень жизни республики качественнее. 
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Нравственное воспитание с первых лет жизни ребенка направлено на формирование систе-
мы норм и принципов поведения, ценностей, интересов и потребностей, поскольку именно на 
этом этапе формируется его отношение к другим людям, к различным моральным понятиям, 
чувствам и привычкам, которые направляют его дальнейшее совершенствование.

Доминирующим интересом детей дошкольного возраста является просмотр мультфильмов, 
с помощью которых современные педагоги могут практически реализовать важную задачу нрав-
ственного воспитания. Процесс формирования и развития нравственного сознания дошкольников 
подвергается воздействию многих приемов и факторов. Сегодня существует множество средств 
нравственного воспитания, но, на наш взгляд, наименее используемым методом в дошкольных 
учреждениях является метод демонстрации и объяснения, в частности во время просмотра муль-
тфильмов, когда воспитатель может четко интерпретировать ситуации нравственного выбора де-
тей (правда – ложь, добро – зло, красота – уродство). Более того, ни в одной из существующих 
учебных программ и методик не анализируется такой вид деятельности, как просмотр и обсуж-
дение содержания мультфильмов. [1,25].

В современных дошкольных учреждениях метод демонстрации и объяснения в основном 
используется для повышения стандартов поведения и навыков совместных отношений учащих-
ся. Детей систематически и в разных ситуациях приучают к нравственным манерам поведения: 
говорить «здравствуйте» и «до свидания», вежливо просить об одолжении, говорить «спасибо», 
бережно относиться к игрушкам и дидактическим материалам, уважать работу персонала в до-
школьных учреждениях [3, c. 134]. К сожалению, современные педагоги только недавно начали 
осознавать, что любимые анимационные фильмы дошкольников оказывают особое влияние на 
формирование их нравственных качеств. Поэтому воспитателю необходимо тщательно проду-
мать выбор, время и место показа мультфильма, способ прояснения их глубокого морального 
содержания с дальнейшим объяснением и обсуждением.

Важно отметить, что сегодня телевидение предлагает огромное количество анимационных 
фильмов с разным и не всегда положительным нравственным содержанием и без учета их огром-
ного влияния на нравственное сознание, нравственные чувства и качества ребенка. Семьи редко 
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практикуют совместный просмотр мультфильмов, обсуждение, осуждение зла и одобрение до-
броты. Однако именно из содержания мультфильмов ребенок часто черпает весь спектр правил, 
норм и стандартов поведения, которые влияют на его психику, сознание и формируют личность 
в будущем [5, c. 27]. 

В то же время результаты многочисленных научных исследований доказывают, что не все 
педагоги используют метод просмотра мультфильмов как средство воспитания в дошкольных 
учреждениях, не говоря уже о так называемой «фильтрации» их содержания с целью влияния на 
нравственный рост дошкольника. Педагоги должны тщательно анализировать содержание муль-
тфильмов, предлагаемых детям, выбирая среди медийной продукции мультфильмы образова-
тельного характера. Такое ответственное отношение педагога к выбору анимационных фильмов 
объясняется тем, что, к сожалению, не каждый анимационный фильм в современных средствах 
массовой информации может положительно повлиять на культурную социализацию и нравствен-
ное сознание ребенка.

К основным психологическим факторам эффективного влияния мультфильмов на развитие 
нравственного поведения дошкольников относятся следующие: готовность педагогов к модели-
рованию сюжетов мультфильмов, которые в наибольшей степени влияют на развитие нравствен-
ных качеств детей; готовность педагогов и детей к игровой деятельности; положительный психо-
логический климат образовательного процесса [4, c. 9].

Сюжеты мультфильмов представляют стандартные ситуации, в которые дети попадают в 
повседневной жизни в процессе общения с другими людьми; они демонстрируют социальные 
нормы, правила, гендерные роли, ценности и модели поведения и т.д. Обычно дошкольники вос-
производят сюжеты просмотренных фильмов, закрепляя способы действий в определенных ре-
альных ситуациях. Известно, что любая анимационная история содержит элементы сказочности, 
фантазии, вымысла, тайны и загадки. Самые известные сказки, сюжет которых используется для 
создания мультфильмов, пропагандируют вечные и незыблемые моральные принципы.

Использование мультфильмов является одним из важнейших способов интеграции литера-
туры, в частности, воплощенной в анимации, с образовательным процессом дошкольного учреж-
дения. Такие мультфильмы-сказки, как «Колобок», «Теремок» и т.д., весьма эффективно решают 
любую повседневную эмоциональную проблему. Психологическая роль мультфильмов в нрав-
ственном воспитании старших дошкольников, их значение и польза для ребенка заключаются в 
его подготовке к восприятию более сложных произведений. Дошкольник учится последователь-
но воспринимать происходящее, что развивает его память и внимание. 

Мы также просим детей нарисовать сказочных персонажей в разных ситуациях, а потом про-
комментировать все, что происходит на экране. 

Просмотр соответствующих мультфильмов должен способствовать интеллектуальному раз-
витию ребенка, потому что его фантазия, герои книг и сказок, окружающие предметы, цифры и 
буквы оживают на экране. Это одна из важнейших задач дошкольного образования – воспита-
тельная. 

Такие занятия по просмотру мультфильмов в дошкольных учреждениях обеспечивают боль-
шую вариативность и разнообразие комбинированных средств педагогического воздействия: 

− каждое занятие представляет собой набор заданий, которые дети должны выполнять во 
время просмотра фильма;

 − ребенку даются задания в разных формах, в разных видах деятельности, с использованием 
игрушек, наглядных пособий, дидактических материалов и т.д.;

– ребенок знакомится с различными способами передачи информации;
− задания могут быть разной степени трудности, поэтому они могут поддерживать интерес 

ребенка в течение длительного времени;
− задания предстают перед ребенком не в абстрактной форме, а в форме игры и помощи 

сказочным героям, т.е. в форме реальных, осязаемых действий, которые основаны на эмоциях 
ребенка;

– большинство мультфильмов не ограничиваются предлагаемыми заданиями, а позволяют 
детям, педагогам и родителям творчески подходить к написанию новых вариантов заданий и раз-
работке сюжета [5, c. 28].

В заключение хотелось бы отметит следующее. Мультфильм – это не только важный вид 
искусства, но и эффективное развивающее образовательное средство, которое дает возможность 
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гораздо интереснее решать различные образовательные задачи в работе с детьми дошкольного 
возраста. Содержание мультфильмов, разнообразие их сюжетов составляют существенные осо-
бенности и оказывают доминирующее влияние на нравственное воспитание детей старшего до-
школьного возраста. Поэтому список мультфильмов для детей разного возраста должен быть 
тщательно отсортирован, включен в современные программы дошкольных учреждений и строго 
контролироваться педагогом.
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Дошкольный возраст – период интенсивной социализации детей, вхождения в культуру, про-
буждения нравственных чувств, воспитания духовности. Первична эмоционально-душевная 
сторона личности, именно она в основных чертах формируется в дошкольном возрасте. Духов-
но-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью всестороннего вос-
питания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной культуры. Качествен-
но новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду является интеграция его 
содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской деятельности и традиционные 
методики дошкольного образования [1, с. 33].

В своей работе, направленной на формирование духовно – нравственного воспитания стар-
ших дошкольников, мы ставили перед собой следующие задачи:
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• гармонизация духовно- нравственной сферы личности старших дошкольников;
• способствовать формированию положительных черт характера (уважение к другим лю-

дям, доброта, честность и др.) сначала в игре, затем в повседневной жизни детей;
• формирование отрицательного отношения к проявлению негативных черт характера, 

учить находить пути их преодоления;
• способствовать полноценному развитию личности ребенка через самовыражение и твор-

чество;
• формирование устойчивой положительной нравственной самооценки ребенка, воспита-

ние желания и готовности помогать другим людям;
• развитие чувства МЫ, нравственности, доброжелательного отношения к окружающим.
Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда формируются ощущения 

собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, основные представ-
ления об окружающем мире, добре и зле в нем, представления о семейном укладе и родной земле 
[3, с. 462].

Проблема духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения явля-
ется в настоящее время одной из актуальных. Понятие «нравственность» включает внутренние, 
духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы правила поведения, 
определяемые этими качествами. Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс 
содействия духовно-нравственному становлению человека, формирование у него: нравственных 
чувств; нравственного облика; нравственной позиции; нравственного поведения. В формировании 
духовно-нравственного воспитания и развития детей особую роль играет хоровая музыка, как ис-
кусство, которое непосредственно воздействует на эмоциональные и нравственные стороны лич-
ности и становится в наши дни всё более необходимой в духовной жизни общества [4, с. 62-63].

Духовно-нравственное воспитание детей закладывается в семье. Основы, которые заклады-
вают мать с отцом, бабушки и дедушки, закладывают основу поведения ребенка. В тех семьях, 
где отсутствует лицемерие, грубость, но есть взаимное уважение, где бережно сохраняется па-
мять о роде, где гордятся своими достижениями, вкладом в историю страны, национальной при-
надлежностью, дети вырастают духовными личностями.

Поэтому необходимо помочь родителям осознать (не навязывая), что в первую очередь в 
семье должны сохраняться и передаваться нравственные духовные ценности и обычаи, чтимые 
и почитаемые предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей [2, с. 437].

Недаром говорят: «Дети – наше будущее». И, каким оно будет, зависит от нас взрослых: а 
именно родителей, педагогов, общественности. На данный момент нужно создавать те условия, в 
которых формировалось и закреплялось первоначальное стремление ребенка к святому и доброму.

В своей деятельности мы использовали следующие формы работы с детьми:
→ индивидуальные занятия с детьми;
→ интегрированные занятия;
→ совместно с родителями детей создание «Книги Добрых дел» наших групп;
→ обмен между группами «Книгами Добрых дел»;
→ беседы с детьми на духовно-нравственные темы;
→ проведение выставки «Уроки Доброты» (демонстрация изготовленных детьми поделок, 

рисунков по мотивам рассказов из серии книг;
→ тематические беседы с детьми.
Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный способ представления инфор-

мации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, 
т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание и интерес ребенка. Обсуждение 
просмотренных презентаций, в которых затрагиваются вопросы морали, являются богатым ис-
точником для выработки этических норм, необходимых в повседневной жизни общества и в 
жизни ученического коллектива. Успешность данного вида деятельности в формировании духов-
но-нравственных качеств дошкольника зависит от грамотности педагога, разнообразии применя-
емых технологий [2, с. 436-437].

Духовно-нравственное воспитание дошкольников — это целостная система, способная 
сформировать человека, умеющего успешно жить в современной драматической и противоречи-
вой социальной среде. Поэтому оно должно быть выстроено как система формирования человека 
в соответствии с добром, с ответственностью в сознании. Необходимо сформировать своего рода 
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духовно-нравственный иммунитет, делающий человека невосприимчивым к злу в окружающем 
мире и в самом себе, и способных противостоять ему. Главный результат, на который очень бы 
хотелось надеяться, заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, правдо-
любия, в стремлении его к добру и неприятию зла. [3, с. 462-464]
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В настоящее время, взаимодействие человека и природы превратилось в одну из глобальных про-
блем. Благополучие и здоровье последующих поколений зависит от состояния окружающего мира. 

Необходимо сохранить то, что мы имеет сегодня, а также исправить то, что еще возможно. 
В процессе экологического воспитания у детей зарождается любовь к родному краю, а в детские 
сердца закладывается бережное отношение к природе. Поэтому формирование основ экологи-
ческой культуры и поведения детей в окружающем их мире является актуальной проблемой со-
временности [3, C. 188]. 

Важно, чтобы дети, начиная с дошкольного возраста, имели представление о том, что че-
ловек нуждается в чистоте окружающей среды. Беспрерывный процесс экологического образо-
вания на протяжении всего детства, самообразования и саморазвития уже взрослой личности 
могут создать, то необходимое нравственное понимание, поведение людей, способное проявлять 
гуманное, бережное отношение к природе, миру в котором живет и творит человек. 

Основы экологической культуры могут быть заложены лишь в процессе общения с приро-
дой, педагогически грамотно организованной деятельности. 

Проблема формирования основ экологической культуры у старших дошкольников активно 
разрабатывается современными отечественными исследователями (Т.В. Волосникова, О.А. Во-
ронкевич, Г.А. Горбунова, А.И. Иванова, О.М. Леонтьева, М.Д. Маханева, С.Н. Николаева, Н.А. 
Рыжова). Учеными определены методологические и теоретические основы формирования основ 
экологической культуры у старших дошкольников, в соответствии с психологическими возмож-
ностями возраста детей, определенны формы, методы, средства экологовоспитательной работы.
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Выстроена система и созданы различные методики, модели экологического, воспитания до-
школьников, издаются учебные пособия (В.А. Зебзеева, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, Т.А. Се-
ребрякова) обеспечивающие подготовку кадров в средних и высших учебных заведениях для 
эколого-педагогической работы с детьми в ДОО. 

Формирование экологической культуры дошкольников может осуществляться в разных на-
правлениях и разными средствами: в процессе наблюдений в природе, моделирования, проведе-
ния экологических акций, использования детской художественной литературы экологического 
содержания, театрализованной деятельности. 

Существуют комплексные программы, которые предусматривают экологическое образова-
ние детей в дошкольных образовательных учреждениях. Проанализировав существующие про-
граммы, мы увидели, что целесообразно создать свой комплекс мероприятий по формированию 
представлений у детей старшего дошкольного возраста о растениях и животных родного края.

С помощью существующих программ было отобрано содержание представлений дошколь-
ников о природе родного края. Был составлен комплекс «Природа родного уголка» проводились 
различные мероприятия. Работа строилась по модулям: «Растения вокруг нас», «Человек во вза-
имодействии с природой». 

При формировании экологической культуры дошкольников используется большое разноо-
бразие форм и методов экологического образования, при условии их целенаправленного выбора, 
например, такие формы работы как занятие, экологические экскурсии экспедиции, целевая про-
гулка, занятия на участке, праздники, выставки. 

Исследователи указывают, что факты проявления логического мышления у дошкольников, 
как правило, возникают при условии реального знакомства ребёнка с теми связями и отношени-
ями явлений, которые становятся предметом. 

На экскурсии осуществляется определенное программное содержание, усвоение которого 
обязательно для всех детей группы, что и отличает экскурсию от повседневных прогулок. Ос-
новная часть экскурсии – коллективное (плановое) наблюдение, которое проводится со всеми 
детьми. Здесь решаются основные программные задачи занятия. Воспитатель помогает детям 
подметить и осознать характерные признаки предметов и явлений. 

В играх дети закрепляют знания о характерных особенностях предметов, выражают словами 
их качество, запоминают названия растений и их частей. 

Основные методы работы по формированию основ экологической культуры у детей старше-
го дошкольного возраста – это наблюдение, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, 
просмотр фильмов о природе, чтение художественной литературы. 

Реализуя комплекс «Природа родного уголка» провели различные мероприятия. Работа стро-
илась по модулям: «Растения вокруг нас» и «Человек во взаимодействии с природой». По первой 
части сначала была проведена беседа «Что в лесу растёт?», которая сопровождалась наглядным 
показом. Для закрепления полученной информации было предложено зарисовать «Многообразие 
и значение растений». В утренний отрезок времени также была проведена беседа на тему: «Рас-
тения вокруг нас. Деревья и кустарники». Поставлена была задача рассмотреть виды растений. 
Это способствовало расширению кругозора детей. А в вечерний отрезок времени была проведена 
интерактивная игра «Кто быстрее угадает растение?». Игра носила соревновательный характер, 
который придавал для игры особый интерес. На прогулке провели наблюдение «Растения, ко-
торые нас окружают», где рассматривали растения, не только растущие на территории детского 
сада, но и обсуждали растения, которые встречались детям ранее. Проведенное наблюдение было 
закреплено беседой «Лекарственные растения нашего края» с показом иллюстраций по теме. 

Была выбрана дидактическая игра «Пятый лишний». Целью данной игры является развитие 
умения классифицировать предметы по существенному признаку и обобщать их. Этап заверши-
лось с оформлением книги – альбома из серии «Животные». Где также были представлены фото-
графии, распечатанные картинки с презентацией, изображения редких видов животных, изобра-
жения часто встречающихся животных, и отдельной главой шел «Мои любимые животные», где 
были представлены рисунки животных, нарисованные детьми.

Началось знакомство с Красной книгой, как государственным документом и ее значением. Детям был 
представлен список редких животных и растений. Дети сами размышляли, как можно сохранить эти редкие, 
исчезающие виды. На занятии по изобразительной деятельности «Животные из Красной книги» дети рисо-
вали редкие виды животных. Что давало возможность лучшему усвоению материала и его запоминанию. 
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Была проведена сюжетно – ролевая игра «Зоопарк». Проведение занятия «Знай и люби род-
ную природу» сопровождалась показом иллюстраций, где дети угадывали по картинке пользу ли 
приводит человек природе или наносит вред. В последней части раскрывалась тема «Человек во 
взаимодействии с природой». Проводилась беседа «Природа наш общий дом». 

Нами были разработаны серии этапов: растения вокруг нас, человек во взаимодействии с 
природой. Для выявления отношения к природе родного края детям давались различные задания. 

Таким образом, формирование основ экологической культуры детей дошкольного возраста 
предполагает: воспитание гуманного отношения к природе; формирование системы экологиче-
ских знаний и представлений; развитие эстетических чувств; участие детей в посильной для них 
деятельности по уходу за растениями и животными, по охране и защите природы. 

Желаемого результата в экологическом воспитании детей можно добиться при хорошо спла-
нированном воспитательно-образовательном процессе и тесном сотрудничестве с родителями. 

Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей принадлежности к 
окружающему его миру, единства с ним, осознание необходимости принять на себя ответствен-
ность за осуществление самоподдерживающего развития цивилизации и сознательное включе-
ние в этот процесс. Именно в дошкольный период устанавливается связь ребенка с ведущими 
сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культу-
ре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Развитие основ эколо-
гической культуры есть результат воспитания, который выражается в умении индивида достигать 
гармоничных отношений с окружающим миром и самим собой. 
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У статті порушуються актуальні питання формування творчих здібностей сучасного шко-
ляра, використання сучасних технологій, форм, методів і прийомів в процесі навчання і виховання, 
які створюють можливості для гармонізації емоційних та логічних компонентів. Актуальність 
теми полягає в тому, що творчий підхід до навчання та виховання сучасних школярів покликаний 
реалізувати компетентнісний підхід, розвивати творчі та інтелектуальні здібності, формува-
ти відповідальність дорученої справи, виховувати партнерські стосунки, взаємодію і співпрацю 
учителя та учня.
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Творчість та дослідницька діяльність – це важлива індивідуальна траєкторія розвит-
ку сучасної філологічної освіти, яку вимагають нові освітні стандарти; це перехід до нових 
стосунків між школярем і педагогом, процес розвитку окремих якостей і функцій по відношенню 
особистості до оточуючого світу. Тому наша педагогічна діяльність покликана заохочувати 



166

дітей до спілкування, пошукової і дослідницької роботи, адже на уроках і практичних занят-
тях, в позакласній діяльності здійснюється підготовка школярів до дорослого життя, до вибору 
професії, трудової діяльності взагалі. Таким чином, розвиваючи в учнів навички для самостійного 
пошуку матеріалу, виховуючи творчу і духовно збагачену особистість, ми намагаємось макси-
мально активізувати їх розумову діяльність, впроваджуючи при цьому такі технології, як: про-
ектна, інтерактивна, інформаційно-комунікативна і технологія проблемного навчання. На уроках 
учні навчаються самостійно досліджувати матеріал, вони аналізують, досягають поставленої 
мети і роблять висновки. А цьому сприяють ігрові моменти, інтерактивність, нестандартність, 
пошукова і дослідницька робота, дискусії, ігрові моменти, проектна діяльність та створення про-
блемних ситуацій. У своїй діяльності ми успішно використовуємо технологію проблемного на-
вчання, яка є одним із важливих засобів формування і розвитку творчих здібностей учнів. На уро-
ках створюємо проблемні ситуації, для розв’язання яких учням необхідно застосовувати набуті 
знання та вміння в нових конкретних умовах. Аналіз проблемної ситуації, використання раніше 
засвоєних та нових знань дозволяє учням успішно розв’язувати проблемні задачі, а отже, розви-
вати їхні творчі здібності. Важливою умовою ефективності навчального та виховного процесу 
розвитку в учнів творчих здібностей є самостійна робота, продуктом якої є науково-дослідницька 
діяльність та підготовка проектів. 

Згідно Положення про науково-дослідницьку роботу, учні повинні займатись науковою 
роботою. Разом з учителем-керівником учень визначається у темі своєї роботи, причому тему 
дослідження може запропонувати вчитель, учень, а іноді навіть саме життя, практика. Тим 
більше, що сама ця робота за своїм призначенням має містити елементи власного дослідництва: 
виготовлення моделі, власного експерименту, комп'ютерної обробки отриманих результатів 
тощо. Наступним етапом є складання плану роботи, написання теоретичної частини. Після цього 
починається етап захисту. Підсумком наукової діяльності учня є оцінка. Але чи можна виразити 
оцінкою всі ті вміння, яких набув учень, займаючись своєю науковою проблемою? Він отримав 
навички роботи з науковою літературою, планування своєї дослідницької роботи, навчився ви-
сувати проблеми, готувати та проводити експеримент, захищати свою думку, будувати систему 
доказів. Кажучи інакше, здійснив вагомий крок у своєму інтелектуальному розвитку. Та і вихов-
ний ефект таких робіт надзвичайно високий. Дитина отримує поштовх, відчуття успіху, а, як 
відомо, успіх породжує натхнення. 

Теми для проектів, що виконували наші учні, обиралися ними за бажанням, деякі пропону-
вали ми. Опрацьовувався матеріал, який викликав у школярів зацікавлення. З учнями 9-10 класів 
готували проектні роботи за творчістю А. Сімшага і В. Сайнчина, з п’ятикласниками ми пре-
зентували проекти «Хор лісових дзвіночків» (П. Тичина), «Ялинка» (М. Коцюбинський), «Федь-
ко-халамидник» (В. Винниченко), учні 6 класу працювали над проектами «Народні байки», В 
Острозькій школі» (А. Чайковський). Діти оформлюють результати проектної роботи у вигляді 
доповідей, публікацій, буклетів, мультимедійних презентацій, лепбуків, кросенсів, вікторин, 
інтерактивних плакатів, кіносценаріїв. 

У своїй практичній діяльності часто використовуємо нетрадиційні форми, які захоплюють 
уяву школяра, активізують його розумову діяльність. Це може бути урок-казка, урок-подорож, 
урок-змагання, урок-гра, урок-суд, урок-квест, урок-вікторина або ж традиційний урок з нестан-
дартними елементами. Прикладом такого уроку може бути урок у 5-ому класі з розділу «Будова 
слова. Орфографія» з тем «Апостроф», «М’який знак». Проводимо ці уроки з використанням 
нетрадиційних елементів: 

а)»Казка про апостроф або м’який знак»; 
б) гра-загадка «Чому так?»; 
в) гра-змагання «Хто швидше і правильніше». 
Закінчуємо урок творчим завданням: скласти і записати твір-мініатюру, придумати вірш або 

підготувати кластер. 
Одним з найефективніших засобів досягнення мети є інтерактивні технології навчання та 

виховання. Методи, прийоми та форми роботи для розвитку життєвих компетенцій на уроках 
української мови та літератури і в позаурочний час (тижні української мови, квести, конкурси, 
фестивалі) ми використовуємо наступні: Ромашка Блума, Ребуси, Мозковий штурм, Синквейн, 
Кросенс, Скрайбінг, Кола Венна, Кластер, Асоціативне гроно, Мікрофон, Дискусія, Метод пере-
вернутого навчання, прийоми «Незакінчене речення», «Так чи Ні», «Кейс-метод» або Шляховий 
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лист, Бортовий журнал, інсценізації, ігри, квести тощо. У своїй діяльності практикуємо викори-
стання інформаційно-комунікативних технологій: онлайн-зустрічі, онлайн-тести, навчальні плат-
форми, сайти, кінофільми, телепередачі, звукозаписи, відеоролики тощо.

Отже, творчість та дослідницька діяльність – це важлива індивідуальна траєкторія розвитку 
сучасної філологічної освіти, це актуальний напрям діяльності педагога, що має широкі пер-
спективи. У кожній людині природою закладений певний творчий потенціал. Виявити здібності, 
розвинути їх якомога повніше – таке завдання повинен ставити перед собою кожний педагог.
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Творческими называют такие рассказы детей, в которых ими придуманы, вымышлены 
определенные образы или действия. Подобные рассказы составляются на основе детского вооб-
ражения, которое предполагает значительную аналитико-синтетическую деятельность мозга. 
В статье представлен практический опыт использования игровой обучающей игры в процессе 
обучения старших дошкольников составлению творческих рассказов с опорой на карты-схемы, 
сюжетные и предметные картинки.
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Из всех возможных видов творческого рассказывания наиболее подходящим является ис-
пользование только тех, отправным моментом в которых, служит сюжетная картина. Опираясь на 
наглядные образы ребенку легче ориентироваться на каждом этапе развития сюжета. Картинка 
является своеобразной основой для создания повествования, к которой можно добавлять допол-
нительные элементы рассказа.

Из опыта известно, что воспитатели в дошкольных учреждениях нередко избегают занятий 
по обучению детей творческому рассказыванию. Это объясняется тем, что методической литера-
туры и пособий по данному направлению явно недостаточно. 

В МДОУ «Рыбницкий центр развития ребенка» рассмотрев возможности оптимизации пси-
холого-педагогической работы по формированию навыков творческого рассказывания, активно 
используются карты-схемы, а также предметные и сюжетные картинки (рис.1).

 Рис.1. Использование карты-схемы, а также предметные и сюжетные картинки.
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Процесс обучения составлению творческого рассказа или сказки представлен на примере 
применения обучающей игры «Жили-были сказки».

Предметные и сюжетные картинки для удобства использования целесообразно разделить  на  
тематические группы:

 «Герои»: девочка, мальчик, фея, Баба-Яга, животные;
 «Виды транспорта»: машина, самолёт, ракета, лодка;
 «Пейзажи»: лес, море, времена года;
 «Места жительства»: избушка, сказочный дворец, луна;
 «Волшебные предметы»: шапка-невидимка, волшебное зеркало, посох Деда Мороза.
В начале обучения педагог знакомит детей с картой-схемой и объясняет значение того или 

иного символа. Далее детей, умеющих читать, знакомят с картой-помощником, которая поможет 
и  правильно начать рассказ или закончить его. Карта-помощник необходима детям при переходе 
от одной части рассказа к другой.

Важно не торопить, хвалить ребенка и стараться акцентировать внимание на его успех. До-
брожелательно, с интересом выслушать его рассуждения и в  случае затруднения помогать ему.

Впервые детей знакомят с игрой в среднем дошкольном  возрасте, начиная от наиболее про-
стых речевых конструкции, а к шести годам ребята уже учатся составлять творческие рассказы с 
участием нескольких сюжетных линий.

Деятельность по составлению творческого рассказа  представлена на примере варианта игры 
с детьми 4-5 лет на начальном этапе обучения.

Ведущий начинает играть с несколькими игроками. Они составляют творческий рассказ, 
опираясь на три большие карты-схемы с надписями «Кто?», «Что случилось?» и «Чем кончи-
лось?» и используют все предметные и сюжетные картинки.

Педагог вместе с малышом выкладывает на столе три большие карты-схемы «Кто?», «Что 
случилось?» и «Чем кончилось?» в нужной последовательности, объясняя, что каждая из них 
обозначает – начало, середину и конец рассказа.

Далее ведущий помогает ребенку заменить эти карты на предметные или сюжетные картин-
ки, например: 

 первая карта-схема «Кто?» - карточка «мальчик»; 
  вторая карта-схема «Что случилось?» - карточка «фея»; 
 третья карта-схема «Чем кончилось?» - карточка «ковёр-самолёт» (рис.2).

 

Рис.2. Карты-схемы

Карты-схемы служат своеобразным планом рассказа, что позволяет точно передавать сюжет, 
не сбиваясь, от начала до конца. Далее взрослый показывает картинку «мальчик» и предлагает 
игроку придумать имя герою, предысторию событий. Можно задать вопросы: «Как зовут маль-
чика? Где он был раньше? Что мальчик делал?» Необходимо вспомнить слова и выражения, по-
зволяющие начать рассказ («Дело было летом…», «Как-то раз…»). Ребенок самостоятельно или 
с помощью педагога придумывает начало рассказа.

Затем взрослый демонстрирует картинку «фея» и просит придумать середину рассказа. В 
случае затруднения ребенку помогают наводящие вопросы: Где был мальчик? Кого он встретил? 
Что случилось с феей? Как мальчик помог фее? О чём мечтал мальчик? Таким образом, дошколь-
ник придумывает середину рассказа. Далее педагог показывает картинку «ковёр-самолёт» и про-
сит придумать конец рассказа. В конце взрослый просит пересказать весь рассказ, помогая при 
переходе от одной картинки к другой словами-связками, например: «Неожиданно…», «Вдруг…», 
«А в это время…» и вместе с малышом  придумывает название  рассказа.
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В случае, когда ребенок совсем не может составить рассказ, взрослый составляет его само-
стоятельно. После прослушивания рассказа ребенок воспроизводит его целиком. Однако следует 
помнить высказывание Ф.А.Сохина о том, что «…образец дается для обобщенного подражания, 
а не для простого воспроизведения».

Детям 5-6 лет для составления творческого рассказа предлагают опираться на все боль-
шие карты-схемы и предметные и сюжетные картинки. Карты-схемы выкладываются на столе 
в нужной последовательности. Картинки служат своеобразным планом рассказа или сказки, 
что позволит точно передать сюжет, не сбиваясь, от начала до конца. При составлении рассказа 
обязательно использование карты-помощника. Дети рассматривают все имеющиеся карточки с 
изображениями, взрослый помогает подобрать к картам-схемам картинки. При составлении рас-
сказа ребенком взрослый следит за его связностью, последовательностью, объяснением причин-
но-следственных взаимосвязей.

Данное пособие используется для индивидуальных и групповых занятий с детьми. В процес-
се использования обучающей игры «Жили-были сказки» дети старшего дошкольного возраста 
обучаются правильно составлять творческие рассказы, использовать карту-схему и закрепляют 
понятие о структуре рассказа (начало, середина, конец). Это позволяет активизировать и пра-
вильно использовать в своей речи слова и выражения, позволяющие начать или закончить рас-
сказ или сказку. Также пособие способствует обогащению словарного запаса и совершенство-
ванию таких психических процессов как память, внимание, наглядно-действенное мышление и 
творческое воображение. Игра помогает воспитать у детей доброе отношение к окружающему 
миру, эмоциональную отзывчивость и коммуникативные способности.
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РАВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье раскрывается проблема снижения детской познавательной активности и пути 
к решению этой проблемы через активное использование интерактивных технологий. Раскры-
ваются особенности использования интерактивных технологий как средства познавательного 
развития детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: интерактивные технологии, познавательное развитие, дошкольник, инте-
рактивные игры, кейс-метод, лэпбук, информационно-коммуникационные технологии. 

Наша жизнь не стоит на месте. Благодаря техническому прогрессу наше общество стреми-
тельно развивается, и мы стараемся идти в ногу со временем. Но каким общество будет в буду-
щем, зависит от нашего подрастающего поколения.
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В повседневной жизни дошкольников, в воспитательно-образовательном процессе мы, взрос-
лые, нагружаем детей огромным количеством информации и часто эти знания подаются в готовом 
виде и им необходимо только воспроизводить ее, поэтому дошкольники являются пассивными 
слушателями. Процесс обучения дошкольников строится по принципу «повтори за мной». Таким 
образом, успешным ребенком считается тот, который смог воспроизвести услышанный материал 
от взрослого. При таком репродуктивном обучении ребенок использует свою память, а не свое 
мышление и воображение. При пассивном слушании познавательная активность дошкольников 
снижается, они не включаются активно в беседу, не задают вопросов и не используют получен-
ные знания в практической деятельности. Ведущая игровая деятельность дошкольников стала 
бедной по насыщенности, включенности детей и развития сюжета.

Самостоятельно познать смысл окружающего мира – задача проблематичная для ребенка. 
Как помочь маленькому ребенку, научиться удивляться, постигать истину окружающего мира 
широко открытыми глазами от удивления? Как сделать процесс образования интересным, ув-
лекательным и более осознанным. Задавая вышеперечисленные вопросы, пришли к выводу, что 
нужны нестандартные подходы, новые технологии. 

Один из принципов дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях 
приднестровского региона является формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребёнка в различных видах деятельности. А познавательное развитие характеризует 
как развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности и др.

Поэтому был сделан выбор в пользу интерактивных методов обучения для формирования 
познавательной активности детей дошкольного возраста. В этом случае ребенок сам добывает 
знания, сам находит ответы на поставленные вопросы. 

Использование интерактивных методов предполагает моделирование ситуаций приближен-
ным к жизни и разрешение проблемных ситуаций, включение ролевых игр и использование про-
ектной деятельности. Их использование способствуют установлению эмоциональных контактов 
между всеми участниками педагогического процесса, учит сотрудничать в команде, снимает 
нервную нагрузку дошкольников, помогая познать чувство защищенности, взаимопонимания и 
собственной успешности. 

Применение интерактивного обучения для активизации познавательного развития позволяет 
решать такие задачи, как:

• Развитие мыслительных процессов (анализ, синтез и т.д.)
• Развитие способностей, которые смогут решать интеллектуальные и личностные задачи, в 

соответствии возрасту;
• Развитие речевой активности дошкольников, развитие коммуникативных умений и навыков;
• Формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию дошкольников;
При использовании интерактивных методов все дети оказываются вовлеченными в процесс 

познания. В интерактивном процессе обучения все участники становятся субъектами воспита-
тельно-образовательного процесса. При этом воспитатель часто выступает лишь в роли органи-
затора процесса обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы дошкольников.

Для дошкольников игра является естественными свойственным им методом обучения, а 
интерактивная игра должна пониматься как совместно организованная познавательная деятель-
ность, в которой дошкольники не только познают что-то новое, но и учатся сотрудничать в про-
цессе деятельности и в ходе игры приобретают свой собственный жизненный опыт. Существует 
огромное количество интерактивных игр, но варианты их использования многофункциональны 
и могут быть применимы к любым ситуациям. При этом их всех объединяет определенный алго-
ритм действий, использование которого приносит объективные результаты:

• необходимо предварительно подобрать комплект заданий и упражнений для группы детей. 
• дошкольников необходимо познакомить с проблемой, которую предстоит решить, с целью, 

которую надо достичь. Проблема и цель задания должны быть точно и доходчиво изложены, чтобы 
у детей не возникло ощущения непонятности и ненужности того, чем они собираются заниматься.

По окончании игры анализируются результаты и подводятся итоги игры. При этом анализ 
опирается на эмоциональный подход, то есть, какие чувства испытали игроки и содержательный 
подход – что вызвало затруднение в процессе игры, какие действия предпринимали участники и 
какой результат игры.
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Для решения воспитательных и образовательных задач мы часто используем кейс-метод в 
виде проблемных ситуаций. Суть метода состоит в том, что моделируется ситуация и предлагает-
ся дошкольникам для обсуждения. В процессе взаимодействия дошкольники совместно обдумы-
вают и обсуждают способы решения проблемы.

В своей деятельности мы используем несколько видов ситуаций:
• Ситуация-проблема, в которой описывается реальная проблемная ситуация и задачей до-

школьников является найти решение данной проблемы.
• Ситуация-оценка, в которой описывается найденное решение на определенную проблему 

и в задачу дошкольников входит дать анализ принятым решениям.
• Ситуация-иллюстрация демонстрирует ситуацию, и дошкольники должны выявить про-

блемную ситуацию объяснить ее причины и продумать варианты ее решения.
• Ситуация-упражнение описывает проблему и варианты ее решения и участникам пред-

лагают проанализировать представленную проблему в призме решений, используя при этом при-
обретенные знания.

С большим интересом дошкольники анализируют и решают проблемные ситуации: «Почему 
животные севера не могут жить в пустыне», «Как помочь зимующим птицам?», «Что необходимо 
растениям для роста» и другие. «С помощью этой технологии у детей развивается способность 
прорабатывать различные проблемы и находить их решения, т.е. дети учатся работать с инфор-
мацией» [7, с.15].

Сегодня уже никого не удивишь наличием компьютера в дошкольной образовательной орга-
низации, и современные информационные технологии активно внедряются в воспитательно-об-
разовательный процесс.

Использование ИКТ-технологий становится одним из значимых способов передачи знаний 
дошкольникам, и положительно влияют на их познавательное развитие. Для того, чтобы образо-
вательный процесс был интересным и познавательно насыщенным, стимулировал мотивацию мы 
используем презентации, дидактические игры, показ познавательных роликов. При использова-
нии ИКТ создаются игры, которые могут воздействовать на зрительный и слуховой анализаторы 
дошкольников. Так при изучении лексических тем о животных, птицах полезны игры «Угадай, 
кто это?», «Кто какие звуки издает?», «Угадай по звуку», «Что лишнее» ребенок может увидеть 
не только изображение, но и услышать голоса представителей животного мира. Особый интерес 
вызывают игры, разработанные на основе регионального компонента «Птицы и животные на-
шего края». В игры можно добавить художественное слово, которое также привлечет внимание 
дошкольников. Итогом таких игр является то, что ребенок может «увидеть» ответ, проверив себя. 
Это тоже, своего рода, элемент волшебства, который активизирует внимание, заинтересован-
ность и познавательный эффект.

Очень популярны среди дошкольников интерактивные экскурсии. Главное преимущество 
такой формы работы – не покидая группового помещения дошкольники могут ознакомиться с 
объектами исторического наследия, предприятиями, выставками и т.д., которые расположены за 
пределами города или страны. Виртуальные экскурсии – это эффективный способ, с помощью 
которого наглядно и увлекательно можно продемонстрировать любое реальное место – парк, за-
поведник, музей, столица и другие страны и познакомить культурно-историческими особенно-
стями жителей. Часто мы используем такие экскурсии при ознакомлении с родным городом, с 
городом Тирасполь, при знакомстве с экосистемой нашего края, при ознакомлении с культурным 
и историческим прошлым наших народов. Познавательны такие экскурсии в подготовительной 
группе при ознакомлении с другими странами и их традициями.

Особого внимания в развитии познавательной активности дошкольников заслуживает метод 
проектов в интеграции традиционных и компьютерных технологий. Для того, чтобы это было ин-
тересно и познавательно необходимо сочетать различные формы работы: игры-путешествия, экс-
курсии, наблюдение, экспериментальную деятельность, активизировать личный опыт дошколь-
ников. Познавательным и интересным проектом по теме игрушки был «Такие разные игрушки». 
В процессе реализации проекта дети не только познакомились с историей создания игрушек из 
тряпочек и початков кукурузы, но и смогли попробовать себя в роли мастеров. Каждый ребенок 
вместе с родителями подготовил презентационный ролик о своих любимых игрушках; соверши-
ли виртуальную экскурсию в музей игрушек, в ходе которой дошкольники смогли познакомиться 
с игрушками своих мам и бабушек. Незабываемые впечатления остались у детей в процессе реа-
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лизации проекта «Что такое пшеница». В этом проекте интегрировали все образовательные обла-
сти. Кульминацией проекта стало замешивание теста в старинном корыте и выпекание булочек.

Перспективной формой интерактивного обучения, одной разновидностью метода проекта 
считается Лэпбук – «умные книжки самоделки». (lap – колени, book – книга) [6, с.89]. Различные 
развивающие и оригинальные задания «спрятаны» в кармашках, «окошках», обычных и фигур-
ных конвертах, разных блокнотах, мини-книжках, книжках-гармошках, в подвижных деталях. 
Дошкольники узнают что-то новое, проводят наблюдения, закрепляют и усовершенствуют свои 
знания в процессе выполнения заданий по схемам, в рисунках, карточках и в играх. Ребенок вос-
принимает лэпбук как забавную игрушку, в которой собрано много интерактивных вещей: раз-
личных скрытых интересных элементов (дидактических игр, загадок, стихотворений, раскрасок, 
картинок, фотографий), которые раскрывают себя при взаимодействии. В использовании данного 
метода происходит формирование субъектной позиции у ребёнка, раскрывается его индивиду-
альность, реализуются интересы и потребности, что в свою очередь способствует личностному 
развитию ребёнка.

Интерактивное обучение – это творческое и перспективное направление педагогики. Ис-
пользование интерактивных технологий развивает познавательную активность, помогают реа-
лизовать все возможности дошкольников с учетом их психофизических возможностей. Наличие 
устойчивого познавательного интереса положительно сказывается на дальнейшем школьном об-
учении; на общем интеллектуальном развитии, в том числе и на формировании познавательных 
процессов личности [2, с.45].
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МАТЕМАТИКА: МОСТ МЕЖДУ ПЕДАГОГИКОЙ, 
ПСИХОЛОГИЕЙ И РАЗВИТИЕМ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКОВ

Педагогика и психология являются двумя важными дисциплинами, которые вместе могут 
эффективно влиять на развитие личности учеников. В контексте современных исследований, 
математика играет особую роль в понимании развития личности, так как она требует аб-
страктного мышления, логического рассуждения и умения решать слож-ные проблемы.

Ключевые слова: педагогика, психология, математика, развитие личности.
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В современном обществе образование становится все более важным и актуальным. Роль пе-
дагогики и психологии в развитии личности учеников привлекает все большее внимание иссле-
дователей. Одной из ключевых наук, которая может объединить оба этих направления, является 
математика. Ее применение в контексте педагогики и психологии позволяет не только эффек-
тивнее развивать интеллектуальные способности учеников, но и формировать их личностные 
качества, необходимые для успешной жизни в современном мире. 

Математика ключевой элемент в педагогике, определяет способы обучения и развития уче-
ников, поэтому роль математики в педагогике очень важна и разнообразна. 

Первый и самый очевидный аспект роли математики в педагогике - это учебная программа по 
этому предмету, разработанная для школьников всех возрастов. Учебник по математике предлагает 
систематическое изучение основных математических концепций и навыков, начиная с простых ариф-
метических операций до более сложных тем, таких как геометрия, алгебра и тригонометрия. Учебная 
программа по математике включает в себя набор целей и целей для учащихся, которые помогают им 
развивать свое математическое мышление, логическое рассуждение и проблемное решение.

Однако математика как предмет не ограничивается только учебной программой. Она также 
активно используется в педагогических методиках и стратегиях обучения. Например, примене-
ние математических игр и головоломок в классной комнате помогает учащимся лучше овладеть 
математическими навыками и концепциями, развивает их мышление и логику. Студенты могут 
быть помещены в ситуацию, где они должны решить математическую проблему и сотрудничать 
с другими, чтобы найти решение. Это способствует развитию коллективной работы и коммуни-
кативных навыков, что важно в формировании личностных качеств учеников.

В дополнение к этому, математика также позволяет развивать критическое мышление и ана-
литические способности учащихся. В проблемных ситуациях, которые требуют размышления и 
рассуждения, ученики учатся анализировать и выявлять взаимосвязи между различными матема-
тическими концепциями. Это помогает развить навыки логического мышления и рассуждения, 
которые могут быть применены в других областях жизни.

Кроме того, математические знания могут быть использованы для формирования навыков 
практического применения. Например, ученики могут принимать участие в реальных проектах, 
где они должны применять математические знания для решения реальных проблем. Такие про-
екты могут включать в себя создание бизнес-планов, моделирование экономических ситуаций или 
разработку уроков по математике для младших школьников. Это помогает учащимся понять значи-
мость математики в реальном мире и развивает навыки применения знаний в практической жизни.

Кроме того, математика может быть использована как средство для внедрения технологии в 
образовательный процесс. Использование компьютерных программ и онлайн-ресурсов помогает 
учащимся более эффективно и интересно изучать математику. Интерактивные задачи и упраж-
нения могут быть созданы для улучшения математического понимания и самооценки учащихся. 
Это также помогает развить их навыки работы с технологией, что является неотъемлемой частью 
современного общества.

Математика и математические знания в области алгебры, геометрии играет важную роль и в 
психологии. Эти знания являются инструментом и методом для анализа и измерения различных 
аспектов человеческого поведения и психических процессов. Рассмотрю несколько ключевых 
областей, где математика с успехом применяется в психологии.

Одной из основных областей, в которых математические знания активно используется в 
психологических исследованиях, является статистика. С помощью статистических методов воз-
можно анализировать данные, полученные в результате наблюдений и экспериментов, и делать 
выводы о возможных тенденциях и закономерностях. Благодаря применению математических 
моделей и статистическому анализу данных, психологи могут выявлять связи между различными 
переменными и предсказывать результаты на основе имеющихся данных.

Еще одной сферой, где математика и математические знания играет важную роль в пси-
хологии, является моделирование. Путем использования математических моделей, психологи 
стремятся понять сложные механизмы познавательных процессов, характерных для человека. 
Например, благодаря моделированию можно объяснить, как мы принимаем решения, как мы 
обрабатываем информацию и как различные факторы влияют на наше поведение. Применение 
математических моделей позволяет психологам воссоздать важные когнитивные процессы и про-
верять гипотезы относительно взаимодействия различных факторов.
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Кроме того, математические модели используются в психометрике - области психологии, 
которая занимается измерением и оценкой психических характеристик и способностей. С помо-
щью статистики и теории вероятности, психометрические исследования позволяют разработать 
тесты, шкалы и методы измерения, которые могут использоваться для оценки интеллекта, лич-
ности, эмоционального состояния и других психологических параметров. Это позволяет более 
точно измерять и анализировать психические характеристики и установить выводы на основе 
полученных данных.

В заключение, математика оказывает значительное влияние на развитие личности учеников 
с точки зрения педагогики и психологии. Ее использование способствует развитию навыков ло-
гического, абстрактного и критического мышления, формирует уверенность, ответственность и 
самоорганизацию учащихся. Более того, математика стимулирует развитие психологических ка-
честв, таких как концентрация внимания, устойчивость к стрессу и творческое мышление. Мате-
матика является неотъемлемой частью современных исследований в области развития личности 
учеников, и ее значимость только растет с каждым годом. Профессиональный учитель с понима-
нием психологических принципов может использовать эти знания для формирования подходов 
и методик, способствующих эффективному обучению математике и развитию учеников в целом. 
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НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В статье рассмотрен вопрос использования здоровьесберегающих технологий на уроках 
иностранного языка, в частности использование игр. Автор подчеркивает эффективность ис-
пользования игр как одного из элемента здоровьесберегающих технологий.
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«Здоровье является одним из естественных прав человека, независимое от расы, пола, а так-
же экономической и политической ситуации» – таково определение здоровью дает Всемирная 
организация здравоохранения [7].

В последние годы мы наблюдаем резкое ухудшение здоровья учащихся, что обусловлено 
малоподвижным образом жизни детей, чрезмерной нагрузкой учебного процесса, экологической 
обстановкой, отсутствием здорового образа жизни во многих семьях, проблемами в организа-
ции правильного питания дома. Ухудшение здоровья детей школьного возраста в Приднестровье 
стало как медицинской, так и педагогической проблемой. В связи с этим приоритетными зада-
чами образования на фоне актуальной проблемы являются: укрепление и сохранение здоровья 
учащихся, формирование у детей здорового образа жизни, выбор педагогами таких технологий 
и методик в процессе обучения и воспитания, которые будет соответствовать возрасту учащихся, 
исключить перегрузки и сохранить здоровье школьников. Решению всех этих задач, безуслов-
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но, способствует применение здоровьесберегающих технологий, цель которых – дать учащемуся 
возможность сохранить свое здоровье в период обучения в школе, формировать необходимые 
знания и умения вести здоровый образ жизни, учить школьника использовать полученные знания 
в обыденной жизни [6, с. 42]. 

Здоровьесберегающие технологии применимы на всех уроках в рамках образовательных 
программ по предметам. Каждый предмет, конечно, имеет свою специфику. Уроки иностранного 
языка имеют практическую направленность [4, с. 9]. С первых занятий дети учатся общаться на 
языке, отличном от родного. При этом им необходимо усвоить много нового материала (лексиче-
ских единиц, грамматических форм), приобрести навыки произношения.

Следует отметить, что использование какой-либо одной здоровьесберегающей технологии 
на уроках невозможно. Однако сочетание традиционной формы урока с нетрадиционной позво-
ляет разнообразить процесс изучения иностранного языка [5, с. 57]. Реализации здоровьесбере-
гающих технологий на занятиях иностранного языка способствуют различные приемы: сменная 
деятельность, игровые приемы, релаксация, физкультура, использование считалок, рифмовок, 
песен и др.

Игра - одна из самых важных и часто используемых форм релаксации. Детскому организму 
нужна игра. Поэтому при разработке игр я учитываю как образовательные цели, так и добиваюсь 
того, чтобы игра вызывала живой интерес у ребенка. Игра делает процесс обучения интересным 
и творческим, привносит в урок атмосферу отвлеченности и снимает напряжение у детей, акти-
визирует скрытые возможности личности, облегчает приобретение знаний, навыков и умений, 
способствует их актуализации [1, с. 22].

При выборе игровых приемов на уроках обращаю внимание на то, чтобы они отвечали опре-
деленным требованиям: 

1) учащиеся должны получать удовольствие от самого процесса игры, а не только от ее окон-
чания (результата игры); 

2) игра должна носить активный, творческий, импровизационный характер; 
3) игра должна иметь правила, логическую и временную последовательность развития; 
4) игра должна быть обучающей.
Независимо от возрастной категории учащихся, в своей практике я использую игры, а кон-

кретно, ролевые игры, инсценирование, драматизацию, пальчиковые игры, фонетические, орфо-
графические, лексические, грамматические игры.

На уроках провожу такие игры, которые дают детям возможность не только отвлечься; но 
чтобы игры были направлены на развитие внимания, тренировку фонетического, орфографиче-
ского, лексического и грамматического материала (игры на развитие звукового и буквенного ана-
лиза слов, двигательных функций руки, пространственной ориентации; игры на развитие памяти 
и внимания; игры на развитие мышления).

На любом этапе урока и в любой вид деятельности можно внести элементы игры, и тогда 
даже самое скучное занятие (задание) становится увлекательным. 

Игра – это такая форма деятельности, которая позволяет активизировать деятельность ребен-
ка, развивает его познавательную деятельность, наблюдательность, внимание, память, мышле-
ние, поддерживает интерес к изучаемому материалу, развивает творческое воображение, образ-
ное мышление, снижает у детей утомление, так как делает занимательный для ребенка процесс 
обучения.

Ролевая игра – это методика реализации здоровьесберегающих технологий, которая требует 
от учащегося самостоятельного языкового поведения, выбор лексики, интонаций и стиля поведе-
ния в той или иной ситуации. Главной целью любой ролевой игры является тренировка неподго-
товленной заранее речи. Ролевые игры применяю при изучении лексического и грамматического 
материала (при изучении тем «Одежда», «Животные», «Предметы мебели», «Семья», «Школа», 
«Друзья», «Путешествие» и др.). Например, дети по желанию делятся на команды и поочередно 
подходят к доске и на скорость записывают слова. Или, изучая предлоги места, дети слушают 
предложения с указаниями и ищут свое место, быстро передвигаясь по классу.

Часто на своих занятиях использую игры-пантомимы. Например, при изучении темы «Мои 
животные» предлагаю детям изобразить животное жестами, мимикой, движениями; при изуче-
нии темы «Мой день» детям даю задание изобразить действия, которые они обычно выполняют 
в течение дня.
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Инсценирование - это вид игровой деятельности. Такой метод применения здоровьесберегаю-
щих технологий помогает снять усталость и снизить утомляемость в процессе изучения иностран-
ного языка (например, диалоги «В кафе», «В магазине», «В зоопарке», «Прогулка по городу» и др.).

Драматизация – это прием реализации здоровьесберегающих технологий, направленный на 
развитие общения посредством художественных произведений (использую в средних и старших 
классах при работе над аутентичными текстами из раздела «Домашнее чтение»). 

Для формирования речевых навыков использую различные виды грамматических игр, в ко-
торых учащиеся учатся использовать речевые обороты, содержащие определенные грамматиче-
ские трудности. При такой отработке развивается речевая активность и самостоятельность уча-
щихся, создается естественная ситуация для использования этого образца.

Используя фонетические игры на своих занятиях, я преследую следующие цели:
- тренировка учащихся в произношении иностранных звуков;
- обучение громкому и четкому прочтению стихов, рифмовок;
- разучивание стихотворений с целью воспроизведения их по ролям.
Орфографические игры использую, чтобы практиковать учащихся в написании иностранных 

слов. Эти игры также предназначены для тренировки памяти, внимания и внимательности учащихся.
Для аудитивных игр я применяю профессиональную запись (носителем языка), которая по-

вышает эффективность прослушивания и дает возможность достичь следующих целей:
- научить учащихся понимать смысл отдельного высказывания;
- учить учащихся выделять главное в общем потоке информации;
- развивать слуховую память и слуховую реакцию.
Применение на уроках и внеурочных занятиях большого количества различных песенок, 

рифмовок также является реализацией здоровьесберегающих технологий. Так как это способ-
ствует «погружению в предмет», созданию естественного речевого общения, побуждает к актив-
ному участию в процессе обучения.

В начальной школе подвижные игры способствуют развитию у учащихся коммуникативных 
навыков, двигательной активности, концентрации внимания, воображения, а также познаватель-
ных и языковых способностей.

Игровые физкультминутки или динамические паузы являются значимым и важным элемен-
том поддержания высокой работоспособности учащихся на занятиях, поскольку связаны с по-
вышением двигательной активности, активизацией познавательных способностей детей и со 
снятием утомления с различных групп мышц [3, с. 164]. Цель физкультминуток (динамических 
пауз) – предупреждение утомления, снятие усталости, профилактика нарушений осанки, вос-
становление умственной работоспособности учащихся. Такие игры направлены на уменьшение 
негативного влияния учебной нагрузки, положительно и эффективно влияют на восстановление 
умственных способностей, снимают напряжение в организме, повышают эмоциональный на-
строй учащихся [5, с. 29]. 

Таким образом, элементы игры можно вносить в различные виды деятельности и на любом 
уроке. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс на уроках ино-
странного языка позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. 

Одним из важнейших здоровьесберегающих мероприятий является создание положитель-
ного эмоционального настроя у детей во время занятий [2, с. 17]. Положительные эмоции могут 
полностью снять последствия негативного воздействия процесса учебы на организм школьника. 
Урок иностранного языка, как никакой другой, дает возможность успешно использовать здоро-
вьесберегающие технологии, при этом становясь более интересным, функциональным, динамич-
ным, а главное полезным.

Использование здоровьесберегающих технологий на уроке иностранного языка, в частно-
сти, использование игр, с учетом физиологических возможностей детей приводит к достижению 
высокой эффективности занятия, возрастает удовлетворенность ребят полученными знаниями, 
повышается качество образования по предмету, укрепляется и сохраняется здоровье школьников.
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В данной статье рассматриваются вопросы духовно-нравственного воспитания детей 
средствами изобразительного искусства.  В условиях гуманизации художественного образова-
ния, важнейшая роль отводится духовно-нравственному и эстетическому воспитанию в про-
цессе изодеятельностью.  Творческому развитию личности ребенка способствует эффектив-
ная, творческая педагогическая деятельность воспитателя. Особую роль здесь играет духовный 
мир детского рисунка. 

Ключевые слова: духовная культура, духовно-нравственное воспитание, художественная и пе-
дагогическая деятельность, общечеловеческие ценности, преемственность культурных традиций, 
восприятие произведений изобразительного искусства, эстетический и художественный вкус.

Как научить ребенка с радостью и толком проводить время, созерцая окружающий мир во 
всем его многообразии? Какие способы существуют, чтобы детские впечатления запоминались 
и могли отражаться в его рисунках? Об этом думает воспитатель-методист по изобразительной 
деятельности ежедневно, ежечасно.

Окружающая педагога действительность чрезвычайно разнообразна, как и те отношения, в 
которых он находится с миром. В своей профессиональной, педагогической, познавательной де-
ятельности педагог-воспитатель соотносит себя с какой-то определенной стороной действитель-
ности, находит свое место в окружающем мире, познает себя в различных аспектах. Соединяя в 
себе сложную систему ценностных отношений к окружающей действительности, научное миро-
воззрение аккумулирует свойства и качества личности, определяет личностную и социальную 
позицию и, благодаря этому, сформировывается его мировоззрения, определяется его жизненная 
позиция. Соответственно, основными средствами формирования мировоззрения, гражданской и 
патриотической позиции, культуры межнационального общения, правового и трудового воспита-
ния и, конечно же, формирование основ нравственной культуры личности обучающихся являют-
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ся: воздействия на волю, интеллект, эмоции от их активной практической деятельности,  является 
их активная  творческая работа.

Каждый ребенок в меру своей духовной зоркости, широты кругозора может проникать вглубь 
произведения изобразительного искусства, постигать его иносказательную суть, видеть явное 
или скрытое явление. Но нередко духовное общение с произведением искусства подменяется 
восприятием лишь его внешней стороны: сюжета, техники письма или стиля. Говоря о роли ис-
кусства в формировании духовно - нравственной культуры личности, вспомним слова К. Г. Юнга: 
«Мы обращаемся к мудрости всех времен и народов и обнаруживаем, что по-настоящему ценное 
уже давно высказано на самом прекрасном языке» [4, с. 107].

 В педагогической деятельности эти вопросы возникают, но нет на них теоретико-методиче-
ского ответа в силу того, что преимущество отдается совершенствованию визуально-простран-
ственной стороны образного мышления. Хотя методист изобразительной деятельности, эмо-
ционально раскрывая сюжет произведения, сообщая сведения о его авторе, уверен, что таким 
способом содействует накоплению образных представлений, духовно- нравственному и эстети-
ческому воспитанию, развитию художественного мышления детей. М. В. Алпатов подчеркива-
ет: «Если ребенок не обучается самостоятельному диалогу с произведением искусства, то это 
значит, что он, ребенок, не осознает факт многозначности искусства, т.е. ему не открывается 
возможность, позволяющая иметь свое мнение, суждение, точку зрения» [1, с. 50]. Отсюда неуве-
ренность в собственных силах, в способности понимать, чувствовать и сопереживать по поводу 
сказанного или сделанного другим человеком. Трактовка произведения изобразительного искус-
ства, опирающаяся на собственную жизненную позицию, соотнесение ее затем с позицией само-
го автора, т.е. более полное освоение опыта художника, приводит ребенка к осмыслению своих 
интересов, убеждений, осознанию своего места в мире, побуждает к поиску более совершенного 
образа жизни. А сама способность мастера кисти творить ценностные смыслы жизни находит 
отражение в изобразительной деятельности детей.

О том, что любит и о чем мечтает ребенок, какие мысли его занимают, что волнует его воображе-
ние, красноречиво говорит детский рисунок. Именно его можно считать определенным результатом 
воспитания человеческой души, именно он дает понять, как часто взрослые пребывают в заблуж-
дениях и иллюзиях, когда думают, что, обучая основам графической грамоты, законам станковой 
композиции и декоративно-прикладного искусства, непременно формируют духовность, нравствен-
ность, эстетический и художественный вкус. В рисунках детей зачастую воплощено стремление об-
разно рассказать об отношении к природе. Но более всего радуют их суждения. Осмысливая на-
звание произведения, они усматривают в нем размышления художника о жизни, о том, как обрести 
ее истинный смысл, жить в согласии с природой. Занятия изобразительным искусством, а особенно 
беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас воспринимается ими как возможность 
соприкоснуться с красотой, с картинами, которые прошли испытание временем и дают детям воз-
можность возвыситься над бытом и прозой существования. Вот некоторые их высказывания: 

→ «Чтобы восхититься картиной, необходимо познакомиться с автором, его жизненной по-
зицией, понять таким образом, что он пытался сказать своим зрителям». 

→ «Именно понимание сути картины заставляет удивляться и чувствовать». 
→ «Чтобы картину понять, нужно знать, кто ее написал: именно здесь скрывается часть 

тайны произведения».
На одном из занятий изодеятельностью дети оценивали художественные достоинства стан-

ковых и монументальных произведений русского художника конца 19 века В. М. Васнецова, по-
смотрев презентацию его сказочно-былинных полотен «Богатыри», «Витязь на распутье»,  «По-
сле побоища Игоря Святославовича с половцами» очень активно, воображали и фантазировали, 
интерпретировали их содержание. Воспитанники особенно подробно рассматривали и характе-
ризовали картину «Спящая царевна». В совместной дискуссии вспомнили сказку Шарля Пер-
ро «Спящая красавица», но они сразу догадались, что произведение Васнецова нельзя считать 
иллюстрацией к французской сказке: ведь так знакомы и терем, и сосновый бор, и царевна в 
русском сарафане. Вывод был однозначен – «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. 
Пушкина! В процессе интерпретации образов спящая царевна перерождается в спящую Русь, 
яркие цветы символизируют прекрасное грядущее время. Дети с достаточно развитым образным 
мышлением говорят о том, что в этом выражена вера художника в подрастающее поколение: 
«Пока Русь спит, ждет своего часа, но есть надежда на ее духовное пробуждение...»
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При знакомстве с произведениями изобразительного искусства у детей возникает потреб-
ность познакомиться с новыми картинами. Огромный интерес вызвала презентация «Русские 
художники-передвижники», где были представлены живописные полотна острой социальной на-
правленности, ни один ребенок не остался безучастным к тяжелой жизни и бесправии русского 
народа. Метод интерпретации, оказывает влияние на восприятие образа во всем его богатстве и 
многогранности, что способствует возникновению неподдельного эмоционального отклика, по-
ложительно сказывается на обогащении внутреннего мира ребенка. Кроме того, глубокое осмыс-
ление проблем духовного порядка отражается на содержании и качестве детских работ, результа-
тах самостоятельных поисков тем, решаемых средствами изобразительного искусства.

 Итак, «подпитывать» воображение и будить фантазию детей, развивать их творческие спо-
собности, подвигать их к красоте, созиданию, духовному росту способны произведения изобра-
зительного искусства, понятные, осмысленные, прочувствованные. «Знание сопровождает ви-
дение и, словно раскрывая правду, дарованную нашим глазам, приводит к тому, что богатство 
живописи начинает также питать и наш разум» – указывает Ж. Ф. Гийу [3, с. 87].Чем раньше дети 
поймут, что живописец, давая предметное преображение мира, как бы заново объясняет его, во-
влекает в размышления о жизни, тем раньше начнут «шлифоваться их чувства», возвышаться их 
духовно - нравственное сознание, эстетическая культура и художественный вкус.

Таким образом, можно сделать вывод, что духовный мир детского рисунка во многом зависит 
от доверия детей к педагогу-воспитателю. «Это идеальное верование, – отмечал Н. А. Добролю-
бов, – облегчает действие учителя и делает его пример благотворным…Но горе учителю, кото-
рый неосторожным своим  поведением, проявлением своих страстей перед учениками разрушил 
то обаяние, которым он был окружен в их глазах…Как только нравственное доверие потеряно 
или поколебалось хоть несколько, тот же час и слово учителя теряет свою силу» [5, с. 145]. 
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также описывает ее основные виды. Кроме того, автор обосновывает необходимость использования 
аудио- и видеоматериалов как средства повышения мотивации к изучению иностранных языков. 

Ключевые слова: мотивация, внутренняя и внешняя мотивация, аудио и видеоматериалы. 

На протяжении многих лет ведущие педагоги и психологии все чаще обсуждают вопросы, 
связанные с мотивацией учения. При этом  общепринятым является тот факт, что мотивация 
играет огромную роль при изучении любого школьного предмета. Что касается изучения ино-
странного языка, как отмечают многие исследователи, до начала его изучения и в самом начале у 
учащихся наблюдается высокая мотивация. Однако в процессе овладения иностранным языком 
отношение учащихся меняется в силу необходимости преодоления разнообразных трудностей. 



180

Мотивация может рассматриваться с различных точек зрения, Так, мотивация может по-
ниматься как внутреннее состояние, которое побуждает учащихся к действию, направляет их к 
определенному поведению [4, c. 65]. 

По мнению И.А. Зимней, мотивация – это процессы, которые могут пробудить и иницииро-
вать поведение учащегося, придают определенную траекторию и цель выбранному поведению 
[2, c. 147].

Кроме того, мотивация может представлять собой результат внутренних потребностей чело-
века, его интересов и эмоций, целей и задач.

Выделяют два типа мотивации к обучению: внутренняя (развивается под воздействием соб-
ственных мыслей обучаемого, его переживаний, стремлений) и внешняя мотивация (долг, обя-
занность, оценка) [4, c. 72]. 

Признавая ведущую роль мотивации в обучении иностранному языку, учителю необходимо 
представлять себе способы и приемы ее формирования в условиях школы. Особую роль в фор-
мировании мотивации играет новизна получаемой информации. Наличие элементов поисковой 
деятельности, познавательных мотивов и эмоциональное состояние учащихся обеспечивают им 
выход из учебной деятельности в самообразовательную и творческую [1, c. 209].

Большая роль в поддержании и сохранении интереса к предмету, развитию познавательной 
деятельности, переводу обучения с преподавания на управление самостоятельной учебно-позна-
вательной деятельностью учащихся принадлежит аудио- и видеоматериалам [3, c. 109]. 

В собственной педагогической практике для повышения мотивации к изучению иностранно-
го языка (наряду с основной целью – развитие аудитивных навыков учащихся) мы используем в 
дополнение к аудио материалам, имеющимся в УМК Rainbow English, аудио и видеоматериалы, 
входящие в состав комплектов таких учебников издательств Oxford и Cambridge, как New English 
File, Solutions, New Headway Series, Time Saver, Window on Britain и др. Кроме того, мы рекомен-
дуем следующие сайты, на которых можно найти аудио записи радиопередач BBC, а также раз-
личные видеоролики и фильмы, разнообразные по длительности и тематике: breakingnewsenglish.
com, bbc.co.uk/learningenglish, film-english.com (в зависимости от языковой подготовки учащихся). 

Далее мы хотели бы проиллюстрировать ход работы над видео фильмом «All about animals. 
The Northern Elephant Seal».

Алгоритм работы с видеотекстом включает три традиционных этапа: допросмотровый, про-
смотровый и послепросмотровый. Целью первого, допросмотрового, этапа является создание 
мотивации учащихся, подготовка их к выполнению задания и снятие возможных трудностей вос-
приятия звучащей речи. На уроке, предваряющем начало работы с фрагментом видео фильма, 
в качестве домашнего задания мы предлагаем учащимся текст для перевода с английского на 
русский язык «The Northern Elephant Seals». Данный текст преследует образовательную и прак-
тическую цель, из него учащиеся могут почерпнуть для себя общие сведения о жизни северных 
морских слонов. А так как главным героем видео фильма, который учащиеся увидят позже, будет 
морской слон Элвис, общие сведения о северных морских слонах облегчат детям понимание 
сюжета. На уроке учащиеся по цепочке читают и переводят данный текст, а учитель, в случае 
возникновения трудностей, отвечает на возникшие вопросы. После чтения и перевода текста, 
учащиеся выполняют следующий тест на проверку понимания содержания: 

1. Where do the northern elephant seals live? (in the forest and in the sea; in the water and on the 
beach; in the desert). 

2. How can we call the male elephant seal? (the bull; the goat; the deer). 
3. What do the males’ big noses look like? (the monkey’s nose; the elephant’s nose; the males do not 

have big noses).
 4. What are the differences between the males and the females? (the males are bigger than the 

females, the females have big noses; the males are bigger than the females, the males have big noses; 
there are no differences between the males and the females). 

5. Name the parts of the body of the elephant seals that you know (the head, the eyes, the trunk, the 
flippers, the legs, the whiskers; the head, the eyes, the front flippers, the back flippers, the whiskers; the 
head, the eyes, the nose, the front flippers, the back flippers, the whiskers). 

6. Which of them help the elephant seals to hunt under the water? (the large eyes, the long sensitive 
whiskers, the flippers; they do not hunt under the water). 

После выполнения теста учитель организует небольшую дискуссию. Учащиеся обсуждают 
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факты и детали о жизни морских слонов, которые им запомнились из текста или известны из 
других источников. При этом задача каждого ученика заключается в использовании как можно 
больше новых слов из текста, а задача учителя – в направлении хода дискуссии и обеспечении ак-
тивного участия в дискуссии каждого учащегося. Целью данной дискуссии является достижение 
запоминания новых слов из текста и актуализация их использования в речи. Приведем примеры 
возможных реплик учителя: Well, children! What can you tell each other about the northern elephant 
seals? Who can remember some other facts about them? Do you watch any TV-programs where the life 
of marine mammals is described? What other marine animals do you know? и т.д. 

Далее учитель дает установку на предстоящий просмотр видеофрагмента (Children! Be 
attentive! Tomorrow we are going to watch an interesting film about the elephant seal Elvis. After 
watching the film, we’ll have a task to write a short composition about the life of the northern elephant 
seals) и знакомит детей с новыми словами, которые встретятся во время просмотра фильма (Here 
is a list of new words that you’ll meet while watching the film. I’m going to read these words and then 
you’re going to repeat them after me): to raise (the child), a pup, huge, to be in charge of smth, stretch 
of beach, fur, dairy cow. 

Цель просмотрового этапа – обеспечение дальнейшего развития языковой, речевой или со-
циокультурной компетенции учащихся с учетом их реальных возможностей иноязычного обще-
ния. Выбранный фрагмент видео фильма разделен на три небольшие части, которые учитель де-
монстрирует детям на трех уроках в рамках темы «Animals». Таким образом, просмотр данного 
фильма и работа над ним органично вплетены в учебный процесс и не прерывают его. На уроке с 
просмотром первого отрывка фильма учитель проверяет запоминание слов, заданных на дом. До 
просмотра фильма учитель раздает учащимся карточки с вопросами, на которые необходимо отве-
тить после просмотра. Дети читают полученные вопросы, которые представляют собой не только 
задание, которое им предстоит выполнить, но и опору, облегчающую понимание смысла сюжета: 

1. What is the name of the main character of the film? Who is he? 
2. Who is Ethel? How old is she? 
3. Does she have any children? 
4. Does she live on the beach? 
5. Who else lives on this beach? 
6. Is this beach the safe place to raise the family? Why? 
7. Who is the guard of the beach? 
8. Is Elvis’s father a huge or a small bull?

Учитель делает небольшое вступление к фильму. Учащиеся просматривают фрагмент филь-
ма (если необходимо, 2 раза). После просмотра учащиеся отвечают на вопросы, предложенные в 
начале урока, учитель проверяет успешность понимания содержания фрагмента. Затем учащиеся 
выполняют следующие упражнения:

1. Are the following statements true or false?: 1. Ethel has one child. 2. There are several thousands 
of cows on that beach. 3. That beach is the safe place to raise the family. 4. Elvis does not have father. 

2. Place the sentences in the chronological order: 1. That’s his mom, Ethel, she is 6 years old and has 
already raised a couple of pups on this beach. 2. They know, it’s a safe place to raise a family because it’s 
guarded by a beach master, Elvis’s dad. 3. That’s him, he is a huge old bull over 10 years old. 4. And this 
is Elvis, I’ve been keeping a special eye on him since the day he was born. 5. She shares it with several 
thousands of cows and their pups.

После просмотра всех частей данного видео в качестве домашнего задания учитель предла-
гает учащимся составить ассоциограмму по теме «Northern Elephant Seals», а после прохождения 
всей темы «Animals» – написать сочинение на тему «Wild life. Northern Elephant Seals», на основе 
прочитанного текста и просмотренного фильма и материала из учебника.

Таким образом, создание мотивации к изучению иностранного языка невозможно без созда-
ния в классе атмосферы энтузиазма, оптимизма и веры детей в свои силы, включения учащихся 
в творческую деятельность самых разных видов. Применение аудио- и видеоматериалов можно 
рассматривать в качестве успешного метода формирования мотивации учащихся, пробуждаю-
щий в них интерес и погружающий их в реальную языковую среду. Введение аудио- и видеома-
териалов в процесс обучения языку меняет характер традиционного обучения, делает его более 
живым, способствует развитию кругозора и организации атмосферы свободного развития каж-
дого обучающегося, сопровождаемой радостью и высоким уровнем познавательной активности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕГО -ТЕХНОЛОГИЙ  
КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИИ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье идет речь о LEGO конструировании, которое позволяет за более короткое вре-
мя достичь положительных результатов в развитии речевой деятельности детей дошкольного 
возраста. Так как Лего-конструктор позволяет ребёнку думать, фантазировать и действо-
вать, не боясь ошибиться.

Ключевые слова: дошколята, метод, ЛЕГО-конструктор, речь, результат.

Для всех не секрет, что речь является одним из обязательных и незаменимых компонентов 
общения людей. А уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 
готовности. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет ло-
гически мыслить, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь.

Исходя из этого самыми эффективными методами и приёмами организации детей являются 
игровые. Игра – важнейший спутник детства. Для того чтобы развивать речь ребенка, с ним чаще 
надо играть. И сегодня я хотела бы вам рассказать, как игра, а именно ЛЕГО-конструирование 
позволяет за более короткое время достичь положительных результатов в развитии речевой дея-
тельности детей. И одним из направлений в работе педагогов стало применение ЛЕГО-техноло-
гии в развитие речи детей.

ЛЕГО-технология – это новая успешно развивающаяся педагогическая технология. Отли-
чительной особенностью федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования является системно-деятельностный подход, предполагающий чередование 
практических и умственных действий ребёнка. Именно такой подход легко реализовать в об-
разовательной среде ЛЕГО, так как этот конструктор позволяет ребёнку думать, фантазировать 
и действовать, не боясь ошибиться и способен решить проблему и добиться положительных ре-
зультатов в развитии речи детей.

ЛЕГО – популярная игрушка во всем мире, причём не только у детей, но и у взрослых. Ис-
пользовать его можно практически с самого рождения, когда малыш только начинает осваивать 
формы, цвета, размеры. В силу своей универсальности ЛЕГО-конструктор является наиболее 
предпочтительным развивающим материалом, позволяющим разнообразить процесс обучения 
дошкольников.

ЛЕГО-технология объединяет элементы игры с экспериментированием, а, следовательно, ак-
тивизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников.

Использование ЛЕГО-технологий возможно при решении практически всех задач развития 
речи дошкольников: 
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→ овладение речью, как средством общения;
→ обогащение активного словаря;
→ развитие звуковой культуры речи;
→ развитие связной речи;
→ развитие речевого творчества;
→ знакомство с художественной литературой;
→ формирование звуковой аналитико-синтетической активности.
ЛЕГО-технологию используют также при подготовке детей к школе. Манипулируя деталя-

ми конструктора ЛЕГО, ребенок, превращая их то в одну, то в другую букву, запоминает образ 
буквы, лучше различает сходные буквы. Конструируя буквы из элементов синего или красно-
го цвета, ребёнок запоминает и учится различать гласные и согласные буквы. Для определения 
звуков по твердости и мягкости конструируем роботов синего и зеленого цвета. Вот несколько 
упражнений:

«Выложи схему»
Цель: совершенствовать навыки звукового анализа слов; развивать внимание, зрительную 

память, мелкую моторику пальцев рук.
Материал: конструктор ЛЕГО, предметные картинки.
Ход игры. Взрослый показывает ребенку картинку и предлагает выполнить звуковой анализ 

слова. Ребенок поочередно называет звуки слова и выкладывает из кирпичиков пирамидку.
«Заведи мотор»
Цель: закрепить правильное изолированное произношение звука «Р»; развивать мышление, 

воображение, фонематический слух, мелкую моторику пальцев рук.
Материал: конструктор ЛЕГО.
Ход игры. Ребенок конструирует ЛЕГО-машину. После того, как ребенок сконструировал ма-

шину, взрослый рассказывает небольшую сказку, чтобы заинтриговать ребенка. Например: «У 
Королевы красивой Речи сломалась ее любимая машина, а ей обязательно нужно вернуться в 
свое королевство. Помоги ей! Чтобы завести ее машину, нужно завести моторчик. Машина ска-
зочная. Ты ее собрал из ЛЕГО, поэтому нужно завести каждый кирпичик». Ребенок, нажимая на 
каждый кирпичик, произносит изолированно звук «Р».  Впоследствии дети делают самые разно-
образные постройки и придумывают свои сказочные истории на автоматизируемый звук.

«Звуковые пирамидки»
Цель: развитие фонематического слуха при различении гласных, согласных твердых и со-

гласных мягких звуков; развитие фонематического слуха, мелкой моторики пальцев рук.
Материал: конструктор ЛЕГО красного, синего и зеленого цвета.
Ход игры. Взрослый называет ряд разных звуков. Ребенок строит башню из кирпичиков в со-

ответствии с названным звуком. Красный кирпичик – гласный звук, синий- согласный твердый, 
зеленый-согласный мягкий звук.

«Найди половинку»
Цель: закрепление правильного произношения звука «Р» в словах; развитие фонематическо-

го восприятия, мелкой моторики пальцев рук.
Материал: наклеенные на конструкторе ЛЕГО разрезанные пополам предметные картинки 

на автоматизируемый звук.
Ход игры. Педагог называет слово на автоматизируемый звук. Ребенок должен найти 2 по-

ловинки с изображением названного слова, соединить их между собой и получить картинку на 
автоматизируемый звук, назвать слово.

Порой детям очень трудно начать свой рассказ, передать словами то, что нарисовало их во-
ображение. Для того чтобы сделать процесс обучения рассказыванию интересным и увлекатель-
ным занятием мы используем набор LEGO Education «Построй свою историю». Данный набор 
позволяет детям создавать оригинальных персонажей и использовать свое творческое мышление 
в полную силу, учит правильно формулировать и выражать свои мысли и идеи.

В силу своей универсальности ЛЕГО-конструктор является наиболее доступным, любимым 
детьми развивающим материалом, позволяющим разнообразить процесс обучения дошкольников.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Сегодня современные системы дошкольного образования имеют большое значение и акту-
альность практически во всем мире, а в последние годы обострились проблемы воспитания, 
обучения и развития подрастающего поколения. Статья посвящена проблемам в дошкольном 
образовании, с которыми мы сталкиваемся в работе.

Ключевые слова: дошкольное образование, проблемы дошкольного образования, семья, педа-
гог, профессионализм, партнерство.

Дошкольное образование является первым звеном и основой современной образовательной 
модели, первой ступенью образования, закладывающей основы социальной личности, основным 
институтом поддержки семьи.

За последние годы произошли принципиальные изменения в системе дошкольного образо-
вания, она совершенствуется и развивается. Дошкольное образование, как и общее образование, 
представляет собой постоянно меняющийся и изменяющийся процесс. Сегодня современная 
система дошкольного образования очень важна и актуальна практически во всем мире, а в по-
следние годы проблема воспитания, обучения и развития подрастающего поколения стала более 
острой.

Проблем в дошкольном образовании на данном этапе довольно много, остановимся на не-
которых из них.

На данном этапе существует одна серьезная проблема. Это проблема социального и нрав-
ственного воспитания. Это связано с тем, что в современном мире люди живут и растут в окруже-
нии различных источников сильного влияния. В конце концов, это позитив. Но негативные вещи, 
которые происходят с ним каждый день, также влияют на незрелый интеллект и эмоции ребенка. 

Как известно, невозможно жить в обществе и быть свободным от общества. Несмотря на 
высокие требования, предъявляемые к дошкольным образовательным учреждениям, проблемы 
социально-нравственного воспитания не могут быть решены только в рамках дошкольного обра-
зования. Педагоги нуждаются в помощи и поддержке родителей, чтобы познакомить детей с ми-
ром. Недаром есть поговорка «Самая сложная часть работы с детьми – это работа со взрослыми». 
Семья помогает детям установить необходимые им личные отношения, чувство защищенности, 
любви к близким и членам семьи. Это дает уверенность и открытость миру. Но, к сожалению, не 
каждая семья может этому способствовать. 
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Семьи во всем мире, особенно семьи в Приднестровье, переживают серьезный кризис. Увели-
чиваются семейные конфликты, разводы, увеличивается число семей социального риска, матерей-
одиночек, безработных женщин. У многих родителей нет понятия «ответственность» за воспита-
ние своих детей. Белинский сказал: «Вокруг много родителей, но очень мало отцов и матерей». 
Сегодня в каждой семье есть компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и другие виды гаджетов. Не 
будет преувеличением сказать, возникает самая большая проблема – сокращается количество вре-
мени, которое приходится родителям на общение с ребенком. Если гаджет занимает все сознание 
ребенка, то мы можем наблюдать возникновение зависимости, о которой нужно говорить. 

Общение детей и родителей отодвигается на второй план, дети предпочитают проводить время за 
планшетами и компьютерами. Дети не знают, чем заняться в свободное время, игрушками и книгами 
не интересуются и не хотят общаться со сверстниками. А родителям нужно помнить, что ребенка не-
возможно научить разговаривать, договариваться и сотрудничать, просто сидя за планшетом. 

Из вышесказанного видно, что родителям необходимо с раннего возраста уделяют внимание 
своим детям во всех аспектах, не упускают благословенное время взросления чистой души, вкла-
дывают в них как можно больше и все, что накоплено человеческим опытом, следует постараться 
сохранить самое яркое и лучшее. 

Невозможно обсуждать проблему дошкольного образования, не затрагивая вопроса взаимо-
действия с семьями воспитанников. Вопрос взаимодействия с семьей является, пожалуй, самым 
важным аспектом организации образовательного процесса. В современной ситуации функциони-
рования детских садов невозможно без родительской поддержки и взаимопонимания, взаимодей-
ствия и участия, непосредственной вовлеченности в образовательную деятельность [6]. 

Как мы уже понимаем сегодня, чтобы родители не только воспринимали образование как 
готовый продукт, но и разделяли ответственность за воспитание своего ребенка, его необходи-
мо активно включать в организацию воспитательно-образовательного процесса дошкольного 
учреждения. Требования, представленные в программе развития, должны быть направлены на 
удовлетворение потребностей трех субъектов образовательного процесса: детей, педагогов и ро-
дителей. Многим современным родителям сложно связаться с детскими садами из-за плотного 
графика. Задача педагога – заинтересовать родителей и побудить их к общению. 

Воспитание сейчас гораздо более требовательно и не должно отставать от современных реа-
лий. Сегодня нам необходимо следить за развитием общества и информации, опережать многие 
процессы и уметь вовремя направить положительный потенциал родителей в нужное русло. Не-
понимание между семьями и детскими садами может стать огромным бременем для детей. Ни 
для кого не секрет, что многие родители воспринимают детские сады как места, где за детьми 
только присматривают пока родители на работе [3]. И мы, воспитатели, часто испытываем по 
этой причине большие трудности в общении с родителями. Как сложно достучаться до мам и 
пап! Как сложно порой объяснить родителям, что ребенка нужно не только кормить и красиво 
одевать, но и общаться с ним, учить думать и размышлять. 

Как нам изменить эту ситуацию? Как заинтересовать родителей совместной работой? Как 
создать единое пространство для развития ребенка в семье? Представляется необходимым реали-
зовать интегрированную систему взаимодействия ДОУ и семьи. При этом использовать различ-
ные формы сотрудничества с родителями (родительские собрания, образовательные гостиные, 
совместные праздники, конкурсы, выставки, консультационные центры, родительские клубы, 
проекты и т. д.) позволяет сформировать интерес к проблемам родителей, расширить и углублять 
имеющиеся педагогические знания, вызвать стремление развивать творческие способности. Диа-
лог между детскими садами и семьей, как правило, строится на демонстрации воспитателем до-
стижений ребенка, его положительных качеств, способностей и т.п. Чтобы родители стали ак-
тивными помощниками воспитателей, необходимо вовлекать их в жизнь детского сада. И тогда 
воспитатели и родители станут равными партнерами в образовании.

Хочется перейти непосредственно к самому современному образованию, к тому, как должно 
выглядеть современное дошкольное образование, и с какие проблемами образования мы здесь 
сталкиваемся.

В настоящее время одной из проблем является технологическое оснащение детских садов. К 
сожалению, использование компьютеров в дошкольных учреждениях чревато такими проблема-
ми, как учебные материалы, организационные проблемы и, главным образом, недостаточная обе-
спеченность детских садов компьютерами, которые можно успешно использовать для обучения. 
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К основным организационным вопросам, связанным с информатизацией дошкольных об-
разовательных учреждений, обычно относятся объективные и субъективные вопросы. К первой 
категории относятся, прежде всего, материально-технические проблемы (мало компьютеров в 
дошкольных учреждениях, устаревшее оборудование, слабое программное обеспечение). Во 
многих детских садах нет подключения к интернету. К субъективным проблемам, связанным с 
внедрением компьютеров в учебный процесс, можно отнести нежелание педагогов внедрять ком-
пьютеры в обучение и развитие детей или нежелание учителей работать с компьютерами, нова-
торами. Это может зависеть от нежелания что-либо делать, страха перед компьютерами, низкой 
мотивации для профессиональной деятельности в целом и других обстоятельств. Компьютерная 
подготовка дошкольников и пожилых людей зачастую более продвинута, чем подготовка воспи-
тателей. Некоторые преподаватели считают, что такая ситуация угрожает их профессиональному 
статусу и заставляет бояться использовать компьютеры в образовательном процессе. 

Ключевым лицом в обеспечении качества образования является педагог, который должен от-
вечать современным потребностям детей, родителей и общества в целом. Еще одной проблемой 
дошкольного образования является нехватка квалифицированных кадров. Все мы знаем, какой 
уровень зарплаты у сотрудников детского дома. Это объясняет, почему перспективные молодые 
специалисты неохотно идут работать в детские сады. Поэтому часто на работу принимаются 
люди с непрофильным или недостаточным образованием, что приводит к снижению квалифи-
кации. Педагоги нередко работают по профессии в силу своих обстоятельств, а недостаточный 
уровень оплаты труда может привести к халатному отношению педагогов к своим обязанностям. 
К сожалению, такая ситуация сегодня не редкость [5].

По итогам 2022-2023 учебного года в Приднестровье наблюдается следующая статистика:
→ сокращение численности работников образовательных учреждений. За последние пять 

лет сокращение числа педагогов в дошкольных учреждениях составило 162, а в общеобразова-
тельных учреждениях – 568;

→ сокращение молодых специалистов в системе образования. За последние пять лет коли-
чество молодых специалистов сократилось: 139 в дошкольных учреждениях и 116 в общеобразо-
вательных учреждениях;

– устойчивая тенденция старения педагогических кадров: за последние пять лет доля пенси-
онеров выросла с 14,8% до 19,4% на дошкольном уровне и с 24,6% до 32,7% в системе общего 
образования;  

– средний возраст педагогов в дошкольных учреждениях – 46 лет, в общеобразовательных 
учреждениях – 52 года.

Непрофильный характер образования многих педагогов создает серьезные проблемы, а 
именно, несоответствие полученного ими образования требованиям квалификационных харак-
теристик занимаемой должности (читаемым дисциплинам, выполняемым функциональным обя-
занностям). Количество педагогов с непрофильным образованием, остается высоким данный по-
казатель в организациях дошкольного образования – 18,3 % (в 2021 году – 19,4 %).

Конечно, существуют проблемы с современным дошкольным образованием. Согласно ГОС 
дошкольного образования, новое сознание, новая позиция, новое отношение к дошкольному об-
разованию могут обеспечить надежную реализацию образовательных целей. Ведь то, как будут 
решаться актуальные проблемы современного дошкольного образования, зависит, прежде всего, 
от профессионализма педагогов.

В заключение можно сказать, что современные системы образования эффективны только при 
условии создания благоприятных социальных и образовательных условий. Среди них решаю-
щее значение имеет гуманизация образовательного процесса с учетом социального и этническо-
го происхождения, мотивов морально-патриотического поведения и эффективное управление. 
Социальное воспитание дошкольников посредством личностно-ориентированного обучения с 
использованием тактики педагогической поддержки требует дальнейших исследований, разра-
боток и внедрения в практику дошкольного образования.
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В сфере дошкольного образования на современном этапе происходят качественные изме-
нения. Это, в свою очередь, приводит к переориентации системы образования на личностное 
развитие ребенка, что предполагает развитие его умственных способностей, инициативности, 
творческих и мыслительных навыков в различных видах деятельности. 

С уверенностью можно утверждать, что сегодня происходит изменение социального порядка 
нашего общества: на смену исполнителю приходит творческий человек, у которого есть свое осо-
бое, уникальное логическое мышление. Следовательно, основной задачей дошкольных учрежде-
ний является развитие у детей творческой личности с активной жизненной позицией. После тща-
тельного изучения и рассмотрения актуального образовательного процесса и задач образования 
можно с уверенностью сказать, что развитие личности ребенка сегодня является приоритетом. Не-
обходимо выявить и обеспечить развитие способностей; сформировать умение и желание учиться, 
приобрести необходимые умения и навыки учебной деятельности, овладеть элементами творческо-
го мышления, культурной речи и поведения, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

В связи с этим педагоги, занятые в сфере дошкольного образования, широко применяют со-
временные учебные методы и технологии в ходе практических занятий. Эти технологии направ-
лены, прежде всего, на формирование и развитие у дошкольников способности самостоятельно 
ставить цели и мотивировать действия, умения выполнять и планировать задачи, а также способ-
ности контролировать и оценивать свои действия и конечные результаты. 

Проблемное обучение как один из видов педагогической деятельности является одним из 
наиболее значимых, эффективных и интересных методов совершенствования навыков творче-
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ского мышления, а также формирования способности самостоятельно осуществлять поиск, ос-
воение и практическое применение полученных знаний [2, с. 11]. 

Знания, которые дети приобретают в процессе обучения, становятся составляющей их лич-
ного опыта. То, что ребенок открыл для себя, получил ответы на свои вопросы в процессе со-
вместной деятельности с педагогом, усваивается гораздо лучше, чем просто запоминание гото-
вой информации. Еще Галилей говорил: «Вы не в состоянии научить человека чему-либо. Вы 
можете лишь помочь ему обнаружить это внутри себя». 

Психологи, анализируя возрастные особенности старших дошкольников, пришли к выводу, 
что именно в этом возрасте одним из основных компонентов творческого развития детей ста-
новится проблематика, обеспечивающая открытость ребенка всему новому. Ребенок постоянно 
стремится формулировать свои собственные вопросы и проблемы, находить способы их решения 
через несоответствия и противоречия. В конце концов, не зря детей в этом возрасте называют 
«почемучками». 

Результатом изучения мыслительных процессов и их особенностей стало формирование ди-
дактической системы проблемного обучения, основной целью которой является развитие у детей 
способности мыслить творчески, а также воспитание творческого человека [2, с.6]. 

Идеи американского психолога, педагога и философа Джона Дьюи (1859-1952 гг.) явились 
основой становления методики проблемного обучения. Он является создателем системы обра-
зования так называемого «обучения путем делания». Согласно Д. Дьюи, усвоение нового мате-
риала у ребенка происходит эффективно тогда, когда сам принимает активное участие в своем 
обучении, является «субъектом» процесса обучения – быть простым слушателем недостаточно 
[1, с. 45]. 

К числу отечественных ученых, занимавшихся исследованием проблемного обучения, мож-
но отнести В.Г. Кудрявцева, А.М. Матюшкина, Н.Б. Шумакова. В их научных трудах была теоре-
тически обоснована возможность успешного практического использования методов проблемно-
го обучения при работе с дошкольниками. 

Важность роли педагога дошкольного учреждения в процессе организации проблемного об-
учения очевидна. Он осуществляет планирование и координацию процесса, формулирует про-
блемные вопросы, ставит задачи, моделирует ситуации. Дети, в свою очередь, проводят само-
стоятельный поиск путей и решений. 

Суть проблемного обучения в детском саду заключается в том, что воспитатель создает по-
знавательную задачу, ситуацию и дает детям возможность самостоятельно найти способы ее ре-
шения на основе ранее приобретенных знаний и навыков. Составляющие качества дошкольного 
образования в современных условиях познания, активизирует мышление детей. Каждое новое 
знание раскрывает ребенку неизвестные стороны познаваемого объекта, побуждает к формули-
рованию вопросов и построению догадок [3, с. 147]. 

При организации проблемного обучения применяются такие формы, как: проблемный во-
прос, проблемная задача, проблемная ситуация. 

Проблемный вопрос – суть данного метода заключается в том, что вопрос подразумевает не 
воспроизводство уже знакомой ребенку информации, а поиск ответа с использованием приемов 
сопоставления фактов, сравнения, обобщения и рассуждения. Простой вопрос типа «Когда вста-
ет солнце?» предполагает конкретный ответ – «Утром». Вопрос «Почему солнце встает утром?», 
в свою очередь, требует от респондента сопоставления фактов и размышления. 

Проблемная задача – состоит из двух элементов: условия и вопроса. К примеру, педагог ста-
вит вопрос перед детьми следующим образом: «Когда гусь выходит из воды, он сухой. Почему?». 
На вопрос этой задачи дети найдут ответ, если проделают опыт. В сосуд, заполненный водой, 
опускаем руку, а потом вынимаем – вся рука мокрая. Затем смазываем руку детским кремом и 
снова опускаем ее в воду, а когда достаем, видим, что вода покрывает не всю руку, а собралась 
капельками. Но если мы руку встряхнем, то капельки упадут, на руке не будет воды. Дети делают 
вывод, что перья у гуся покрыты жирной смазкой, которая не допускает их намокания. 

Проблемная ситуация – самая сложная форма проблемного обучения, потому что при ее решении 
у детей возникают противоречия между усвоенными знаниями и способами деятельности [4, с. 202]. 

Типология уровней проблемности в обучении выглядит следующим образом: 
1. Педагог сам формулирует проблему для детей и сам решает ее, слушая при этом рассуж-

дения детей. 
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2. Педагог формулирует проблему, а дети под его руководством сами находят способы ее 
решения. 

3. Ребенок формулирует проблему самостоятельно, а педагог оказывает помощь в процессе 
ее решения. 

4. Ребенок самостоятельно формулирует проблему и ищет пути ее решения. 
В результате дети могут самостоятельно анализировать проблемную ситуацию и находить 

правильное решение [3, с.154]. 
При создании и решении проблемных ситуаций мы используем систему методов, предло-

женную И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным: 
– метод объяснения с использованием иллюстраций; 
– репродуктивный метод; 
– метод проблемного изложения; 
– метод частичного поиска; 
– исследовательский метод. 
Эта система методов проблемного обучения представляет собой органическое сочетание об-

щих и бинарных методов [2, с. 7]. 
В своей повседневной работе мы активно используем технологию проблемного обучения 

в различных видах деятельности. Непосредственными участниками образовательного процесса 
являются не только дети и педагоги дошкольного образовательного учреждения, но и родители 
наших воспитанников, которые оказывают реальную помощь и поддержку в процессе работы, 
выступают участниками образовательного процесса. 

При использовании проблемного обучения взрослые должны помочь ребенку раскрыть про-
блему, вызвать к ней интерес и вовлечь детей в совместную деятельность. Проблемное обуче-
ние способствует развитию индивидуально-творческой деятельности воспитателей по созданию 
и применению проблемных ситуаций, которые способствуют развитию творческой личности и 
обеспечивают качественные результаты образовательной деятельности. 

Таким образом, основными целями проблемного обучения являются: 
– усвоение дошкольниками системы знаний и навыков; 
– развитие наблюдательности, творческого мышления; 
– умение сравнивать, обобщать, делать выводы; 
– развитие совместной исследовательской и познавательно-поисковой деятельности; 
– возможность развития коммуникативных и рефлексивных навыков. 
В результате применения проблемного образования в ОДО дети становятся более активны-

ми, общительными и наблюдательными. Они развивают постоянный познавательный интерес, 
желание экспериментировать, исследовать, рассуждать и формируют независимое творческое 
мышление. В заключение хочу отметить, что технология проблемного образования является ин-
новационным и перспективным подходом, который должен занять достойное место в системе 
дошкольного образования в современных условиях. 
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В современном обществе, в век технологического прогресса, люди стали забывать о духов-
но-нравственном воспитании. Такое воспитание – это культивирование внутренних ценностей, 
пробуждение совершенства и стремление к гармонии, которые возвышают нас над повседневно-
стью.

Общение детей все больше переходит в интернет, что приводит к ограни-чению интеллек-
туальной активности. Еще неокрепший ум ребенка подвержен влиянию безнравственного пове-
дения, примеров которого достаточно в открытом доступе. У детей, которые проводят большую 
часть свободного времени в сети, отсутствуют примеры образцового поведения, а ценность ис-
кусства сведена к минимуму. Однако изучение предметов эстетического цикла на занятиях до-
полнительного образования должны восполнить этот пробел.

Родители отправляют детей на кружки дополнительного образования, чтобы воспитать в 
юных талантах стойкость к внешним обстоятельствам и внутренний стержень в решении нестан-
дартны задач, а также открыть новый взгляд на привычные вещи.

Декоративно-прикладное творчество – это искусство, в котором формы, цвета и материалы 
сочетаются в едином образе. Такое творчество позволяет ощутить суть творчества, проникнуться 
эстетическими ценностями и воплотить идеи в реальность. Через точные мазки кисти, выве-
ренную работу рук с различными материалами люди воплощают эмоции, мысли и фантазии в 
уникальные работы.

Воспитание на занятиях декоративно-прикладного творчества духовно-нравственных ка-
честв является одним из важных аспектов образовательного процесса, поскольку ребята подсо-
знательно тянутся для изучения интересных тем и стремятся покорять новые вершины. Работа на 
декоративно-прикладных занятиях, это не только способ самовыражения, но и путь к развитию 
творческого мышления, эстетического восприятия и формированию установок норм морали у 
обучающихся. На таких занятиях каждое действие и решение, принятое ребенком имеют важное 
значение в получении качественного результата при оформлении идеи. В процессе творческой 
деятельности развивается художественный потенциал, эстетический взгляд на привычные вещи 
и новые способы самовыражения.

Для педагога декоративно-прикладного искусство цель духовно нравственного воспитания 
заключатся в формировании у человека ответственности за свои действия, толерантности, спра-
ведливости, уважения к окружающим и другим ценностям, а также развитие духовного измере-
ния личности.

Пример родителей и близких людей является одним из наиболее важных для формирования 
внутреннего опыта и нравственных моделей ребенка, на примере бабушки и дедушки, а также 
других значимых в жизни людей формируется набор устойчивых взглядов на жизнь, которые и 
формируют личность.
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Образование и просвещение, школа, университеты и учреждения дополнительного образо-
вания, где осуществляется формирование ценностных ориентаций и развитие духовных и нрав-
ственных качеств тоже играют важную роль в становлении личности. Поскольку здесь личность 
уже формируется не в рамках семьи, а за пределами дома в другом, более широком круге общения.

Социальные и общественные организации представляют возможность для социализации, 
деловой активности, благотворительности, волонтерства и других форм моральной активности, 
которые способствуют развитию духовных и нравственных качеств.

Педагогам дополнительного образования в процессе обучения декоративно-прикладному 
творчеству важно помочь ребенку осознать и понять аспекты культуры, а также научить оцени-
вать окружение и делать правильный выбор.  На них лежит ответственность за формирование 
вкусовых предпочтений личности обучающихся и обучение нестандартным принципам мышле-
ния. Такой подход обучения способствует развитию у воспитанников навыков самостоятельной 
организации деятельности, чтобы они могли украсить свою жизнь новыми идеями, отличая на-
стоящее от искусственного.

Педагоги дополнительного образования в детских творческих объединениях «Радуга та-
лантов», «Мастерица», «Умелые руки», «Лепка» учат ценить искусство, создавать красоту че-
рез фантазию, свое творческое выражение. Воспитание детей средствами изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества включают в себя не только практические занятия, но и 
экскурсии, беседы, участие в выставках, благотворительных мероприятиях. Художественные и 
культурные ценности при изучении литературных произведений, живописи, кино, музыки и дру-
гих художественных форм могут быть использованы для воспитания эмоциональной и духовной 
сферы человека. Дети в беседах знакомятся с разными стилями и направлениями в декоративно-
прикладном искусстве, при посещении музеев, выставок учатся анализировать и оценивать про-
изведения искусства, развивают свой эстетический вкус.

В практической деятельности детей педагоги стимулируют обучающихся к творческому 
мышлению, поощряют самостоятельность в выборе и реализации идей, формируют у них на-
выки самовыражения через искусство. На занятиях декоративно-прикладного творчества у вос-
питанников формируются социальные навыки, где они приучаются к коммуникации внутри кол-
лектива и взаимодействию с другими людьми, сплоченной работе в команде.

Участие в выставках также имеет этическую и нравственную цель. Основ-ные темы вы-
ставок и конкурсов направлены на знакомство детей с культурным наследием мира, изучение 
истории и национальных традиций.  В процессе подготовки конкурсных работ педагог обучает 
детей правильному отношению к результатам: не завидовать, не проявлять тщеславия и радо-
ваться успехам других, а также помогать им. Кроме того, ребят учат понимать ответственность 
за выставляемые работы и их моральное содержание, которое должно вдохновлять зрителя. Роль 
конкурсов в учебном и воспитательном процессе недооценена, поскольку через участие в них 
воспитанник получает возможность представить свои работы и творческие достижения перед 
широкой аудиторией, а также получить оценку своего труда. 

Благотворительные акции, которые проводятся в Центре творчества, позволяют обучающим-
ся изготавливать сувениры и подарки для ветеранов или одиноких людей, например, к Дню по-
жилого человека или 9 Мая. Это помогает обучающимся осознать, что их труд может принести 
радость другим людям.

Важно отметить, что создаваемые на занятиях игрушки, поделки, панно, рисунки играли огром-
ную роль для ребят, так как они выполнены своими руками, в отличие от покупных сувениров и 
игрушек, так как декоративно-прикладное творчество наполнено духовно-нравственным смыслом.

Патриотическое воспитание играет значительную роль в развитии духовно-нравственной 
сферы. В рамках занятий по декоративно-прикладному творчеству в детских объединениях, пе-
дагоги поднимают темы такие высокой нравственной морали, как «Страна, в которой мы живем», 
«Мой край», «Моя малая родина», «Мой город», в результате чего у воспитанников формируется 
патриотическое сознание.

На примере творческих работ для конкурса «Акварели Днестра», «Природа родного края» 
ярко проявляется индивидуальность и труд, вложенный детьми в свои картины. Педагоги по-
ощряют детей использовать местные виды природы в качестве примеров, которые не берутся из 
интернета, а создаются самими участниками детских объединений. Это способствует обмену ин-
формацией между обучающимися и помогает им исследовать и вдохновляться окружающей при-
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родой, полюбить родной край и искать новые образы. Особо значимыми задачами духовно-нрав-
ственного воспитания являются обучение детей различиям между прекрасным и безобразным, 
развитие их способности чувствовать, правильно понимать и оценивать красоту в окружающем 
мире, в природе, общественной жизни, труде и искусстве. 

Декоративно-прикладное творчество является ценным инструментом в формировании лич-
ности ребёнка. Оно способствует развитию творческого мышления, воображения, моторики и 
эстетического вкуса. При работе над различными изделиями и поделками, обучающиеся учатся 
выражать свою индивидуальность, свои эмоции и идеи в творческом процессе. Кроме того, деко-
ративно-прикладное творчество развивает у детей усидчивость, терпение и смекалку, поскольку 
каждая работа требует времени, усилий и поиска креативных решений.

Также важно отметить, что в процессе создания композиций ребята учатся работать в кол-
лективе, обмениваться идеями и сотрудничать, что способствует развитию коммуникативных и 
социальных навыков. 
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Технологический прогресс, развитие и обучение искусственного интеллекта и переход обще-
ния в цифровую среду стали влиять на духовно нравственное развитие человека. Люди стали 
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забывать, что именно искусство декоративно-прикладного творчества оказывает значительное 
влияние на развитие духовности и нравственности человека.

Духовно-нравственное воспитание – процесс, целью которого является развитие и улучше-
ние духовных и нравственных качеств личности. Этот процесс включает в себя формирование 
системы ценностей, моральных убеждений, этических принципов и норм поведения. Духовно-
нравственное воспитание направлено на развитие моральных качеств, эмоциональной устой-
чивости и этической грамотности, а также на создание ответственности и толерантности. Оно 
помогает человеку развивать свою духовность, внутренний мир и устанавливать гармоничные 
отношения с другими людьми. 

Основная цель духовно-нравственного воспитания – формирование и за-крепление нрав-
ственных ценностей, таких как справедливость, доброта, чест-ность, забота о других, эмпатия 
и уважение к окружающей среде. Оно также способствует развитию чувства ответственности 
перед самим собой, другими людьми и обществом. 

В рамках дополнительного образования декоративно-прикладное искусство предоставляет 
обучающимся возможность освоить различные техники при работе с материалами и инструмен-
тами, а также узнать о истории искусства и его роли в культуре. Дополнительные образовательные 
типовые программы для организаций дополнительного образования кружковой направленности 
«Гобелен», «Мягкая игрушка», «Бусинка за бусинкой», «Вышивка лентой» дают возможность 
детям и молодежи учиться самостоятельно творить и выражать свои мысли и чувства через соз-
дание уникальных художественно-прикладных изделий.

Духовно-нравственное воспитание осуществляется в семье, образовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования, религиозных организациях и общественных ин-
ститутах. Методы духовно-нравственного воспитания включают пример родителей и значимых 
взрослых, образовательные программы, религиозные ритуалы и обряды, художественные фор-
мы, литература, искусство, дискуссии, социальные проекты. Они помогают развивать моральное 
сознание, этическую мысль и поведение, способствуют освоению навыков принятия взвешенных 
и морально правильных решений.

Декоративно-прикладное творчество включает в себя такие виды искус-ства, как живопись, 
графика, скульптура, декоративное ремесло, дизайн, керамика, текстильное искусство, ювелир-
ное дело и другие. Эти виды искусства помогают развить воображение и креативность, а также 
обучить детей различным техникам и ремеслам. Помимо развития творческих навыков, декора-
тивно-прикладное искусство также способствует формированию у детей других важных навыков 
и качеств. К ним относятся такие важные качества, как усидчивость, терпение, работа в коллек-
тиве, критическое мышление, аналитические способности, решение поставленных на занятии 
задач. На занятиях декоративно-прикладного творчества дети учатся мыслить нетрадиционно, 
находить новые идеи, применять нестандартные решения. Они развивают свою фантазию, вооб-
ражение, начинают создавать что-то новое и оригинальное. Декоративно-прикладное творчество 
помогает детям развивать эстетическое восприятие и индивидуальную оценку окружающего 
мира. У учащихся развивается про-странственное мышление, они различают красоту, гармонию 
форм и цветов, а также начинают воспринимать и ценить художественные ценности. При работе 
с творческими материалами и инструментами, например, иглой, крючком, нитками, лентой, би-
сером, ножницами, дети улучшают мелкую моторику рук и координацию движений. Они учатся 
контролировать свои движения, работать с инструментами внимательно и точно.

Занятия декоративно-прикладным творчеством проводится в группах, где дети общаются 
между собой, делятся своими идеями, оказывают взаимопомощь. Состав группы может состо-
ять из детей разного возраста, что позволяет духовно-нравственно раскрыться личности каждого 
ребенка и группы в целом. Дети, которые быстрее могут освоить тему, отлично справляются в 
роли «наставников» для тех обучающихся, кому тема дается сложнее. Это дает возможность по-
чувствовать каждому ребенку свою значимость, убедиться в собственных возможностях, найдя 
поддержку и понимание в коллективе. Такие занятия учат детей сотрудничать, уважать мнение 
других и работать сообща.

При работе с материалами и создании художественных изделий дети сталкиваются с раз-
личными препятствиями в процессе работы и учатся справляться с поставленными задачами как 
самостоятельно, так и в команде с другими учениками. Они учатся определять проблемы и ис-
кать способы их решения, преодолевая трудности и находя новые подходы.
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Результаты творческой деятельности, созданные детьми изделия или проекты, помогают им 
ощутить радость от своих достижений и повысить самооценку. Занятия декоративно-приклад-
ным творчеством также требуют терпения, самодисциплины и умения продолжать работу над 
проектом до конца. Благодаря декоративно-прикладному искусству ученики могут обучаться не 
только техническим навыкам, но и развивать свою индивидуальность, уникальность, учиться 
выражать себя, свои идеи через художественное творчество. Это способствует формированию 
эстетического вкуса и дает возможность обогатить внутренний мир личности.

В детских творческих объединениях декоративно-прикладной направленности «Мастери-
ца», «Лоскуток», «Бусинка за бусинкой», «Шелковая ленточка» обучающиеся применяют раз-
личные техники рукоделия и способы их комбинирования в едином композиционном решении. 
Кроме того, они принимают участие в крупных проектах, которые разбиваются на несколько 
занятий. Это создает комфортную среду, в которой обучающиеся могут сосредоточиться на вы-
полнении поставленных задач. 

Например, некоторые из учащихся кружков декоративно-прикладного искусства проявляют 
свой талант в художественных работах при изготовлении эскизов, технических рисунков, худо-
жественных работах, в то время как другие проявляют свои умения в искусной вышивке, бисеро-
плетении, шитье игрушек и изготовлении гобеленов.

Международные, Республиканские конкурсы и фестивали: «Акварели Днестра», «Радуга 
талантов», «Ушки да лапки», «День ремесел», «Созвездие талантов» наглядно демонстрируют 
то, как дети выражают свою индивидуальность и вкладывают труд в создание своих работ. Для 
участия в этих мероприятиях педагоги используют прогулку-экскурсию, которая воспитывает 
любовь к природе, удовлетворяя познавательные потребности ребенка. Дети получают первые 
представления и формируют устойчивые взгляды о своей стране, изучают культуру и традиции 
родного края, рассказывают о любимых местах отдыха с семьей, с бабушками и дедушками, а 
это является основополагающим началом духовно- нравственного воспитания. Такой подход к 
образовательному процессу со стороны педагога способствует обмену информацией между деть-
ми, а также помогает им исследовать и восхищаться окружающей природой, развивать любовь к 
родному краю и находить новые идеи для творчества. 

В международном конкурсе «Вместе в 21 веке» фонда «Устойчивое развитие Болгарии», где 
Приднестровье выступает как благотворительный фонд «Будущее Приднестровья», педагоги де-
коративно-прикладного отдела подготовили с обучающимися работы на тему «Мир для всех на 
планете». В своих творческих композициях учащиеся каждый по-своему отразили понимание 
общего мира, кто через изображение и описание игры в футбол, кто через почтовые сообщения с 
родными и близкими живущими на разных уголках планеты, кто в совместной помощи и дружбе 
людей. Участие в подобных конкурсах дает возможность шире понимать духовно-нравственную 
составляющую всего человечества.

Для участия в VI Международной интернет-выставке конкурса детского художественного 
творчества «Ушки и лапки» по теме 2023 года – «Верблюды и пеликаны», обучающиеся вместе 
с педагогами проводили поиски и изучение фотографий животных и их мест обитания, фоку-
сируясь на важных деталях для создания художественных образов. Они предлагали различные 
способы выполнения работ, что позволило создать уникальные картины и декоративные изделия. 

Важно отметить, что созданные на занятиях изделия декоративно-прикладного творчества игра-
ют огромную роль для обучающихся, поскольку правильная технологическая последовательность не 
всегда является легкой задачей. В отличие от товаров, приобретаемых на рынке и представляющих 
мультипликационных персонажей, декоративно-прикладное изделие, созданное руками детей, под 
чутким руководством педагогов дополнительного образования, несет в себе глубокий духовно-нрав-
ственный смысл. Проявление себя через творчество дает ребенку ощущение радости жизни. Педаго-
ги декоративно-прикладного творчества поощряют на своих занятиях детскую мечтательность, помо-
гая вырастить активных творцов культурной, общественной жизни, творцов собственной личности.

Занятия декоративно-прикладным творчеством с помощью педагога помогают детям вопло-
тить свои индивидуальные творческие идеи и проекты, воспитывают в детях уверенность в себе, 
доброжелательность к окружающим, помогая им развивать творческое мышление, память, вооб-
ражение, эстетический вкус и творческий потенциал, а также учиться сотрудничать, решать по-
ставленные перед собой задачи, развивать самооценку и самодисциплину, способность созидать, 
воспитывая духовно-нравственную развитую личность.
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Таким образом, декоративно-прикладное творчество играет важную роль в развитии нашей 
духовности, нравственных качеств и творческих способностей. Оно помогает нам учиться це-
нить прекрасное, развивать эмпатию и уважение к окружающему миру. 

Испытывая радость от самовыражения и творчества, мы становимся более гармоничными и 
уверенными в себе. Поэтому, изучение и практика декоративно-прикладного творчества являют-
ся важными аспектами нашего развития, способствующими формированию наших ценностей и 
направлению нас на путь духовного и эстетического роста.
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Главная роль в коммуникативной деятельности принадлежит речевым средствам общения. 
Возникновение и развитие речи обусловлены необходимостью общения и общей деятельностью 
ребенка. Начальные этапы развития и становления речи, как средства общения приходятся на 
ранний период дошкольного детства. В настоящее время большую социальную значимость име-
ет раннее речевое развитие. А.М. Пешковским и С.В. Приваловой доказано, что «Чем раньше 
начинается речевое обучение дошкольника, тем успешнее дальнейшее овладение коммуникатив-
ными умениями» [2, с. 18].

Язык и речь рассматриваются как ядро, находящееся в центре развития мышления, воображения, 
памяти, эмоций, как общая основа воспитания и обучения детей. Речевое развитие тесно связано с 
развитием сознания, познанием окружающего мира, становлением личности. Родной язык является 
средством освоения знаниями, изучения всех учебных дисциплин в последующем обучении.
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Раннее речевое развитие детей – это процесс формирования коммуникативных навыков и 
способности общаться у детей в возрасте от рождения и до 2-3 лет. Важно понимать характери-
стики этого этапа развития, чтобы обеспечить детей подходящей поддержкой.  В первые несколь-
ко месяцев жизни дети выражают свои потребности с помощью криков, улыбок и плача. Это их 
первые формы коммуникации с окружающим миром. К 4-6 месяцам дети начинают гулить. Это 
стадия доречевого развития ребенка, следующая за криком. Представляет собой протяжные не-
громкие певучие звуки или слоги, как правило это цепочки гласных звуков, близких к «а, у, ы».  
Гуление имеет спонтанный характер и проявляется у ребенка в состоянии спокойного бодрство-
вания, чаще всего в присутствии взрослых, часто сопровождается улыбкой и первым смехом.

Когда ребенок достигает возраста около 9-12 месяцев, становится возможным понимание 
простых инструкций. Около 1-2 лет дети начинают произносить первые слова. Это чаще всего 
слова, связанные с ближайшими им взрослыми, такие как мама и папа. В раннем речевом раз-
витии у детей различается продуктивная и рецептивная речь. Продуктивная речь – это способ-
ность производить звуки и слова, в то время как рецептивная речь – это способность понимать 
и воспринимать речь взрослых [3, с. 5]. С 2-3 лет ребенок начинает использовать слова, чтобы 
сформировать простые фразы и предложения. В это время можно начинать вводить сюжетно-ро-
левую игру и имитацию действий взрослых. Это содействует развитию навыков общения. Сфор-
мировывается фонетическое и фонематическое восприятие. Важно помнить, что каждый ребенок 
уникален и развивается в своем собственном темпе.

Е.И. Тихеева, В.В. Гербова, Р.Е, Левина в своих научных трудах отмечают, что «Развитие 
речевой активности детей необходимо начинать именно в раннем возрасте и особенно выделяют 
второе полугодие второго года жизни, поскольку именно этот период характеризуется интенсив-
ным развитием собственной речи ребенка, нарастанием темпа ее развития, становится основным 
средством общения» [1, c. 32]. Есть все фактические и теоретические обоснования, утверждать, 
что не только умственное развитие ребенка, но и формирование его характера, эмоций и индиви-
дуальности в целом находится в прямой зависимости от речи.

Важным аспектом, оказывающим воздействие на становление речевой активности детей, 
является общение, то есть такое взаимодействие взрослых с ребенком, при котором ребенок не 
только пассивно воспринимает воздействия взрослого, но и сам становится активно действую-
щим лицом. Взаимодействие родителей и детей играет главную роль формировании речи. Дан-
ное взаимодействие способствует развитию речевых способностей и коммуникативных умений, 
а также оказывает долгосрочное влияние на интеллектуальное и социальное развитие детей. 
Дети обучаются языку, наблюдая и слушая родителей. Когда родители говорят с детьми, они 
создают модели правильного произношения и применения слов. Это особенно важно в млад-
шем дошкольном возрасте, когда дети активно подражают взрослым. Ведущая роль в развитии и 
расширении словарного запаса ребенка принадлежит родителям. Именно они помогают изучить 
новые слова, понять их значение и использовать их в общении. Так же родители могут внедрять 
семейные ритуалы, такие как чтение книг перед сном, содействующие развитию речи, создать 
благоприятную речевую среду в доме, обеспечить свободный доступ к литературе и дидактиче-
ским играм.

Использование дидактических игр в речевом развитии детей младшего дошкольного возрас-
та имеет огромное значение, так как они не только обогащают словарный запас и совершенству-
ют речевые навыки, но и делают процесс обучения занимательным и интересным. «Игра – это 
основа для формирования других продуктивных видов деятельности детей, которые способству-
ют общему развитию, развитию познавательных процессов, речевых навыков, эмоциональному, 
творческому развитию и самостоятельности» [4, с. 15]. Так же посредством игр формируется и 
учебная деятельность, расширяется круг интересов детей, развиваются психические процессы, 
личность, повышается мотивация и самое главное, это то, что возникает потребность к знаниям.

Устанавливая речь, как деятельность, необходимо выявить ее главные составляющие: цели, 
мотивы, коммуникативные действия и средства, учитывая, что главной особенностью речи детей 
в младшем дошкольном возрасте, считается слияние целей и мотивов речевого общения. Участие 
в разных видах деятельности создает у ребенка потребность в освоении речевыми навыками и 
речью [5, с. 132]. 

В практике работы широко применяются следующие игры, направленные на речевое раз-
витие детей младшего дошкольного возраста: игры на ассоциации (развитие ассоциативного 
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мышления, расширение словарного запаса); «Покажи и расскажи» (развитие навыков описания, 
использование слов для выражения местоположения, ориентация в пространстве); «История из 
картинок», «Мои первые рассказы», «Собери историю» (развитие навыков повествования, вооб-
ражения и использование слов для рассказа); «Игра в вопросы» (развитие навыков формулирова-
ния вопросов); подвижные игры с речевым сопровождением «Гуси-гуси», «У медведя во бору», 
«Лохматый пес», «Кот Васька»; логоритмические игры с самомассажем «Лягушата»; игры подра-
жания с речевым сопровождением «Птичий двор» (развитие отчетливого произношения отдель-
ных звуков, слов или фраз); игры с различными предметами и материалами «Крутись карандаш», 
«Яичко»; игры на развитие интонационной выразительности; игры на различение звучания раз-
личных инструментов «Лисичка пляши» и т.д.

Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста – это многогранный процесс, кото-
рый требует внимания и стараний со стороны родителей, педагогов образовательных учрежде-
ний и общества в целом. Путем целенаправленного и непрерывного воздействия можно помочь 
детям развивать речевые навыки, которые станут основой для их успешного обучения и социаль-
ной адаптации. Многообразие методов и дидактических игр позволяет учитывать личностные 
особенности и интересы каждого ребенка, способствуя его полноценному развитию.
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В силу специфики своего исторического развития, наше Приднестровье является уникаль-
ным регионом, где тесно взаимодействуют традиции разных народов. Приобщение обучающихся 
к традиционным народным видам искусств и ремесел, способствует эстетическому познанию 
мира и культуры. При таком подходе личность ребенка осознает себя, как частичку общности 
людей, воспринимает образы народного творчества, как основу культурного взаимопонимания 
людей разных национальностей.
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Духовно-нравственное развитие личности происходит посредством восприятия ребенком 
окружающей действительности через художественный образ, с помощью особого языка искус-
ства и находит своё отражение в творчестве. В воспитательном процессе важнейшую роль играет 
содержание деятельности, в которую включён ребёнок. Эстетическое и эмоционально-вырази-
тельное начало является важной особенностью декоративно-прикладной работы, формирует в 
детях художественный вкус, творческую инициативу, развивает чувство прекрасного.

На занятиях в детских объединениях изобразительного и декоративно-прикладного творче-
ства наблюдается дефицит и фрагментарность знаний детей о народных традициях края. Решить 
эти затруднения и показать непрерывную связь поколений и связь искусства с духовными тра-
дициями народа помогает изучение тем по краеведению.  Каждому человеку необходимо знать 
свою малую родину, свой родной уголок. Развитие личности ребенка невозможно без приобще-
ния его к культурному богатству своего народа, создания обучающей среды.

Педагог при организации занятий в детском объединении создает условия для самостоятель-
ного отражения полученных знаний и умений детьми в творческих проектах, рисунках, подел-
ках, развивает эмоциональную сферу детей на доступных им образцах народного творчества. 
Методика проведения работы строится на тематическом разнообразии. Темы планируются с уче-
том ежегодных конкурсов и фестивалей краеведческой направленности: «День ремесел», «Аква-
рели Днестра», «Красная книга», «Ушки да лапки», «Мэрцишор». Предварительная работа над 
творческими проектами может включать в себя экскурсии, просмотр видеоматериалов, беседы, 
обсуждения идей. Сделать тему занятий более яркой, образной, интересной помогает исполь-
зование фольклора народов нашего края (народные сказки, песни, загадки, пословицы и т.д.) 
Иллюстрирование сказок и создание творческих сюжетных композиций в материале затрагивает 
эмоционально-чувственную сферу ребёнка, развивает воображение.

У детей развивается насмотренность, наблюдательность при посещении краеведческих му-
зеев, выставочных залов, экскурсий по местным достопримечательностям. Экскурсионная прак-
тика активизирует эмоционально-чувственную сферу ребёнка, даёт возможность побывать на 
местах исторических событий в реконструированном пространстве музея, познать историю че-
рез мир предметов и документов. Это способствует формированию чувства патриотизма, ответ-
ственности за сохранение культурного наследия малой родины.

Восприятие музейной информации требует большого умственного и физического напряже-
ния. У младших школьников еще не развито абстрактное мышление, но они восприимчивы к 
конкретике, проявляют большой интерес к детальному рассматриванию предмета, манипулиро-
ванию с ним. Рекомендуем при работе с детьми вводить в экспозицию или применять на занятиях 
предметы музейного значения, которые обучающиеся могут взять в руки. В работе с данной ау-
диторией гид от экспоната, от предмета, постепенно подводит детей к доступным их пониманию 
обобщениям.

Например, отмечая традиционные народные праздники в Центре детского творчества горо-
да Рыбницы организуются тематические выставки и даже мини-музеи: Этно-фестиваль «Ябло-
ко», конкурсное движение «Мэрцишор». Детям предоставляется возможность взять экспонаты в 
руки, рассмотреть их, почувствовать эмоциональную радость от соприкосновения с предметами 
старины. Предпочтение следует отдавать не вопросам на знание (хотя они тоже необходимы), а 
вопросам, которые требуют работы воображения, обращения к собственному жизненному опыту. 
Рекомендуется первую половину экскурсии делать информационную, во вторую – вносить эле-
менты игры, творческой работы детей в мастер-классах.

Одним из эффективных способов развития личности ребенка являются проектная деятель-
ность, которая развивает интеллектуально-творческий потенциал обучающихся, формирует пред-
ставление об исследовательском обучении. Так в творческих объединениях были проведены мини-
проекты: «Ярмарка», «Я и моя семья», «Любимый город», «Новая жизнь старым вещам», проекты 
всего отдела: «Выставка «Радуга талантов», «Великая Победа». Совместные коллективные проек-
ты обучающихся разных кружков дают возможность экспериментировать с различными техниками 
и материалами, посвятить несколько занятий другому виду декоративно-прикладного искусства.

Детским работам присуща большая декоративность, схожая с этническими элементами по 
форме и по цветовому решению. На изделиях народных мастеров различные орнаменты, специ-
фичные для каждого промысла. Если знакомить детей с различными национальными орнаментами, 
ребята начинают чувствовать характер, колорит изделия, разбираться в сочетании декоративных 
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элементов в узоре и расположении их на поверхности предметов. Ребенок быстро усваивает рит-
мичное нанесение элементов. Так при занятиях лепкой стекой ритмично украшаются вылепленные 
фигурки. Декоративная лепка имеет и другие, присущие только ей особенности. Орнамент, укра-
шающий предмет, может быть рельефным или контррельефным, т. е. углубленным. При освоении 
приемов художественной обработки кожи, обучающиеся экспериментируют, смело сочетают кожу 
с различными материалами, используют народные приемы аппликации. Закладывается основа эт-
нографических знаний в аппликации контрастных цветов с геометрическим или стилизованным 
растительным орнаментом (волнистые линии, спирали, елочки, букеты, веточки). Соответственно 
темы занятий: птица счастья, чудо-дерево, хоровод, ярмарка. Изделия народных мастеров оказыва-
ют положительное влияние на композиционное построение сюжетов, создаваемых детьми.

Декоративные работы разнообразны в технике исполнения. Здесь тоже большой простор 
для творчества, возможность использования соленого теста, кожи, лоскутов ткани, природного 
или бросового материала. Украшение бытовых и декоративных изделий, изготовление шкатулок, 
ключниц: фантазии на тему «Времена года», сувенирные панно и венки, посвящённые традици-
ям и фольклорным праздникам.

Популяризация декоративно-прикладного творчества, и в особенности с опорой на регио-
нальный компонент подчеркивает ценность детского творчества, даёт возможность вызвать у 
обучающихся эмоциональную связь с историческим, природным и культурным достоянием ре-
гиона. Процесс приобщения обучающихся к культурно-историческому наследию родного края 
подразумевает наполнение учебно-воспитательной среды особым содержанием, расширяющим 
рамки обыденности, обогащенным творчеством, социально-значимой деятельностью, эмоцио-
нальными переживаниями, созидательным трудом.
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КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье идет речь о том, что в дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра занимает 
центральное место в деятельности дошкольников, благодаря которой складываются важней-
шие психические новообразования. 
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К когнитивным процессам обычно относят память, внимание, восприятие, понимание, 
мышление, воображение, которые выступают как важнейшие компоненты любой человече-
ской деятельности. Для того чтобы удовлетворять свои потребности, общаться, играть, учиться 
и трудиться, человек должен каким-то образом воспринимать мир. Следовательно, без участия 
когнитивных процессов человеческая деятельность невозможна. 

Начиная теоретический анализ литературы когнитивных процессов детей дошкольного возраста, 
для полного результата исследования, необходимо отметить новообразования дошкольного возраста. 

Опираясь на периодизацию Эльконина Д.Б., который рассматривал каждый период как эпо-
ху, дошкольный возраст входит в эпоху «детство» в промежутке от 3 до 7 лет. Автор считал, 
что на этой стадии осуществляются изменения мотивационно-потребностной сферы личности, 
происходит отсоединение ребенка от взрослого, что ведет к изменению социальной ситуации. 
Ребенок впервые покидает пределы мира семьи и входит в мир взрослых людей с определенными 
законами и правилами. Взрослый начинает выступать не только как конкретное лицо, но и как 
образ. Социальная ситуация развития в дошкольном детстве: «ребенок – взрослый (обобщенный, 
общественный)». Обобщенный взрослый – это носитель общественных функций, т.е. продавец, 
воспитатель, мама вообще [4]. 

Идеальной формой, с которой начинает ребенок взаимодействовать, становятся социальные 
отношения, существующие в мире взрослых людей. По словам Выготского Л.С. идеальная форма 
– это та часть объективной действительности (более высокая, чем уровень, на котором находится 
ребенок), с которой он вступает в непосредственное взаимодействие; это та сфера, в которую 
ребенок пытается войти [3].

По словам Д.Б. Эльконина, который являлся ярким теоретиком и исследователем детской 
игры в отечественной психологии, весь дошкольный возраст ориентирован вокруг взрослого че-
ловека, его функций и задач. Взрослый здесь выступает как носитель общественных функций в 
системе общественных отношений. Ребенок не может находиться вне общества, находиться вме-
сте с окружающими людьми его основная потребность. Однако, на данный возрастной период, 
осуществить это он не может, поскольку жизнь ребенка проходит в условиях опосредованной, а 
не прямой связи с миром. В этой социальной ситуации развития Эльконин видел противоречие 
дошкольного возраста [4]. 

Феномен «Я сам» – это классическая психологическая ситуация, складывающаяся в конце 
раннего детства. Внешне это выражается в противостоянии «хочу» ребенка и «нельзя» взрослого. 
Ребенку хочется вести себя «как взрослый», стремиться действовать самостоятельно. Однако, 
учитывая реальный уровень его развития, это становится невозможно. Современный мир слиш-
ком сложен и участие ребенка в большинстве видов труда, является опосредованным. Решение 
кроется в особом типе деятельности дошкольника – в игре, которая становится ведущим видом 
деятельности. Игровое действие носит символический характер, оно свободно от обязательных 
способов действия.

Д.Б Эльконин, утверждал, что игра – это символико-моделирующий тип деятельности, в ко-
торой операционно-техническая сторона минимальна, операции сокращены, предметы условны. 
Известно, что все типы деятельности дошкольника носят моделирующий характер, а сущность 
моделирования – воссоздание объекта в другом, не натуральном материале [4]. 

Предметом игры является взрослый как носитель каких-либо общественных функций, всту-
пающий в те или иные отношения с другими людьми, придерживающийся в своей деятельности 
определенных правил. В игре формируется внутренний план действий. Происходит это следую-
щим образом. Ребенок, играя, делает акцент на человеческих взаимоотношениях. Чтобы их от-
разить, ему надо внутренне проиграть не только всю систему своих действий, но и всю систему 
последствий этих действий, а это возможно только при создании внутреннего плана действий. 

Как сказал Д.Б. Эльконин: «игра – это историческое образование, и она возникает тогда, 
когда ребенок не может принять участие в системе общественного труда, поскольку для этого он 
еще мал. Но ему хочется войти во взрослую жизнь, поэтому он это делает через игру, немного 
соприкасаясь с этой жизнью».

Важно отметить высказывания психолога Зинченко В.П. Автор считает, что игра как модель 
содержит в себе «культурный код» детского развития. «Игра – это такая форма деятельности, 
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в которой ребенок воспроизводит основные смыслы человеческой деятельности и усваивает те 
формы отношений, которые будут реализованы и осуществлены впоследствии. Он делает это, 
замещая одни предметы другими, а реальные действия – сокращенными» [5]. Автор выделяет 
функции игры, которые важны для формировании психических качеств и особенности личности 
ребенка.

Функции игры: 
- одной из ключевой функций является формирование произвольности поведения и всех пси-

хических процессов;
- развитие умственных способностей, ребенок начинает оперировать в мыслимом, условном 

пространстве;
- процесс мышления работает посредством представлений и образов, ребенок рассматривает 

ситуацию с разных точек зрения, это позволяет представить другой взгляд и занять другую точку 
зрения; 

- активно развивается творческое воображение;
- развитие общения дошкольника со сверстниками;
- развитие речи: игра способствует развитию знаковой функции речи, стимулирует связные 

высказывания; 
- развитие иных видов деятельности, которые потом приобретают самостоятельное значе-

ние: рисование, лепка, учебная деятельность.
Анализируя перечисленные аспекты, мы приходим к выводу, что в дошкольном возрасте сю-

жетно-ролевая игра занимает центральное место в деятельности дошкольников, благодаря игре 
складываются важнейшие психические новообразования. Поэтому вышеизложенное подчерки-
вает о необходимости обстоятельного рассмотрения вопроса о теории детской игры. 

Мыслитель XIX в. Ф Шиллер утверждает, что игра несет эстетическую деятельность. Избы-
ток сил, свободный от внешних потребностей, является условием возникновения эстетического 
наслаждения, то есть доставляется игрой [5]. 

В дальнейшем эта мысль получила развитие в работах Г. Спенсера. Автор считал, что у жи-
вотных, находящихся на высшей ступени эволюционной лестницы, остается много свободной 
энергии, которая расходуется не на непосредственные нужды организма, а на «воображаемые» 
деятельности, к которым относятся игры и искусство. Игра и эстетическая деятельность не обе-
спечивают непосредственное выживание организма. Различие между ними лишь в том, что в 
игре находят выражение низшие потребности, в то время как в эстетической деятельности – выс-
шие [6]. 

Более глубже к пониманию сути игры подошел В. Вундт. В высказывании «Игра – дитя тру-
да», автор сформулировал свою точку зрения о том, что всякая игра имеет свой прототип в одной 
из форм серьезного труда. Игра будет, вызывает наслаждение от самого процесса трудового дей-
ствия, если к труду человека побуждает необходимость существования. «Игра устраняет полез-
ный результат труда и делает целью сам процесс, сопровождающий труд» [5].

Таким образом, можно констатировать единство взглядов всех исследователей на то, что они 
не создали систематической теории игры. Они лишь ограничились отдельными замечаниями от-
носительно ее природы, которые важны нам для раскрытия проблемы когнитивных процессов 
детей дошкольного возраста.
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В данной статье подчеркивается важность художественно-эстетического развития де-
тей с нарушением зрения. Рассматривается влияние музыки и изобразительной деятельности 
на развитие таких детей и их адаптацию в окружающем мире. Также подчеркивается значение 
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Детский сад – это место, где дети начинают свое путешествие по миру, и они делают это с 
радостью и удивлением, открывая для себя новые и разнообразные аспекты окружающего мира. 
Успех в многогранном развитии детей зависит от многообразия деятельности, и художественное 
и эстетическое развитие играют ключевую роль в этом процессе.

Современные дети обладают развитой фантазией и воображением, и поэтому работа с ними 
через изобразительное искусство, театральные элементы и художественное творчество имеет 
особое значение. Эти виды деятельности способствуют стимуляции творческого мышления де-
тей и позволяют им выражать себя.

Особую важность изобразительная деятельность приобретает для детей с нарушениями зре-
ния. Для таких детей важно развивать их способности в других областях восприятия, так как 
зрительное восприятие ограничено. Работа над изобразительными навыками помогает им лучше 
понимать и интерпретировать окружающий мир.

Недостаточность зрения у детей, страдающих амблиопией и косоглазием, не позволяет им 
правильно наблюдать и опознавать окружающую действительность. Не удивительно, что пред-
ставления таких детей обеднены - неполны, отрывочны по характеру. Между тем изобразитель-
ная деятельность предполагает развитое целенаправленное зрительное наблюдение и воспри-
ятие. Именно в силу этой особенности ей и придается столь большое значение в программе 
специализированного детского сада [1, с. 59].

Таким образом, изобразительная деятельность играет важную роль в развитии и воспитании 
детей, в том числе и у детей с нарушениями зрения, и она становится средством коррекции и 
компенсации зрительных недостатков, а также способствует их интеграции в общество.

Рисование, лепка, аппликация и конструирование - это важные виды изобразительной дея-
тельности, которые позволяют детям выразить свое воображение и представления об окружаю-
щем мире в образной форме.

В процессе изобразительной деятельности осуществляется работа по формированию у детей 
реальных образов предметов окружающего мира [3, с.15]. Например, через рисунки они могут 
визуализировать свое представление о животных, растениях, пейзажах, а через лепку могут соз-
давать трехмерные модели различных объектов.

Для того чтобы успешно изобразить предмет или явление, ребенку действительно необходи-
мо хорошо представлять его. Это способствует развитию навыков наблюдения и анализа, что, в 
свою очередь, развивает их творческое мышление и способность интерпретировать мир вокруг 
себя через искусство.

Кроме того, каждый ребенок придает свой собственный характер и оригинальность своим 
произведениям. Это делает их творчество уникальным и позволяет им выразить свою индивиду-
альность и чувства. Таким образом, изобразительная деятельность не только способствует фор-
мированию образов, но и развивает креативность и самовыражение у детей.
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Применение нетрадиционных техник в работе с детьми, страдающими нарушением зрения, 
имеет огромное значение. Эти методы способствуют развитию различных навыков и качеств, 
включая:

• Мелкую моторику рук и тактильное восприятие. Работа с нетрадиционными материа-
лами и техниками может требовать более тонких двигательных навыков и развивать чувствитель-
ность к тактильным ощущениям.

• Пространственную ориентировку и зрительное восприятие. Дети могут развивать на-
выки ориентации в пространстве, даже несмотря на ограниченное зрение, через работу с различ-
ными материалами и текстурами.

• Внимание и усидчивость. Творческая деятельность с использованием нетрадиционных 
техник может требовать более долгой концентрации внимания и терпения, что способствует раз-
витию этих навыков.

• Изобразительные навыки и наблюдательность. Работа с различными материалами и 
методами позволяет детям развивать навыки изображения и более внимательное наблюдение за 
деталями.

• Эстетическое восприятие и эмоциональную отзывчивость. Творческий процесс вно-
сит элементы эмоций и красоты в жизнь детей, что способствует развитию их эстетического вос-
приятия и способности выражать свои чувства через искусство.

Использование нетрадиционных техник позволяет детям выбирать свой собственный способ 
творчества, что важно для разнообразия их опыта и развития. Они могут выразить свои чувства 
и эмоции в своих произведениях, что способствует развитию самовыражения и уверенности в 
собственных силах.

Для развития детского творчества и овладения изобразительной деятельностью важно учи-
тывать интересы детей, предоставлять разнообразные темы и формы работы, как индивидуаль-
ные, так и коллективные. Это позволяет каждому ребенку найти свой собственный путь в мире 
искусства и творчества.

 Музыкальное развитие имеет огромное значение в работе с детьми, страдающими нарушением 
зрения. Музыка обладает уникальной способностью воздействовать на внутренний мир ребенка и 
играет ключевую роль в коррекционно-развивающем процессе обучения и воспитания этих детей.

При нарушениях зрения формирование музыкальной деятель¬ности идет от показа к под-
ражанию и осуществляется на много¬функциональной основе: речевой, слуховой и музыкально-
двига¬тельной. Одновременно с общими музыкальными задачами необ¬ходимо ставить коррек-
ционные задачи, обеспечивающие развитие [2].

Музыкальные занятия могут способствовать:
• Развитию слуха. Для детей с нарушением зрения слух является одним из основных спо-

собов восприятия мира. Музыка помогает развивать слуховое восприятие, различение звуков, 
мелодий и ритмов.

• Эмоциональному выражению. Музыка позволяет детям выразить свои чувства и эмо-
ции, а также помогает им лучше понимать их. Это особенно важно для детей с нарушением зре-
ния, так как музыка может быть средством коммуникации и самовыражения.

• Развитию моторики. Игра на музыкальных инструментах или движения под ритм музы-
ки способствуют развитию моторики и координации движений.

• Социальной интеграции. Музыкальные занятия создают возможность для детей с на-
рушением зрения взаимодействовать с другими детьми и взрослыми в приятной и поддерживаю-
щей среде.

• Улучшению концентрации и внимания. Музыка способствует развитию умения сосре-
дотачиваться и внимательно слушать.

Использование музыки в работе с детьми с нарушением зрения позволяет создать положи-
тельную и вдохновляющую атмосферу, а также стимулирует их разносторонний развитие. Му-
зыкальные занятия могут быть адаптированы для каждого ребенка в зависимости от его индиви-
дуальных потребностей и способностей, что делает этот метод весьма эффективным и важным в 
образовании и воспитании детей с нарушением зрения.

Музыкальное занятие, основанное на музыке как эмоциональном виде искусства, имеет уни-
кальные возможности. Музыкальный потенциал заключается в том, чтобы влиять на эмоцио-
нальное состояние ребёнка, тесно связанное с мотивацией и играющее важную роль в формиро-
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вании мотивов, включая мотивы здоровой жизни. 
Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию должно быть адап-

тировано к индивидуальным особенностям каждого ребенка с нарушением зрения. Уделяя вни-
мание развитию музыкальной восприимчивости, можно сделать следующие ключевые наблюде-
ния:

- Музыкальные занятия могут помочь нейтрализовать отрицательные эмоции и пережива-
ния, связанные с нарушением зрения. Они могут стать средством психологической поддержки и 
укрепления эмоционального состояния детей.

- Важно проводить упражнения, которые помогают детям с нарушением зрения лучше ори-
ентироваться в пространстве и развивать координацию движений. Эти упражнения могут вклю-
чать в себя перемещения, перестроения и работу с различными предметами.

- Развитие чувства ритма имеет большое значение для детей. Музыкальные занятия могут 
включать элементы передачи и восприятия ритма через различные звуковые и тактильные сигна-
лы, такие как хлопки, шаги, звуки инструментов.

- Предметы, используемые в упражнениях, должны быть изучены как с помощью зрения, так 
и с помощью осязания. Это способствует более полному восприятию и пониманию предметов.

Важно также уделять внимание интересам и потребностям детей, создавать разнообразные 
и интерактивные уроки, которые могут включать в себя различные упражнения и игры. Такой 
индивидуальный подход помогает максимально использовать музыку как средство развития и 
коррекции для детей с нарушением зрения.

Преемственность и сотрудничество между различными специалистами играют критическую 
роль в формировании художественно-эстетических представлений у детей с нарушением зрения. 
Этот синергетический подход помогает достичь наилучших результатов в коррекционно-разви-
вающей работе и готовит ребенка с нарушением зрения к успешной адаптации в окружающем 
мире.

Сотрудничество между разными специалистами, такими как музыкальные руководители, 
воспитатели-методисты по изобразительной деятельности, тифлопедагоги и воспитатели, позво-
ляет:

• Обмен знаниями и опытом. Каждый специалист приносит свои знания и навыки в рабо-
ту с ребенком, что обогащает образовательный процесс и позволяет лучше понять индивидуаль-
ные потребности каждого ребенка.

• Интеграцию подходов. Совместное усилие специалистов помогает создать комплексный 
педагогический подход, учитывающий различные аспекты развития ребенка, включая музыкаль-
ное, художественное и тифлопедагогическое воспитание.

• Развитие у ребенка разносторонних навыков. Комбинированный подход позволяет 
работать над разнообразными аспектами развития, включая моторику, коммуникацию, эмоцио-
нальное восприятие и самовыражение.

• Поддержку родителей. Специалисты также могут включать родителей в образователь-
ный процесс и предоставлять родительское обучение и рекомендации для дальнейшей работы с 
ребенком.

Совместная работа всех специалистов по формированию художественно-эстетических пред-
ставлений у детей с нарушением зрения способствует максимальной адаптации ребенка к окру-
жающему миру и его успешному развитию в будущем. Этот кооперативный подход учитывает 
индивидуальные потребности каждого ребенка и способствует их гармоничному развитию.
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Одной из наиболее острых проблем современной начальной школы является проблема со-
хранения здоровья учащихся. Результаты изучения состояния здоровья учащихся начальной шко-
лы, проводимые врачами нашего региона, говорят о том, что в период обучения в школе, основ-
ные показатели здоровья детей снижаются.

Научные исследования по различным направлениям отражают попытки найти выход из сло-
жившейся ситуации ухудшения здоровья школьников в современной школе. Разработаны раз-
личные средства сохранения и укрепления здоровья учащихся в медицинском, валеологическом, 
психологическом направлениях, включая и здоровье-сберегающие образовательные технологии 
[1].

Одна из главных задач педагога начального образования – помочь детям осознать ценность 
здоровья и значение здорового образа, сформировать ответственное отношение к собственному 
здоровью. Эту работу нужно осуществлять ежедневно, на каждом уроке, математика не исклю-
чение. 

От того, как построен каждый урок математики, во многом зависит здоровье учащихся. Про-
веденные нами исследования показали, что около 60 % из опрошенных младших школьников жа-
луются на здоровье. Большинство жалоб связано с учебным процессом и проявляются в частых 
головных болях, болях в спине, висках, ногах и в усталости глаз.

Источником положительного или отрицательного воздействия на здоровье детей является 
сам процесс обучения математике, его содержание, способ обучения и формы организации де-
ятельности учащихся на уроке. Однако, анализируя процесс обучения математике в начальной 
школе, мы убедились в том, что учителя недостаточно внимания уделяет вопросам формирова-
ние здорового образа жизни учащихся при организации учебной деятельности детей на уроке.

Безусловно, что определенное влияние на здоровье младших школьников имеет и учебно-
методический комплекс, который был выбран для обучения математике. Однако, несмотря на то, 
какая программа по математике была выбрана для обучения, нужно организовать так учебную 
деятельность детей, чтобы она соответствовала особенностям их развития и состоянию здоровья, 
чтобы формировала мотивацию на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих.

Урок математики нужно строить таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку чувство 
психологической защищенности, радости познания, развивая его индивидуальность. Комфорт-
ное проведение урока способствуют положительному эмоциональному настроению учащегося.

Успех любого урока, реализация мотивационных, развивающих, дидактических и контро-
лирующих функций обучения зависят от учебных заданий. От того, какие задания подбирает 
учитель для данного урока, в какой последовательности их выстраивает, как организует деятель-
ность учащихся, направленную на их выполнение, зависит создание здоровье сберегающей сре-
ды на уроке.

Формирование здорового образа жизни младших школьников на уроках математики будет на 
более высоком уровне, если учитель использует на уроках и текстовые задачи с валеологическим 
содержанием. Например: «В улыбке участвует 18 лицевых мышц, а для гримасы неудовольствия 
приходится напрягать на 25 мышц больше. Какое количество мышц мы используем для выраже-
ния своего плохого настроения? Какое значение имеет смех для человека?» [3].
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Как показывает практика, включение в урок математики такого рода задач способствует не 
только усвоению математического содержания, формированию умения решать задачи, развитию 
интереса к математике, а также на основе содержания бесед, проведенных после их решения, 
ребенок обогащает свой опыт, валеологическую культуру.

Немаловажное значение для предупреждения усталости, переутомления младших школь-
ников на уроке имеет его структура и организация. Существуют различные подходы к выбору 
основных, структурных элементов урока. Однако любую структуру урока математики следует 
рассматривать в связи с особенностями внутреннего мира младшего школьника, строго отража-
ющего логику процесса обучения.

Физкультминутка или физкультпауза должна органично вплетаться в структуру урока. Учи-
тель при подготовке урока должен выбрать время проведения физкультминуток и упражнения, 
включающиеся в их содержание. При этом следует:

- подчинить физкультминутки общим дидактическим целям урока, физического воспитания 
и развития личности младшего школьника;

- выбрать форму физкультминутки, определить ее сложность и объем в соответствии с по-
ставленной целью и возможностями учащихся;

- определить учебные задания физкультминуток, решение которых приведет к достижению 
поставленных целей;

- выбрать наиболее эффективное содержание физкультминуток, в соответствии с поставлен-
ными целями, содержанием учебного материала и дидактическими задачами [2].

Учитывая данные требования и анализируя программный материал по математике для на-
чальных классов, были составлены различные дидактические игры, которые также снимают ста-
тическое напряжение младших школьников.

Приведем пример такой игры. Цель игры «Делится, не делится» – проверить усвоение табли-
цы деления на 4 и 5, развивать внимание учеников.

Учитель показывает какое-то число. Если данное число делится на 4 (но не делится на 5) то 
ученики встают, если делится на 5, то ученики, сидя за партой, кладут руки за голову, пальцы 
сцеплены в замок, если число делится и на 4 и на 5, то нужно встать и руки держать за головой, 
пальцы сцеплены в замок. А если число не делится на 4 и на 5, то нужно сидя за партой поднять 
руки ладонями вверх и посмотреть на кисти.

Наибольшая эффективность физкультминуток достигается тогда, когда они по форме и содер-
жанию разнообразны. Особенно дети первых, вторых классов любят танцевальные физкультми-
нутки, которые выполняются под веселую музыку популярных детских песен или ритмические 
упражнения, которые тоже исполняются под музыку. Самые распространенные физкультминут-
ки – это двигательно-речевые. Дети коллективно читают стихи и одновременно выполняют раз-
личные движения. Стихи для коллективных чтений во время физкультминутки нужно выбрать 
такие, которые помогли бы решению дидактических задач урока математики.

Необходимы детям и оздоровительно-гигиенические физкультминутки, упражнения гимна-
стики для глаз. Их можно выполнять как стоя за партой, так и сидя, давая им математический 
оттенок. Например: представить и выразить радостную цифру пять. Дети могут посмотреть в 
разные стороны, улыбаясь, «поболтать» ногами и др. Можно проводить упражнения, которые 
выполняются строго под счет или под названием чисел определенного числового ряда. По окон-
чанию таких физкультминуток предлагается учащимся назвать самое маленькое из названных 
чисел, самое большое, третье по счету и другие. Глазами проследить за движением мотылька в 
определенном прямоугольнике, разделенном на квадраты. Опыт использования подобных физ-
культминуток на уроках математики в начальных классах показал, что у детей активизируется 
внимание, развивается память, снижается психологическое и физическое напряжение, что спо-
собствует сохранению и укреплению здоровья детей.

Таким образом, можем сказать, что одной из основных задач обучения младших школьников 
на уроках математике является формирование устойчивой мотивации, сохранение и укрепление 
здоровья учащихся. Успешность решения этой задачи зависит и от компетентности педагогов в 
вопросах здоровьезбережения – важной составляющей их профессиональной культуры. 
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ИНТЕГРАЦИЯ НА УРОКЕ 
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Современные изменения в социальной жизни приводят к модернизации школьной системы, 
целью которой является сформировать у ребёнка представления о целостной картине мира. Ре-
шению такой задачи в образовании может способствовать идея интеграции. Эта идея предпо-
лагает объединение, соединение, сближение учебного материала отдельных предметов в единое 
целое и наглядно, в действии показать, как всё в мире взаимосвязано.

Ключевые слова: интеграция, метапредметные связи, модели интеграции, уровни интегра-
ции, метапредметный урок, метапредметный подход, межпредметные проекты.

Современная система образования направлена на формирование высокообразованной, ин-
теллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира. Предметная ра-
зобщённость становится одной из причин фрагментарности мировоззрения выпускника органи-
зации образования, в то время как в современном мире преобладают тенденции к экономической, 
политической, культурной, информационной интеграции. 

Поэтому учить сегодня нужно так, чтобы выпускник почувствовал, что знания и умения для 
него являются жизненной необходимостью, что учебная деятельность в конечном итоге сформи-
ровала его компетенции, определила путь к самосовершенствованию.

Одним из наиболее значимых средств повышения эффективности процесса обучения являет-
ся реализация принципа метапредметных связей. 

В классической педагогике метапредметным связям посвящены исследования Я. А. Комен-
ского, К. Д. Ушинского, Ю. К. Бабанского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина и др.

Метапредметный подход – подход к образованию, при котором ученик не только овладевает 
системой знаний, но и усваивает универсальные способы действий  для самостоятельной добычи 
информации. 

Этому способствует метапредметный урок, где учащихся [2, c.18]:
 обучают общим приемам, техникам, образцам мыслительной работы, которые воспроиз-

водятся при работе с любым предметным материалом;
 осмыслению важнейших понятий, их открытию, анализу работы с этим понятием;
 обеспечению целостности представления ученика об окружающем мире.
Метапредметный подход в преподавании любого предмета, в том числе математики, обу-

словлен интеграцией дисциплин. 
Интеграция необходима в современной системе образования, так как: 
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 у учащихся возникает обрывочное представление о мире и его законах;
 такое внесистемное знание  портит мышление и  искажает отношение к  миру и самому 

себе;
 учащиеся не умеют связывать вновь изучаемый материал с пройденным ранее использо-

вать на уроках знания по другим предметам. 
Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в од-

ном учебном материале обобщённых знаний в той или иной области [5]:
Различают следующие уровни интеграции:
 внутрипредметная – интеграция понятий, знаний, умений и т.п. внутри отдельных учеб-

ных предметов;
 межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и более дисциплин;
 транспредметная – синтез компонентов основного и дополнительного содержания об-

разования [4].
Все больше специальностей требуют высокого уровня образования, применения математи-

ческих знаний (физика, химия, информатика, бизнес, финансы и т.д.), свидетельством чего явля-
ется расширение моделей интеграции:

1. Создание курса, объединяющего несколько предметов из одной образовательной области.
2. Объединение учебных предметов из одной образовательной области или блока на базе 

преимущественно одной дисциплины.
3. Вариативная часть учебного процесса, предполагающая создание интегрированных кур-

сов, в которых объединяются предметы из удаленных образовательных областей.
4. Общеобразовательное содержание преломляется через профильную специфику, которая 

представлена, например, в курсах типа «Математика и медицина», «Математика и экономика».
5. Возможна интеграция, при которой последующая тема вытекает из предыдущей [1].
Урок математики это - универсальное звено, которое позволяет «объединить» практически 

любые школьные предметы. 
Очень интересным и перспективным способом демонстрации связи математики с другими 

науками, является проведение нестандартных уроков - интегрированных или бинарных. Инте-
грированные уроки имеют ярко выраженную прикладную направленность и поэтому вызывают 
неоспоримый познавательный интерес учащихся.

Интегрированный урок – особый тип урока, объединяющего в себе обучение одновременно 
по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или явления [3, c. 100]. Для 
изучения различных математических задач, учащиеся используют исследовательскую работу и 
знания, полученные на различных уроках и во внеурочное время (спецкурсы, элективные курсы, 
групповые занятия). Для реализации общеинтеллектуального направления вариативной части 
учебного плана в 2022-2023 г.г. организованы интегрированные курсы (рис. 1):

1 час спецкурса «Географы-краеведы» в 5 кл.;
1 час групповых занятия по математике в 7, 8 кл.;
1 час элективного курса «Мир глазами химика»;
1 час спецкурса по биологии «Решение задач» в 11 кл. 

    
Рис. 1. Спецкурсы «Решение задач по биологии» (11 класс) и «Географы-краеведы» (5 класс)

Межпредметные проекты могут выступать в роли интегрирующих факторов, помогая пре-
одолевать традиционную дробность и обрывочность в образовании

Так в рамках декады предметов естественно-математического цикла были проведены про-
екты: 

 Геометрия в физике – 10 класс; 
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 Математическое моделирование в химии – 10-11 класс; 
 Симметрия в биологии – 9-10 класс; 
Рассмотрение элементарных приемов в курсе математики позволяет использовать их для ин-

теграции с большинством предметов гуманитарного цикла: географией, историей, обществозна-
нием и др. (рис. 2).

  
Рис 2. Интеграция уроков математики, истории и географии

Старшеклассники, свободно владеющие основными понятиями и формулами, не испытыва-
ют трудностей при решении задач по физике.

На уроках технологии учащиеся вырезают из бумаги дидактический материал для уроков 
математики, одновременно укрепляя свои навыки счета. При работе с бумагой и картоном они 
учатся делать разметку с помощью шаблонов и линейки, закрепляя свои знания о единицах из-
мерения и совершенствуя свои навыки измерения (рис. 3).

   
Рис. 3. Интеграция уроков математики и технологии

Благодаря использованию художественной литературы на уроках математики, где есть место 
для логики и лирики, можно решать задачи воспитания и гармонизировать обстановку в классе 
(рис. 4).

  
Рис. 4. Интеграция уроков математики и литературы

Уроки физической культуры позволяют практически прочувствовать и понять такие величи-
ны как длина, масса, скорость, время и отношения между величинами (рис. 5).
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Рис. 5. Интеграция уроков математики и физической культуры

Особое внимание хотелось бы уделить связи математики с курсом информатики. Алгоритмы 
и модели, алгоритмический подход к решению задач и методы моделирования, начало формаль-
ной и математической логики – небольшая часть общих подходов, понятий и разделов, которые 
учащиеся усваивают при изучении этих дисциплин. 

Благодаря использованию метапредметных связей на уроках математики можно решать эко-
логические и биологические задачи, с элементами истории, а также по изучению родного края. 

Все основные темы курса математики применяются при изучении предметов практически 
по всем образовательным направлениям. Это говорит о том, что математика, в силу универсаль-
ности ее содержания, является интегративной основой межпредметных взаимодействий и может 
быть использована в качестве основы моделирования интегрированных уроков для формирова-
ния общей информационной культуры учащихся.

Таким образом, мы пришли к выводу, что результатом применения интеграции в образова-
тельном процессе, как важного фактора повышения эффективности обучения, является: 

- овладение навыками постановки целей, самоконтроля и оценки результатов своей деятель-
ности;

- формирование умений анализировать информацию с учетом поставленных задач, выделять 
основное содержание, находить в ней ответы на поставленные вопросы;

- обретение опыта самостоятельного поиска информации с использованием разных источни-
ков и новых информационных технологий;

- умение высказывать свои мысли и способность слышать своего собеседника;
- формирование умений работать в группах, вести дискуссию.
В заключение хотелось бы отметить, что учителя  математики, активно принимающие уча-

стие в  разработке интегрированных уроков и спецкурсов, могут реализовать все дидактические 
принципы учебного процесса и наполнить свою деятельность принципиально новым содержа-
нием.
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МИР НЕВИДИМЫЙ: АНГЕЛЫ И ПОНЯТИЕ О НИХ 

Устройство мира ангелов в чем-то похоже на структуру человеческого общества, ведь Бог 
сделал человека по образу и подобию своему, а значит, передал нам иерархию. Существует мно-
жество версий ангельской иерархии, однако в этом  материале мы рассмотрим наиболее рас-
пространенную версию устройства ангельского мира. Согласно представлению Православной 
Церкви все ангелы (Небесные Силы) делятся на три лика. В свою очередь, каждый лик подраз-
деляется еще на три. Такое деление основано на двух принципах: степени приближенности к 
Богу и типу служения.

Ключевые слова: Библия, ангельский мир, престолы, Херувимы, Серафимы, Власти, Господ-
ства, Силы, Ангелы, Архангелы, Начала.

«Вначале сотворил Бог небо и землю», этими словами начинается самая древняя на Земле 
книга, в которой собраны Божественные откровения и запечатлена память людей о том, что про-
исходило в мире от самого его начала. «Начало», о котором здесь идет речь, есть первое мгнове-
ние, в которое возникает мир духовный и вещественный. «Это мгновение полагает начало вре-
мени Вселенной, но само по себе мгновение неуловимо для мысли» [1, 172]. Под небом в Библии 
разумеется не наше земное небо, составляющее с Землей единое целое, а небо Высшее. И это не-
видимое небо представляет собой мир бесплотных существ, или духов, называемых Небесными 
Силами, или ангелами. Откровение (Иоанна Богослова) не говорит определенно о времени сотво-
рения бесплотных сил. Однако имеются косвенные указание, что они сотворены прежде человека 
и прежде вещественного мира. Так, в образе змия праотцов (Адама и Еву) искушал ни кто иной, 
как падший ангел (Быт. 3). Таким образом, ко времени создания прародителей ангельский мир не 
только существовал, но в нем уже совершилось отпадение от Бога некоторых Ангелов. Святые 
отцы также учат, что Ангелы были сотворены прежде вещественного мира. Святитель Григорий 
Богослов пишет, что «Бог измышляет, прежде всего, ангельские Небесные Силы; и мысль эта 
стала делом, которое исполнено Словом и совершено Духом. Поскольку же первые твари (Анге-
лы) были благоугодны, то измышляет другой мир вещественный и видимый» [1, 178].

В Библии существование Ангелов никогда не ставилось под сомнение. Свидетельства о них 
весьма многочисленны в обоих Заветах. Новозаветное Откровение содержит много упоминаний 
об Ангелах. Ангел возвестил Пресвятой Деве Марии рождение Спасителя: «Радуйся, благодат-
ная, Господь с Тобою. Благословенна Ты между женами!» [4, 105]. Ангел благовествовал пасту-
хам рождение Спасителя: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» [5, 
65]. Ангелы служили Иисусу Христу по искушении Его в пустыне; Ангел являлся для укрепле-
ния Его в саду Гефсиманском; Ангел возвестил мироносцам о Вознесении Христа на небо. По-
сле столь многочисленных свидетельств нельзя сомневаться в существовании ангельского мира. 
Ангелы имеют ум, несоизмеримо превосходящий ум человека; они, подобно человеку, свободной 
волей. Ангелы, не имея земного материального тела, не подчинены земным законам времени на-
делены молниеносно передвигаются, и для них не существует препятствий. 

Ангельский мир представляется в Священном Писании необычайно великим. Мысль о бес-
численности Ангелов некоторые отцы поясняли с помощью евангельской притчи о потерянной 
овце. Если все падшее человечество, по словам святителя Кирилла Иерусалимского, – это только 
одна заблудшая овца, то 99 незаблудших овец – святые Ангелы. «Населяемая нами земля, – пи-
шет он, есть как бы некоторая точка, находящаяся в средоточии неба: посему окружающее ее 
небо столь же большое имеет число обитателей, насколько больше пространство; а небеса небес 
содержат их необъятное число» [1, 186]. Бог сразу создал различные роды ангельских сил. Об-
разы Ангелов наполняют книги ветхого и Нового заветов. 

Дионисий Ареопагит привел в систему церковное учение о ангельских чинах. Он утверждал, 
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«...что небесная иерархия есть как бы система отражающих зеркал, передающих друг другу свет 
от источника всех и вся – Бога. Таким образом, все, все, что совершает Ангел, в конечном счете, 
совершает Бог» [6, 15]. Ангельский мир есть единое целое и, вместе с тем, – лестница. «Слово 
Божие все небесные Существа для ясности обозначает девятью именами. Наш божественный 
руководитель разделяет их на три тройственные степени. Находящиеся в первой степени ... пре-
столы,... Херувимы и Серафимы. Вторая степень содержит в себе Власти, Господства и Силы; 
третья и последняя в небесной Иерархии содержит чин Ангелов, Архангелов и Начал» [3, 20]. 
Таким образом, все неисчислимые Небесные Силы разделяются на девять отрядов – духовных 
чинов, которые делятся на три иерархии, или степени: высшую, среднюю и низшую.

Первая, высшая триада это – Серафимы, Херувимы и Престолы. Все они находятся в бли-
жайшей и непосредственной близости к Богу, «как бы в преддвериях Божества», у самого Трои-
ческого святилища. Им доступно прямое непосредственное видение Божественных тайн. Лишь 
немногие святые удостоены были созерцать в зримом облике два высших небесных чина, а имен-
но Серафимов и Херувимов [7]. Имя Серафим в переводе с еврейского языка означает «пламене-
ющий», «огненный». Они пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней.

Херувимы (евр. – колесница) имеют способность познавать Божественный Разум; они пере-
дают низшим ангельским чинам и людям знания о Боге. Когда Адам и Ева нарушили Божествен-
ный закон райской жизни, тотчас явился Херувим с пламенным вращающимся мечом и изгнал 
их из рая. 

Изображения Херувимов существовали уже в ветхозаветные времена. Во второй книге Би-
блии рассказывается о том, что Бог повелел пророку Моисею сделать ковчег для того, чтобы 
положить туда, то «откровение» (написанный на скрижалях закон), которое дал Бог Моисею. На 
золотой крышке ковчега Бог повелел сделать двух золотых Херувимов чеканной работы и обра-
щенными друг к другу лицами. На крышку этого ковчега, ставшего священным Ковчегом Завета, 
посреди двух золотых Херувимов сходил незримо Бог и открывался пророку Моисею. Так и во 
всех последующих книгах Библии Бог являлся пророкам «сидящим на Херувимах». Отсюда не-
которые из Херувимов называются «Престолами», поскольку на них не чувственно, а духовно, 
особым почивает Сам Бог.

Среднюю иерархию составляют: Господства, Силы и Власти. Господства владычествуют над 
последующими чинами Ангелов. Они учат владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, 
порабощать плоть духу, побеждать искушения. Силы творят чудеса и «ниспосылают благодать 
чудотворения и прозорливости угодникам Божим» [1, 187]. Власти – укрощают силу Диавола. 
Они отражают от нас бесовские искушения, оберегают подвижников, помогают им в борьбе со 
злыми помыслами. Им принадлежит также власть над силами природы, например, ветра и огня. 
Еще более многочисленны и как будто более доступны нашему восприятию Низшие Небесные 
силы. В низшую иерархию входят: Начала, Архангелы и Ангелы. Начала начальствуют над низ-
шими Ангелами, направляя их деятельность к исполнению Божественных повелений. Им по-
ручено управлять Вселенной, охранять страны, народы и племена. Предназначение же ангелов 
и архангелов – нести на Землю вести из Божественного мира, охранять души от темных духов. 
Среди архангелов в книгах Священного Писания названы семь имен: Михаил, Гавриил, Рафа-
ил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил. Из всех бесплотных сил православная традиция 
выделяет своим почитанием архангела Михаила. Он считается небесным покровителем Архан-
гельска, Киева (изображен на гербах этих городов), Сочи и, конечно же, нашего славного города 
Рыбница. В Киеве ему посвящен Михайловский златоверхий монастырь, в нашем городе собор 
Архангела Михаила. 

История празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил такова. Еще в 
апостольские времена было распространено ложное учение об Ангелах. Это учение было настоль-
ко опасно, что святые отцы были вынуждены создать поместный собор (IVвек), на котором было 
повелено праздновать Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил 8 ноября по старому 
стилю (соответственно, 21 ноября – по новому стилю). Дата празднования выбрана не случайно. 
С.В. Булгаков пишет: «Для празднования ... избран ноябрь – девятый месяц от марта (с которого 
прежде начинался год) в соответствие числу девяти чинов ангельских» [2, 455]. Восьмое число 
указывает на день Страшного Суда, в котором непосредственное участие примут Ангелы. Именно 
они будут свидетельствовать на Суде о нашей жизни и делах – праведных или неправедных. 

Почему же именно Архангелу Михаилу отведено столь почетное место в христианском пан-
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теоне? Мы знаем, что весь ангельский мир, созданный еще до сотворения человека и всего ви-
димого мира, был наделен великими совершенствами и дарами. Ангелы, подобно людям, имели 
свободную волю. Они могли злоупотребить этой свободой и впасть в грех. Это и произошло с 
одним из верховных Ангелов – Денницей, который открыл в себе источник зла и гордости и вос-
стал против своего творца. Духовный мир поколебался, и часть Ангелов последовала за Денни-
цей. Когда восстал Денница против Бога, говоря «выше звезд Божих вознесу престол мой..., буду 
подобен Всевышнему» (Ис. 14, 13-14), в этот момент из ангельской среды выступил Архистратиг 
Михаил и произнес: «Кто подобен Богу? Никто как Бог!», обращаясь с этим призывом ко всем 
Ангелам. Этими словами он показал, что признает только одного Единого Бога, творца и власти-
теля всей вселенной. Борьба была трудной, ибо Денница был наделен великими совершенствами. 
Но силы добра победили, и Денница был свергнут с неба со всеми своими последователями. А 
Архангел Михаил утвердился как вождь всего ангельского мира, верного Богу. С тех пор в руках 
архистратига меч, потому что сатана, свергнутый с неба, не успокаивается. Падшим ангелам 
пресечена возможность проникать в высшие области мироздания и, поэтому, всю свою злобу 
они устремили на людей, и в первую очередь, на верующих в Бога. Может ли меч Архистратига 
Михаила при таких обстоятельствах оставаться в бездействии? Конечно, нет! Он не перестает 
воевать с ангелами зла и тьмы, ограждая верных чад Божиих от их коварных происков. Нужно 
помнить, что его охраняющий меч будет всегда за нас, если только мы не вступим в союз с тем, с 
кем борется Архистратиг Михаил. 

В иконописи Архангел Михаил часто изображается с тростью-копьем в одной руке и осо-
бой сферой-зерцалом (символ предвидения, переданного Архангелу Богом) в другой. «На более 
поздних иконах Михаил может изображаться попирающим ногами диавола, в левой руке держит 
финиковую ветвь, в правой – с белой хоругвью, на которой начертан червлёный крест либо дер-
жит в – копьё руках пламенный меч и щит» [2, 455]. Также Михаил может быть представлен как 
Архистратиг Сил Небесных, облачённый в воинские доспехи, либо скачущим на коне. Архангел 
Михаил часто изображается на северных дверях иконостаса, в деисусном чине иконостаса и в со-
ставе так называемого «ангельского деисуса». Из икон, посвящённых Михаилу, можно отметить 
«Чудо Архистратига Михаила в Хонех», «Явление Архангела Михаила Иисусу Навину», «Собор 
Архангела Михаила» и «Архистратиг Михаил с деяниями».

Ангелы наиболее близки к людям. Ангелы все безымянны и неотличимы один от другого. 
Среди Ангелов находится и Ангел-Хранитель каждого из нас. По учению Церкви каждому из 
нас во время крещения Господь дает Ангела-Хранителя. Он всегда незримо находится около нас, 
охраняя на всем жизненном пути. Мы, грешные люди, не видим их, как видят их святые. Но мы 
знаем и верим, что они всегда снами. Действуя через нашу совесть и наше сердце, он удерживает 
нас от греха и соблазна, помогает бороться с искушениями. Все это обязывает нас с благоговени-
ем чтить своего Ангела-Хранителя и все прочие Небесные Силы и молиться, чтобы они охрани-
ли, укрепляли нас и помогали на нашем нелегком земном пути.
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АРТ-ТЕХНОЛОГИИ:  
СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Статья посвящена применению арт-педагогических технологий и возможностей данных 
технологий для решения ряда психолого-педагогических задач в дошкольных учреждениях. В 
статье рассматривается сущность понятия арт-педагогических технологий, задачи, функции, 
методы и принципы арт-педагогики.
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принципы арт-педагогических технологий.

Целью современных образовательных систем является гуманизация образования в целом и 
активное внедрение индивидуального подхода в воспитании детей дошкольного возраста. С этой 
точки зрения образовательный процесс в дошкольных детских учреждениях направлен не только 
на передачу детям знаний со всем их содержанием, организацией и характером деятельности 
педагога, а и на формирование основных свойств их личности. Главным приоритетом является 
индивидуальное сотрудничество педагога с ребенком: признание и содействие его личности, его 
заинтересованности, его стремления к развитию творческих способностей и забота о его эмоци-
ональном благополучии [1, с. 32].

Учитывая успешную реализацию принципа вариативности, позволяющего педагогическому 
коллективу выбирать и проектировать учебный процесс по любому направлению образования 
нашего региона, педагоги применяют инновационные методы и технологии, разработанные в 
рамках арт-педагогической технологии. 

Сущность арт-педагогической технологии заключается в сотрудничестве педагогики и ис-
кусства. Цель технологии – обучать, развивать и воспитывать художественными средствами, за-
кладывать основы искусства и культуры для детей, приобретать практические навыки в различ-
ных художественных видах деятельности.

Арт-педагогическая технология основана на активных методах и отвечает новым образова-
тельным стандартам. Технология создает условия для творчества, развития, уверенности в себе 
и свободы.  

Арт-педагогические технологии обучения искусству могут быть органично интегрированы в 
структуру любой образовательной деятельности, поскольку не требуют специального материаль-
но-технического обеспечения [4, с. 29].

Методы обучения искусству применяются в определенных сочетаниях и композициях, спо-
собных дать наибольший эффект в конкретной учебной ситуации, и определяются педагогом с 
учетом различных факторов, в том числе: целей и задач обучения, возраста ребенка, личностных 
особенностей, уровня его подготовки, содержания предметной области, а также профессионализ-
ма педагога и т.д.

Методы технологии обучения искусству обращают внимание на чувства детей, помогают 
учащимся выразить и понять себя, приобрести опыт общения и работы в команде, развивать 
коммуникативные навыки учащихся, творческое воображение, позволяют детям снять эмоцио-
нальное напряжение, реализовать принципы самовыражения и спонтанность. Художественное 
образование – один из важных принципов технологии. 

В ходе художественно-педагогической деятельности решаются многие специальные профес-
сионально-воспитательные задачи: 

- уточнить смысл учебно-воспитательного материала. В этом случае воспитатели могут ис-
пользовать искусство для объяснения, дополнения и «оживления» образовательного содержания; 

-оптимизировать условия для обучения взаимодействию.
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Художественные инструменты помогают создать особое настроение, помогают воспитан-
никам быстро «включиться» в тему, стимулируют интерес детей, переходить от одного ритма 
работы к другому. 

В реальном образовательном процессе различные методы и приемы обучения искусству тес-
но связаны друг с другом. Это явление связано с многогранностью искусства. Это, в свою оче-
редь, дает возможность решать широкий спектр педагогических задач с помощью художествен-
но-педагогической деятельности [2].

Сказкотерапия – метод коррекции действия и осознания ребенка. В процессе воспитания педагоги 
прибегают к придуманным историям, чтобы описать трудности и тревоги, с которыми соприкасаются 
дети. Эти рассказы придуманы воспитателями, детьми, популярными писателями (Циферов Г. М., Пер-
мяк Е. А., Пляцковский М. С., Мамин-Сибиряк Д. Н., Остер Г. Б. и др.). Истории способствуют понятию 
разных путей выполнения задач и развитию скрытых способностей для их достижения. Решая жизнен-
ные задачи, дети обретают уверенность в своих силах, развивают самооценку и самоконтроль.

Совет для взрослых, своевременная рассказанная сказка может быть полезной и для детей, и 
для взрослых. Разница заключается лишь в следующем- ребенку не нужно делать выводы вслух 
и анализировать происходящее с ним: действие проявляется на внутреннем, подсознательном 
уровне. Драматизация помогает развивать глубокие эмоционально-личностные сферы, развивать 
выразительные способности, вести беседу, исполнять художественные произведения, осваивать 
доступные драматические жанры.

Воспитатели детского сада разрешают детям участвовать в совместных театральных поста-
новках («Новые приключения волка и семерых козлят» ко Дню матери), создают «театральный 
уголок», чтобы дети могли самостоятельно продемонстрировать свои актерские способности, 
предоставляют возможности участия родителям в формировании ролей для своих детей. 

Театрализованная деятельность учит детей быть творческой личностью, уверенно входить в 
ту или иную ситуацию, пытаться и сбиваться, пока не найдут разрешение. 

Изотерапия – метод лечебного воздействия средствами искусства: рисованием, лепкой, деко-
ративно-прикладным искусством и др.

Использование этого метода воспитателем в работе с детьми помогает ребенку осознать себя 
и свое существование в этом мире.

Изотерапия – это мощный инструмент для самовыражения, который дает возможность вы-
разить свои чувства через рисование. Дети любят касаться красок пальчиками. От того какое 
настроение у ребенка зависит и «отпечаток» на бумаге. Ребенок сам выбирает тот или иной вид 
краски. По мере того, как течет краска, меняется и настроение.

Для совершенствования творческих возможностей и скрытых способностей детей воспи-
татели используют нетрадиционные методы изобразительной деятельности, помогающие выра-
жать эмоции и создавать успешные ситуации.

Для создания творческих работ воспитатели используют разнообразные художественные и 
нехудожественные материалы. В учебный процесс включены пластилинография, роспись шара-
ми, монохромная печать и т.д.

Готовя детей к творческим конкурсам, педагоги используют правополушарное рисование. 
Такой подход позволяет открыть источники творчества и получить вдохновение. Развивают зри-
тельную память и мелкую моторику, развивают воображение и преодолевают страх: «Я не смогу, 
я не знаю, как это сделать». Работы, созданные методом правополушарного рисунка, заняли при-
зовые места в таких творческих конкурсах, как «Мое Приднестровье», «Рыбница – любимый 
город мой», «Дорога и ее опасности» и другие.

Цветoтерaпия – это использование определенных цветoв для коррекции психологического и 
эмоционального состояния детей. Благодаря влиянию определенного цвета на детей можно до-
биться значительных результатов в раннем детстве по устранению апатии, раздражительности, 
гиперактивности и даже агрессивности, умению контролировать свои эмоции.

Цветотерапия для детей начинается с определения их любимого цвета и последующего за-
полнения этим цветом пространства вокруг них, насколько это возможно.

Какие цвета обычно выбирают дети? Они выбирают яркие, насыщенные цвета – красный, 
желтый, зеленый. Это показывает, что ребенок нормально развивается, интересуется всем новым 
и ярким, полон энергии и любознателен. А вот белый или черный цвет может указывать на то, что 
ребенок замкнутый и любит побыть один.
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Цветотерапия призвана вернуть детей в счастливый, яркий мир детства.
Чтобы правильно воздействовать на ребенка, необходимо сначала научить его воспринимать 

и чувствовать цвет, то есть развивать цветовую культуру.
Применение игровой терапии в образовании очень точно можно описать одним предложени-

ем: «Мы учимся играючи, мы, играя учимся». Игра представляет собой возможность стимули-
рования ребенка, развития его сенсомоторных навыков, а также способности снижения эмоцио-
нального напряжения.

Методами игровой терапии являются подвижные игры, игры на подражание, игры на снятие
психологического и эмоционального стресса, игры с песком, хороводные игры, динамичные 

игры, где дети бегают или танцуют парами под музыку.
Детская игра – это необходимое условие гармонии физического и умственного развития детей. 
Игры детей дошкольного возраста – это прежде всего, отражение жизни вокруг него. Игры 

– это всегда импровизация. И это значит, что игровая деятельность предназначена не только для 
обучения жизни ребенка, но и для проживания им реальной жизни. Игра идеальна для гибкости 
ума, тренировки памяти, развития внимания, настойчивости, умения достигать целей и умения 
логически мыслить, чтобы предугадывать последствия своих действий.

Музыкотерапия помогает организовать повседневную деятельность и укрепляет здоровье 
детей. Музыка сопутствует процессу засыпания, художественно-эстетического воспитания, вы-
зывает позитивные эмоции. Слаженное комбинирование различных вариантов и моделей худо-
жественной деятельности насыщает нравственные качества воспитанников [3, с. 96].

Используя методы арт-терапии, в своей работе мы следуем таким правилам:
- творчество должно приносить радость детям;
-  не принуждаем детей;
- если ребенок устанет, мы заканчиваем работу;
- стараемся поддерживать всех, даже самых слабых;
- помогаем ребенку самому проявлять творческую инициативу;
- мы не только восхищаемся творческими успехами ребенка, но и обязательно рассказываем 

об этом родителям;
- обязательно удачные работы участвуют в городских и республиканских конкурсах.
Следовательно, использование методов арт-технологии обучения искусству содействует луч-

шему и плодотворному обучению и воспитанию детей в детском саду, а также формированию 
основных качеств их личности. 
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Данная статья посвящена определению понятия «рефлексия» в контексте школьного обра-
зования. В статье обоснована необходимость развития умения рефлексии у школьников и опре-
делена роль педагогов в учебном процессе с позиции требований образовательных стандартов и 
тенденций развития общества. Рефлексия повышает эффективность работы на уроке. 

Ключевые слова: рефлексия, самостоятельность, саморазвитие, самопонимание, актив-
ность обучающихся

Дни, когда общество было заинтересовано в работниках, качественно выполняющих стан-
дартный, освоенный в годы учебы набор действий, остались в прошлом, уступая место парадигме 
непрерывного образования. В современном обществе существует спрос на творческую личность, 
способную самостоятельно выбирать траекторию и цель своего развития, готовую и мотивиро-
ванную к самостоятельному обучению и познанию, способную оценивать свои действия в соот-
ветствии с поставленной задачей, условиями ее реализации и определять наиболее эффективные 
способы ее достижения, способную анализировать причины своих успехов и неудач, а также 
вносить соответствующие коррективы в свою деятельность. Только так можно преуспеть в со-
временной жизни и на современном рынке труда. В связи с этим, в задачи современной школы 
входит выработка у обучающихся соответствующих навыков, что становится возможным при 
развитии их способности к рефлексии.

Рефлексия – это комплексное понятие, рассматриваемое рядом дисциплин, таких как фило-
софия, психология, педагогика, логика, социология, лингвистика и др. в качестве способности, 
задачи, результата или способа в зависимости от цели исследования [4, с. 144]. Так, А.В. Карпов 
описывает рефлексию одновременно как присущее лишь человеку свойство, состояние сознания 
чего-либо и процесс презентации психике своего собственного содержания [2, с. 48]. 

Зарубежные философы, педагоги и психологи, среди которых Г. Лейбниц, Э. Кант, Г. Гегель, Дж. 
Локк, Р. Декарт и др., в своих трудах описывают связь рефлексии и мышления, результатом которой 
становится мировоззрение, самопонимание, анализ своих чувств, поступков и мыслей [4, с. 144]. Дж. 
Локк, к примеру, понимал рефлексию как наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность, а 
также способы ее проведения, в результате чего в разуме возникают идеи этой деятельности [5, с. 56]. 

Проблеме рефлексии посвятили свои труды такие российские ученые как Б.Г. Афанасьев, Л.С. 
Выготский, П.П. Блонский, а также С.Л. Рубинштейн, согласно которому человек становится лично-
стью в процессе развития, понимания себя, для чего отвечает на три вопроса: чем я был? – что я сде-
лал? – чем я стал? [4, 144]. Представленной позиции придерживался и И.Н. Семенов, трактовавший 
рефлексию как «смысловое обращение к свершившемуся и содеянному в контексте предстоящего 
понимания человеком ситуации, себя в ней, для смыслового извлечения из этого уроков в целях 
перестройки поведения и деятельности, а также для проектирования своего будущего» [5, с. 56].

Развитие навыков рефлексии приобретает особую актуальность в современном мире ввиду су-
ществующей потребности в людях, способных к активной и самостоятельной творческой деятель-
ности, умеющих разбираться в многообразии доступной информации, анализировать ее, делать 
выводы и аргументировать свою позицию. Вырабатывать данный навык необходимо уже во время 
обучения в начальной школе – во время развития теоретического мышления обучающихся [1, с. 2]. 

Рефлексия в педагогике приобретает особое положение. С.С. Кашлев отмечает ее внутренний 
характер и понимает под рефлексией в педагогическом процессе процесс и результат фиксирования 
его субъектами состояния своего развития, саморазвития и послуживших тому причин, т.е. про-
цесс самоидентификации субъекта педагогического взаимодействия с педагогической ситуацией 
(обучающимися, педагогом, средой, содержанием, условиями развития участников педагогическо-
го процесса, педагогическими технологиями и т.д.). Следует подчеркнуть понятие «педагогическое 
взаимодействие», показывающее активную позицию как педагога, так и обучающихся, из чего сле-
дует и двусторонний характер рефлексии в педагогике: с одной стороны, обучающиеся сами оцени-
вают свою деятельность и прогресс, роль педагога в нем, но и педагог не остается ретранслятором 
знаний – он идентифицирует себя со сложившейся педагогической ситуацией, содержанием педа-
гогического взаимодействия, педагогическими технологиями, моделями педагогической деятель-
ности, оценивает себя как участника взаимодействия с обучающимися, как организатора данного 
процесса, стремящегося обеспечить условия для рефлексии обучающихся [3, с. 78-79]. 

Данная трактовка дополняет взгляды В.В. Давыдова, понимающего под рефлексией умение 
обучающихся выделять, анализировать и соотносить собственные способы учебной деятельно-
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сти с предметной ситуацией, умение оценивать возможности своих действий с точки зрения пла-
нов и программ самой учебной деятельности [1, с. 2]. 

Обучающийся способен овладеть различными умениями рефлексии, среди которых диагно-
стика приобретенных и еще не приобретенных знаний; постановка определенной учебной задачи и 
продумывание программы ее осуществления; реализация намеченного плана и некоторые другие.

Таким образом, рефлексия является сложным понятием, обозначающим способность, про-
цесс, состояние, свойство и результат анализа субъектами педагогического процесса своей дея-
тельности, прогресса и дальнейших действий, направленных на саморазвитие. Умение рефлек-
сии, носящее внутренний характер, является сложным, требующим помощи для формирования. 
Ввиду этого, задача педагога современной школы включает создание условий, способствующих 
осознанию и оценке обучающимися своей учебной деятельности, ее результатов и последующе-
му осознанному и мотивированному целеполаганию.
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Под образованием понимается процесс воспитания и обучения человека. Значимость осно-
вания данной тематики определяется тем, что именно в дошкольном возрасте формируются у 
ребенка все самые важные качества личности и определяется характер дальнейшего его физиче-
ского и психического развития. Если не обращать внимания на особенности развития ребенка в 
детском возрасте, то это может негативно сказаться на его дальнейшей жизни.

Дошкольное же образование – обеспечение разностороннего развития ребенка в соответ-
ствии с его задатками, способностями, индивидуальными психическими и физическими особен-
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ностями, культурными потребностями, а также формирование у ребенка нравственных норм и 
приобретение им социального опыта.

Целью дошкольной педагогики является всестороннее гармоничное развитие физических, 
интеллектуальных, духовных способностей ребенка, его подготовка к дальнейшему обучению и 
жизни в современном обществе.

Как мы видим из выше сказанного дошкольное учреждение является самым необходимым 
местом в развитии ребенка, но все должно происходить с поддержки семьи.

Дошкольное образование является важной составляющей общественной жизни страны. 
Из-за зависимости дошкольного образования от качества обучения, дошкольное образование в 
настоящее время считается наиболее важным фактором формирования общества. Понятие «до-
школьное образование» содержит следующее положение: родители являются первыми педаго-
гами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка в раннем детском возрасте.

Длительные исследования и практическая деятельность показывают нам что, оптимальное 
развитие ребенка происходит при наличии двух важных слагаемых в его жизни – детского сада 
и надежной семьи. Семья обеспечивает ребенку необходимые интимно-личностные взаимоотно-
шения, воспитывает чувство безопасности, доверия, уверенности и открытости по отношению 
к миру». Однако семья порой, и сама нуждается в поддержке. Сотрудники детского сада всегда 
готовы поддержать родителей, чтобы они могли сосредоточиться на работе и учебе, зная, что их 
ребенок находится в хороших руках и получает заботу и внимание.

На данный момент времени сегодняшние педагоги в ходе своей работе с детьми дошкольного 
возраста встречаются с незнакомыми задачами в обучении и воспитании этих ребят, с которыми 
не сталкивались в течение того же десятилетия. В настоящий, стремительно мчащийся век, вы-
растить и правильно воспитать ребенка, это сложная и трудоемкая задача.

В нынешний момент, информация, технологии и наука переживают быстрый прогресс в свя-
зи с социально-экономическими изменениями, происходящими во всем мире. Современную ци-
вилизацию обычно называют «техносферой», и ее значение заключается в ее технологическом 
развитии и научных методах изменения реальности, которые имеют решающее значение для про-
гресса общества. В наши дни каждая семья имеет доступ к компьютеру, ноутбуку, планшету или 
смартфону, а также игровым приставкам и другим сопутствующим устройствам. Поэтому отсюда 
и вытекают последствия в виде препятствия, которое можно определить как: пути сокращения 
продолжительности общения родителей и детей. Гаджеты как были, так и останутся в нашем 
мире, но вот они не заменят детям родителей, не создают теплоты и уюта, не приласкают и не 
скажут доброго слова.

Опорой и поддержкой педагогам, при введении в мир детей, должны быть родители. Понят-
но, что работа с детьми — самый сложный аспект работы, как и работа со взрослыми, воспиты-
вающих своих чад. Разложение и кризис семьи, как ячейки общества, навязывания традиционной 
семье каких-то других уставов приводит к тому, что большинство современных родителей имеют 
очень низкую моральную культуру. Многие родители не осознают важность заботы о своем ре-
бенке Родители готовы полностью переложить свою ответственность за воспитание и обучение 
на детский сад и школу. Без общения невозможно развить коммуникативные навыки ребенка. 
Полноценное развитие ребенка не может происходить без поддержки родителей с детским садом.

На сегодняшний день потенциал семьи претерпевает существенные изменения. Педагоги от-
мечают снижение ее образовательного потенциала и изменение роли ребенка в инициации пер-
вичной социализации. Современным родителям приходится нелегко из-за отсутствия времени и 
сил, постоянной занятости на работе, нехватке денежных средств, недостаточности компетент-
ности в вопросах дошкольной педагогики и психологии. Самыми близкими людьми, стоящими к 
дошкольнику, и хорошо понимающие трудности его воспитания являются педагоги дошкольного 
образования, с вниманием относящиеся к интересам ребёнка, которые заинтересованы к привле-
чению родителей для реализации и повышению культуры поведения их же детей.

Будущему школьнику нужно обладать социальными способностями, любознательностью и 
способностью постигать новое. Его поведение должно соответствовать социальным ожиданиям. 
Несомненно, дошкольный возраст – это особое время для развития личности [2, с.259].

Государственные образовательные стандарты, введенные в практику детских садов, привле-
кают в работу дошкольных учреждений много нового. Главными критериями этих стандартов 
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является индивидуальное развитие ребёнка и его социализация, а не подготовка его к школе, как 
это было до сих пор.

В любой системной структуре центральным элементом являются люди. Целью создания дет-
ского сада является наличие в нем коллектива людей, увлеченных работой с детьми, любящих об-
щение, стремящихся постоянно совершенствоваться, узнавать все самое лучшее и одновременно 
удовлетворять их интересы. Чтобы обеспечить детский сад такими работниками, необходима 
достойная зарплата. В настоящее время молодые специалисты, закончившие образование, не хо-
тят идти на работу в детские сады. Это просто оскорбительно ничтожная оплата колоссального 
труда, не отвечающая требованиям прожиточного минимума. Работа воспитателя детского сада, 
отвечающего за благополучие и здоровье воспитанников, требует значительных умственных и 
физических затрат. Задача современного воспитателя: воспитывать личность творческую, кре-
ативную, коммуникабельную. Необходимо уметь предсказывать и анализировать свои достиже-
ния, развивать самоорганизацию и активность. Также важно создавать условия, чтобы каждый 
ребенок мог развивать свои индивидуальные способности. Деятельность педагога имеет боль-
шое значение для будущего человечества. Быть воспитателем – это призвание. Именно желание 
и способность заново переживать детство, видеть мир глазами ребёнка, разделять с ним его удив-
ление и познание, быть незаметным, когда ребенок занят своими делами, и незаменимым, когда 
он нуждается в помощи и поддержке, а достойное воспитание детей возможно только с такими 
педагогами. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что респектабельные работники 
получают справедливую оплату. Соблюдение этого требования является обязательным для со-
трудников, работающих в сфере образования. 

Открытым остается вопрос финансирования детских садов. Многие дошкольные учрежде-
ния нуждаются в ремонте, т.к. здания все очень старые, а новых садов практически не строится. 
Кроме ремонта, детские сады нуждаются в новой мебели, развивающих игрушках и пособиях, а 
также просто в образовательной и художественной литературе для педагогов и детей. 

Многочисленные исследования в большинстве развитых стран показывают эффективность 
того, насколько образовательные уровни являются выгодными для общества и для каждого от-
дельного человека, с учетом их влияния на протяжении всей жизни человека. Однако наибольшая 
продуктивность наблюдается в программе дошкольного образования, при этом чем больше стра-
на инвестирует в дошкольное образование, тем больших успехов достигают люди, проживающие 
на территории данного государства. Эти данные впечатляют: последние исследования в области 
финансов подтверждают важность прогрессивной отечественной и зарубежной психологии. В 
дошкольном возрасте формируются основные характеристики и особенности личности и психи-
ки человека, которые оказывают значительное влияние на его интеллектуальное, эмоциональное 
и физическое развитие, а также на его интересы и потенциал. Обучение и воспитательная дея-
тельность педагогов, несомненно, нуждается в продолжении исследования в области разработки 
различных методик и стратегий для успешного обучения и воспитания детей в дошкольных уч-
реждениях, а также их практическое внедрение [4, с.5-19].

В образовании, и особенно в современном образовании, есть явные сложности, которые свя-
заны с недостаточным развитием коммуникативных навыков у детей. Для развития коммуника-
тивной стороны личности ребенка необходимо активное общение. Полноценное развитие ребен-
ка невозможно без сотрудничества родителей и ДОО. Необходимо создать условия, при которых 
родители будут проявлять активное участие в жизни детского сада и оберегать детство своего 
ребенка. Для того, чтобы современная система воспитания была успешной, необходимо создать 
оптимальные социально-педагогические условия, включая гуманизацию образовательного про-
цесса, учет различий в социальном и этническом статусе, стимулирование морально-патриотиче-
ского поведения и эффективное управление.

Идея человеческого потенциала говорит о том, что именно он, а не вещественный капитал, 
в современном мире определяет конкурентоспособность и будущее – вот та сфера, в которой мы 
еще не опоздали, и она как никогда актуальна в современном мире. Речь идет не о сегодняшнем 
работоспособном населении, а о следующем поколении – о детях, которые через 20-30 лет будут 
определять облик страны. 

Список литературы:
1. Козлова С. А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: Академия, 2001. – 14 с. 



221

– Текст: непосредственный. 
2. Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Е.П. Арнаутова. – М.: Карапуз, 2002. – 264 с. – Текст: непосред-

ственный. 
3. Дубенский Ю.П. Воспитание и социализация личности / Ю.П. Дубенский. – Нижний Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 2011. – 259 с. – Текст: непосредственный. 
4. Современные проблемы дошкольного образования / В.В. Рубцов, Е.Г. Юдина.  –Текст: непосред-

ственный.  // Психологическая наука и образование. – 2010. – № 3. – С. 5-19.

УДК:373.1                                                              
Л.П. Кабак, учитель,

Е.В. Стэнилэ, учитель,
Т.В. Каморина, учитель,

МОУ «РРСШ № 11»
г. Рыбница, Приднестровье

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ САМОКОНТРОЛЯ  
ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ

В статье рассматривается проблема развития познавательной активности младших 
школьников. В статье описано, что вопрос формирования познавательного интереса у учащих-
ся особенно своевременен и создаёт благоприятные условия для решения основного требования 
новых стереотипов «научить учиться».

Учебный процесс должен быть дополнен развлекательным содержанием, новейшими и со-
временными методиками, техниками и формами работы. Это позволит найти в ученике скры-
тые «сокровища», можно будет реализовать полученные знания для самореализации. И тогда 
познавательный интерес ребенка проявится во всех сферах образовательной деятельности.  

Ключевые слова: познавательная активность, QR-код, самопроверка, младший школьник, 
мотивация. 

Проблема развития познавательного интереса учащихся не нова, но по-прежнему актуальна. 
Все способности человека развиваются в процессе деятельности. Нет другого пути развития по-
знавательных способностей учащихся, кроме организации их активной деятельности [1]. 

На современном этапе в практике обучения наблюдается противоречие между снижением 
познавательного интереса детей к учению и требованиями современного общества к повышению 
качества образования, к возрастающему объему знаний и умений. Наиболее эффективными в 
плане активизации познавательной активности являются интерактивные технологии обучения. 
С одной стороны, современные технологии помогают детям развивать внимание, способствуют 
их интеллектуальному развитию, но с другой – они нередко отнимают много времени, интернет 
поглощает детей. Для того чтобы сделать процесс обучения достаточно интересным можно ис-
пользовать QR-технологии [2]. 

QR-код – это квадратное изображение, в котором закодирована информация. Это может быть 
необходимый для работы текст, ссылка на информацию в Интернете, задание, местоположение 
предмета и т.д. Считывать закодированные данные можно с помощью современных мобильных 
телефонов со встроенной камерой. Достаточно навести камеру телефона на данный код, и сразу 
же получить доступ к его содержимому. 

Очевидным плюсом QR-кода является несложность создания. Это позволяет создавать свои 
зашифрованные коды и использовать их на разнообразных занятиях. Каждый урок, возможно, 
расширить и разнообразить аналогичным методом, а впоследствии возможно обучить ребят сде-
лать самим подобные коды на фактических занятиях. 

В образовательных целях, возможно, закодировать ссылки, которые ориентируют обучаю-
щихся на образовательный интернет-сайт с информацией, помогающей решить определённую 
задачу; расположить подобные коды в информационных, новостных стендах; пользоваться QR-
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кодом напрямую на уроке, в варианте закодированных задач контрольной работы либо теста ради 
проверки изучения учебного материала обучающимися  и многое другое всё дело лишь фантазии 
учителя[4]. 

QR-коды можно использовать на различных этапах урока:
• Этап объяснения нового материала;
• Для отработки и закрепления полученных знаний,
Какие преимущества дает использование кодов в результате самопроверки учениками своей 

работы:
1. Результат работы получают мгновенно.
2. Оценка выставляется объективно. Ученики сами видят свой результат, понимая, что 

оценки не занижены и не завышены.
3. Это экономит времени, так как время ограничено. 
4. Экономия по затратам на бумагу, картридж принтера.
5.  Самоконтроль с использованием телефона более интересен по сравнению с устаревши-

ми формами проверки.
Какие недостатки в результате такого самоконтроля?
1. Сам преподаватель зачастую не знает, как обращаться с устройством и тем самым стано-

вится в данном положении «слабым».
2. Очень сложно вести такую форму самоконтроля, где Интернет отсутствует.
Постепенный переход от традиционных форм самоконтроля знаний учащихся к использова-

нию современных средств отвечает духу времени и общей концепции модернизации и компью-
теризации системы образования

 В качестве мотивации в начале урока можно закодировать девиз, эпиграф, высказывание 
или задание на логику, ребусы, ключевые слова. Учащиеся могут получать ребусы на карточках 
или отображать их на экране, со встроенными в каждую QR-кодами. Можно закодировать схемы, 
правила или таблицы как обновления знаний, которые можно использовать на уроке. 

 

 

 

_______________________________ Проверь 

себя!

Х х 5 = 1280 — 250

( 8 094 · 4 + 24 592 : 8 ) – 24 869 =

Туристы решили пройти за день 30 км. 

Они уже прошли 3 ч со скоростью 6 км/ч. 

Какое расстояние им осталось пройти?

За сколько времени они пройдут это 

расстояние, двигаясь с прежней скоростью?

Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника со сторонами 8 см и 3 см.

Рис.1. Ребусы на уроках русского языка

При решении любой задачи, проблемного вопроса или при получении новых знаний уча-
щиеся могут зашифровать фрагменты отснятой информации и передать их учителю с помощью 
R-кодера. 

 На уроке математики дети выполняют задания, а затем наводят курсор на номер R-кодера и 
проверяют результат. Позволяет быстрее решить задачу, проверить ее в классе. Можно разложить 
коды в таблице проверки «Марафон задач».  
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Таблица 1
Коды для проверки «Марафон задач»

 

 

_______________________________ Проверь 

себя!

Х х 5 = 1280 — 250

( 8 094 · 4 + 24 592 : 8 ) – 24 869 =

Туристы решили пройти за день 30 км. 

Они уже прошли 3 ч со скоростью 6 км/ч. 

Какое расстояние им осталось пройти?

За сколько времени они пройдут это 

расстояние, двигаясь с прежней скоростью?

Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника со сторонами 8 см и 3 см.

В учебниках Петерсона часто встречается зашифрованное слово, которое школьники рас-
ставляют по буквам. Часто встречаются слова, которые детям незнакомы, не понимают значения. 
Учитель раздает детям R код с информацией об этом слове (приятный бонус). 

Можно устраивать виртуальную экскурсию по своим фотографиям. После каникул дети ча-
сто рассказывают о том, где они были, присылают фото. Можно оформить их в виде стенда с 
R-коду. Можно построить маршрут самостоятельно, выстраивая из фотографий дорогу к инте-
реснейшим местам и сопровождая каждый кадр R-кодом [4]. 

QR-технологии активизируют и проектную деятельность учащихся. Ученики 4 класса ра-
ботали над проектом «Наш город». Им предлагалось ответить на некоторые вопросы о городе, 
истории, памятных местах. Ученикам необходимо не только найти данную информацию, но и 
посетить конкретное место, задать вопросы сотрудникам, сделать фоторепортаж и заметки. По-
лучив необходимые ответы и собрав необходимый материал, ребята превратили его в коды и раз-
весили в разных местах класса. Еженедельно, в течение нескольких недель, эти коды менялись. 
Таким образом, все ученики класса и родители могли поближе познакомиться с историей города 
и узнать интересную и полезную для них информацию [5]. 

На уроках литературного чтения чтобы узнать сведения об авторе, код можно было вывесить 
на доску. QR-код содержит ссылку на электронную версию произведения, на мультимедийный 
контент, сопровождающий произведение (фильмы или спектакли по мотивам произведения). 

 

 

 

_______________________________ Проверь 

себя!

Х х 5 = 1280 — 250

( 8 094 · 4 + 24 592 : 8 ) – 24 869 =

Туристы решили пройти за день 30 км. 

Они уже прошли 3 ч со скоростью 6 км/ч. 

Какое расстояние им осталось пройти?

За сколько времени они пройдут это 

расстояние, двигаясь с прежней скоростью?

Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника со сторонами 8 см и 3 см.

Рис.3. Стихотворение С. Есенина «С добрым утром»

QR-коды – отличные помощники в случаях нехватки места, пространства. Например, их 
можно использовать на насыщенных информацией изображениях. Практически любой урок, вне-
классное мероприятие, квест, проект или виртуальная выставка могут иметь QR-коды. Почему? 
Потому что в ходе обучения учащиеся мотивируются к самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности посредством QR-кодов, в рамках игрового, соревновательного, познавательного и 
другого плана.
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В заключение хочется отметить, что QR-код не новинка. Он применяется уже довольно дол-
го, так как является простым и удобным в использовании, количество методов его применения 
безгранично – здесь всё зависит только от фантазии педагога. Опыт использования показыва-
ет, что такие формы работы помогают ввести элемент новизны, подать материал, нестандартно, 
тем самым привлекая интерес школьников к учебно-познавательной деятельности и повышая 
их мотивацию. Уроки с использованием QR-кода – это хорошая возможность для организации и 
проведения нестандартного, интересного, инновационного урока. И важно помнить, что в совре-
менном, быстро меняющемся мире, мы не имеем права учить детей по-старому!
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В статье рассматривается значимость внеклассной работы в развитии экологической куль-
туры учащихся. Авторы описывают цели и задачи экологического воспитания, понятие и составля-
ющие экологической культуры, а  также предлагают различные методы и формы организации вне-
классной работы экологической направленности, которые можно использовать в начальной школе.  

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, внеклассная работа, 
внеурочная деятельность. 

Современная сложная экологическая ситуация в первой трети XXI века активно и напря-
женно обсуждается на всех континентах планеты, чрезвычайно большое количество форумов, 
конференций ежегодно посвящаются вопросам экологической культуры общества. Несомненно, 
особое внимание к ним не могло обойти стороной и общеобразовательные учреждения, несущие 
основную ответственность за подготовку к жизни молодого поколения. 

Успешное решение экологических проблем зависит от правильной организации экологиче-
ского образования и воспитания. Только его тщательно выверенная и точно сбалансированная 
система может стать действенным средством формирования экологической культуры, в основу 
которой должны быть заложены новые концепции общей экологии и экологии человека [1, с. 27].

Экологическое воспитание способствует формированию сознательного восприятия окружа-
ющей природной среды, убежденности в необходимости бережного отношения к природе, раз-
умного использования ее богатств, естественных ресурсов [3, с. 86].

Экологическое образование направлено на подготовку учащихся к разумному и бережному 
обращению с окружающей средой, предоставляет определенный набор знаний, необходимых для 
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понимания взаимоотношений между человеком и окружающей средой и развития навыков, необ-
ходимых для решения или предотвращения экологических проблем. Кроме того, экологическое 
образование направлено на создание системы взглядов и ценностей, которые определяют поведе-
ние учащихся для принятия обоснованных решений в отношении окружающей среды. 

Результатом экологического воспитания является сформированная экологическая культура 
обучающихся, которая представляет собой достаточно сложное целостное формирование лич-
ности и включает в себя экологическое сознание, экологическое мышление, экологическое от-
ношение и поведение [2, с. 79]. 

Основным подходом к системе современного экологического образования является, на наш 
взгляд, междисциплинарный подход, целью которого является формирование и развитие эколо-
гической культуры школьника, т.е. наличие у человека определенных жизненно необходимых 
ему экологических знаний, моральных убеждений, готовность к бережному отношению к окру-
жающей среде как неотъемлемая часть целостной личности [1, с. 27].

Целостность учебно-воспитательного процесса включает в себя организацию совместной твор-
ческой работы учителя и учащегося, интеграцию урочных и внеурочных занятий школьников, где 
приоритет должен быть отдан широкому развитию различных креативных способностей учащихся, 
а искусно организованная педагогом внеклассная работа – способствовать становлению самостоя-
тельности, предоставляющей широкие возможности самореализации учащегося как личности.

Таким образом, применение определенных форм и методов воздействия на учащегося, комплекс-
ный подход к воспитательному процессу, организация взаимодействия учащегося с окружающей сре-
дой, воздействие на эмоционально-чувственную сферу личности школьника – условия, при которых 
экологическое воспитание обеспечит эффективное развитие экологической культуры личности. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, от-
личных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы общего образования. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и раз-
вития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравствен-
ных ценностей и культурных традиций. В задачи внеурочной деятельности входит обеспечение 
благоприятной адаптации ребенка в школе, оптимизация учебной нагрузки обучающихся, улуч-
шение условий для развития ребенка с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Согласно требованиям ГОС внеурочную деятельность в школе следует организовывать по основ-
ным направлениям развития личности. Это позволяет увязать досуговую активность школьни-
ков с общевоспитательным процессом, обеспечить построение межпредметных связей, развитие 
надпредметных умений и навыков, а также позволяет объединить усилия педагогов в достиже-
нии образовательных целей. 

Внеклассные мероприятия экологической направленности играют важную роль в дости-
жении целей экологического образования. Они повышают осведомленность учащихся о совре-
менном состоянии окружающей среды, информируют о локальных и глобальных экологических 
проблемах. Такие мероприятия также направлены на развитие позитивного отношения учащих-
ся, формирование понимания того, как обращаться с природной, способствуют консолидации 
школьной программы для достижения целей современного образования.

Эти цели могут быть достигнуты путем организации целенаправленных мероприятий, соот-
ветствующих предпочтениям и способностям учащихся.

В рамках внеклассной работы, направленной на экологическое образование учащихся, весьма 
эффективны, на наш взгляд, следующие мероприятия: экологические акции, субботники, конкур-
сы (открыток, плакатов, презентаций, стихотворений, сочинений, песен и т.д.), викторины, игры и 
квесты, экологические турниры, дискуссии, конференции, реальные и виртуальные экскурсии и т.д. 

Далее мы хотели бы предложить план внеклассных мероприятий экологической направлен-
ности, которые приурочены к определенной дате, связанной с защитой окружающей среды. Дан-
ные мероприятия можно провести в рамках празднования «Года экологии»: День без автомобилей 
(22 сентября): конкурс плакатов; Международный день туризма (27 сентября): туристический по-
ход; участие в общешкольном субботнике: уборка набережной р. Днестр; Всемирный день моря 
(последняя неделя сентября): игра-путешествие «Тайны морских глубин»; Всемирный день до-
машних животных (2 октября): конкурс фотографий, презентаций, видеофрагментов, рисунков; 
конкурс эссе «Мы в ответе за тех, кого приручили»; благотворительная акция по сбору средств 
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для приюта «Белый Бим»; День вторичной переработки (15 ноября): просмотр видеофильмов; 
акция по сбору макулатуры, отработанных батареек; конкурс «Вторая жизнь упаковки»; Все-
мирный день заповедников (11 января): конкурс докладов о заповеднике Ягорлык; Всемирный 
день кошек (1 марта): конкурс фотографий, рисунков; Международный день лесов (21 марта): 
экологическое занятие «Лес как природоохранный комплекс»; Всемирный день водных ресурсов 
(22 марта):  игра-конкурс «Где вода – там жизнь», конкурс стихотворений о р. Днестр; конкурс 
рисунков «Красота капли воды»; Международный день птиц (1 апреля): акция «Скворечник»; 
Всемирный день здоровья (7 апреля): спортивные состязания; День экологических знаний (15 
апреля): игра-викторина «Флора и фауна нашего региона»; День Земли (22 апреля): акция по бла-
гоустройству школьных клумб; День Солнца (3 мая): конкурс рисунков; Международный день 
климата (15 мая): внеклассное мероприятие «Почему становится теплее?». 

В заключение мы хотели бы отметить, что основными показателями проявления нравствен-
но-экологической позиции личности являются усвоение норм и правил взаимодействия с окру-
жающим миром; наличие потребности в приобретении экологических знаний, ориентация на 
их практическое применение; потребность в общении с природой, проявление положительных 
чувств; умение видеть и понимать прекрасное, потребность самовыражения в творческой дея-
тельности; проявление инициативы в решении экологических проблем. Основной задачей эко-
логического образования является не столько усвоение экологических знаний, сколько обучение 
решению экологических проблем, которое должно быть направлено на достижение конкретных 
положительных изменений в состоянии окружающей среды.

Развитие экологической культуры учащихся можно реализовывать во всех видах и формах 
внеклассной деятельности, которая будет способствовать формированию бережного отношения к 
природе, воспитанию нравственной культуры, обогащению представлений о добре и зле, формиро-
ванию опыта разумного и гуманного поведения в природе, а также усвоению новых знаний об ока-
зании помощи природе. При этом педагог должен строить работу таким образом, чтобы в процессе 
экологического воспитания осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмо-
циональную и волевую сферу учащегося, что предполагает организацию познавательных, позна-
вательно-развлекательных, исследовательских, благотворительных и практических мероприятий. 

Список литературы:
1. Батырова М.Д. Внеклассная работа как средство экологического воспитания на завершающей 

ступени обучения в начальной школе / М.Д.Батырова. – Текст: непосредственный.  // Baltic Humanitarian 
Journal. – 2020. – Т. 9. – № 1(30). – С. 26-28.

2. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь /И.И. Дедю. – Кишинев: Дело, 1989. – 406 
с. – Текст: непосредственный. 

3. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей / С.Н. Николаева. – М.: Ака-
демия, 2002. – 336 с. – Текст: непосредственный. 

С.В. Ковальчук, педагог-психолог,
МОУ «Рыбницкая  русская средняя 
общеобразовательная школа№3»,

г. Рыбница, Приднестровье

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  
В ГРУППЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

В статье рассмотрены такие понятия, как «психологический климат детского коллекти-
ва», «стиль педагогического общения», обозначены особенности психологического климата в 
группе младших школьников и предпринята попытка установить взаимосвязь между психологи-
ческим климатом группы младших школьников и стиль педагогического общения.

Ключевые слова: младший школьный возраст, психологический климат, стили педагогиче-
ского общения, авторитарный стиль, либеральный стиль, демократический 
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Активное развитие личности, формирование базисных качеств происходит в школьные годы, 
и во многом зависит от той социальной атмосферы, членом которой является ребенок. Особое 
значение в этом смысле становления личности представляет младший школьный возраст, что 
обуславливает актуальность разработки проблемы формирования психологического климата в 
начальных классах.

Психологический климат является неотъемлемой характеристикой детского коллектива и 
может определяться как феномен, представляющий собою динамическое поле отношений, в ко-
тором развивается групповая деятельность и которое определяет самочувствие личности, меру 
проявления личностного «Я» .Младший школьный возраст – сложное, но продуктивное время, в 
которое навыки социального взаимодействия выстраиваются активнее всего, появляется первый 
опыт общения со взрослыми(ученик-учитель) за пределами семьи, устанавливаются первые дру-
жеские взаимоотношения(ученик-одноклассники).

Выстраивание социальных взаимосвязей происходит на фоне деятельности, эта деятельность, 
например, может быть учебной, либо же в рамках кружка, спортивной секции. Г. А. Цукерман счи-
тает, что учебный процесс должен начинаться с освоения основ коммуникации, так как это «учит 
учиться» [4, с. 10]. Для  младших школьников очень важно взаимодействие друг с другом, и взаи-
модействие с педагогом. Дефицит первого препятствует развитию самостоятельности и независи-
мости. Дефицит второго ставит ребенка в объектное положение, вызывает его пассивность.

Психологический климат – важная характеристика для любой детской группы. Психологиче-
ский климат – это эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, возникаю-
щая на основе их близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей [5, с. 101]. 
Благоприятный психологический климат способствует более эффективному психологическому, 
физическому и интеллектуальному развитию группы и её членов. Неблагоприятный же климат 
препятствует развитию личности в коллективе, вызывает отрицательные эмоции у членов группы.

Какие же показатели указывают на благоприятность либо же на неблагоприятность климата?    
В первых благоприятный климат в детской группе младших школьников можно охарактеризо-
вать следующими показателями: 

1) в группе преобладает оптимистическое настроение, бодрый, жизнерадостный тон взаимо-
отношений; 

2) отношения построены на доверии, сотрудничестве, уважении, взаимовыручке; 
3) члены группы любят проводить время вместе; 
4) члены такой группы активны, полны энергии, успешны во многих сферах деятельности; 
5) все успехи и неудачи вызывают искрении эмоции у других членов группы; 
6) группа помогает новичкам влиться, защищает слабых и помогает им.
Неблагоприятный же климат характеризуется следующими показателями: 
1) в группе преобладает пессимистическое настроение, конфликтность, антипатия между 

членами; 
2) в группе происходит разделение на «сильных» и «слабых», при этом «слабых» высмеи-

вают и презирают, как и новичков, главенствует соперничество, критика высказывается с целью 
принизить другого; 

3) члены группы пассивны, их невозможно организовать для общего дела; 
4) чужие успехи и неудачи воспринимаются с завистью или высмеиваются; 
5) честность, ответственность и трудолюбие не являются одобряемыми характеристиками.
Педагог играет немаловажную роль в выстраивании благоприятного психологического кли-

мата в группе. Для выстраивания благоприятного психологического климата педагог должен об-
ладать знаниями об индивидуальных особенностях учеников, их способностях, знаниями в об-
ласти процессов общения, как они влияют на достижение результатов деятельности.

Знаниями об оптимальных методах обучения, способности к профессиональному самосовер-
шенствованию, а также обладать такими качествами как открытость, расположенность к детям, 
коммуникабельность, быть заинтересованным в каждом ученике и в их эмоциональном комфорте.

Также следует указать, что психологический климат формируется благодаря механизмам 
коллективной деятельности. Среди них адаптация, коммуникация, идентификация, интеграция, 
интеллектуальное единство мыслей, эмоциональное единство, волевое единство участников об-
щего дела. Именно поэтому, создание благоприятного психологического климата это не только 
ответственная, но и творческая задача для педагога.
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Педагогическое общение – это профессиональное общение преподавателя с учащимися на 
занятии или вне него. Оно состоит из организации условий общения, установления коммуника-
тивного контакта, развития взаимопонимания и сотрудничества. Педагогическое общение стро-
ится в соответствии с общими целями и задачами.

Стиль деятельности или общения в широком смысле – это устойчивая система способов, 
приемов, проявляющаяся в разных условиях ее осуществления [2, с. 128]. В узком смысле, стиль 
общения – «это обусловленная типологическими особенностями устойчивая система способов, 
которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятель-
ности, индивидуально-своеобразная система психологических средств, к которым сознательно 
или стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей индивидуально-
сти с предметными внешними условиями деятельности» [3, с. 49]. Выделяют три стиля педа-
гогического общения: авторитарный, либеральный и демократический. В авторитарном стиле 
педагогического общения ученик рассматривается как объект воздействия, а не равноправный 
партнер. Осуществляется жесткий контроль за деятельностью ученика, решения принимаются 
только педагогом.

Главным методом воздействия на учеников является приказ, поучение. При таком стиле пе-
дагогического общения, ученики зачастую теряют активность, обнаруживают низкую самооцен-
ку и агрессивность.

При либеральном стиле педагог уходит от принятия решений, отдает инициативу ученикам, 
коллегам, проявляет нерешительность. Организация и контроль процессов в группе не имеют 
системы. В группе неустойчивый микроклимат, конфликты имеют скрытую природу.

При демократическом стиле ученик является равноправным участником процесса обучения. 
Педагог привлекает учеников к принятию решений, поощряет самостоятельность и успехи в раз-
ных видах деятельности. Методами воздействия на учеников являются совет, просьба, побуж-
дение к действию. Ученики в таких группах чаще испытывают состояние удовлетворенности, 
спокойствия, а также обладают нормальной самооценкой.

Таким образом, рассмотрев описание разных стилей педагогического общения, мы можем 
сделать вывод о том, что наиболее оптимальным для обучения и психологического развития 
детей, а также создания благоприятного психологического климата, является демократический 
стиль. Он формирует у детей самостоятельность, доверие к миру, гармоничное отношение к себе, 
нормальное взаимодействие с группой. Помимо этого, демократический стиль дает педагогу 
пространство для творчества и собственного профессионального развития и совершенствования.
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ПОЧЕМУ РЕБЕНОК ГОВОРИТ НЕПРАВДУ?

Большинство детей имеют склонность к осознанной лжи начиная с младшего дошкольного 
возраста. Такая ложь вызывает удивление у родителей, что приводит к поиску причин такой 
лжи, также появляются мнения, что такая ложь – это ошибки  воспитания. Но на самом деле 
такое поведение детей – это обычная ситуация, свидетельствующая о нормальном интеллек-
туальном развитии ребенка. Очень важно понять причины, побудившие ребенка ко лжи, а не 
искать ошибки воспитания.

Ключевые слова: ребенок, взрослые, обман, ложь, проблема, наказание, осуждение, вымы-
сел, фантазия, неправда.

Что такое детский обман? Почему он появляется, как родителям реагировать на те случаи, 
когда мы видим, что ребенок обманывает. Как действовать так, чтобы не создавать ситуаций для 
обмана детей.

Ведь интересно, нам кажется, что взрослые честные, правдивые люди. Только наши дети 
почему-то стремятся нас обманывать и говорить неправду.

Почему дети лгут?
Причин для этого есть несколько и нужно разобраться в каждой из них.
Если разбить всех людей на 2 основных категории, то можно сказать, что все люди лгут либо 

для того, чтобы от чего-то себя защитить, либо для того, чтобы получить какую-то выгоду.
Любой обман укладывается в эти рамки. Мы взрослые время от времени именно по той же 

причине, мы оправдываем себя тем, что это ложь во благо. Мы хотим получить нормальное отно-
шение, иногда говорим, что это вынужденная ложь, но хотим получить скидку, бонус или выгоду. 
Иногда взрослые обманывают для того избежать наказания, проблемы, осуждения.

Дети лгут по тем же причинам, но мы сейчас их немного детализируем.
1. Дети врут, потому что: у детей страх наказания, осуждения.
Мы говорим, что детей не наказываем, не ставим в угол, не шлепаем… но дети всё равно что-

то скрывают. Почему? Потому что ребенок знает, что если мама или папа узнает о том, что сделал 
или как он себя вел, то мама сделает недовольное лицо. В данной ситуации ребенок испытывает 
осуждение, будет стремиться  избежать через ложь.

2. Хотят похвастаться, казаться лучше, чем они есть.
Для каждого ребенка очень важна внутренняя потребность к признанию, значимости. Если у 

сверстника есть телефон или игрушка, то ребенок желающий такой же телефон, начинает обма-
нывать – «мама  сказала, что скоро купит такой же телефон как у Сережи». Не знает, как получить 
желаемое иным способом, поэтому ребенок дает ложные обещания, причины ситуации.

3. Способ установления личных границ.
Когда он обманным путем обозначает, как он хочет, чтобы с ним общались, как не хочет, что 

можно, что нельзя в отношении него.
4. Склонность к фантазированию, развитое воображение.
Родители с этим обманом не знают, что делать. Говорят: «Я не понимаю, зачем он это сочи-

няет. На ровном месте, рассказывает, что вчера он с кем-то гулял, что-то делал, куда-то плавал, 
нырял, хотя я знаю, что это неправда. Почему вообще идут эти фантазии?».

Ключевое слово здесь это фантазии, надо понимать, что у детей это одно из самых направле-
ний развития, воображение. Они тренируют его через рисование новых образов, создание новых 
предметов, поделок, через свои сценки, розыгрыши и так далее. Через сюжеты, истории, про 
себя, про друзей, про то, как реально приходят к нему персонажи из историй и рассказов. Это всё 
развитие фантазии. Конечно, это точно не нужно пресекать. У ребенка развиваются речь, актер-
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ские и ораторские способности.
Что делать, если это касается не  вымыслов, а реального вранья?
Когда вы спрашиваете, кто разбил чашку не для того, чтобы наказать ребенка, а просто что-то 

выяснить.
Ребенок говорит: «Это не я, это кошка! Я видел, как это было». Ребенок будет придумывать 

очень ярко и очень красочно.
Как на это реагировать:
1. Поговорить с ребенком о ситуации, но не о самом обмане.
Важно, когда вскрывается обман, нужно действовать так, чтобы ребенок не обманывал боль-

ше, и чтобы при этом понимали причины его обмана.
Поговорите с ребенком, узнайте: «Почему ты побоялся сказать правду?», «Почему тебе было 

некомфортно говорить правду?».
Не задавайте вопрос в таком ключе: «Почему ты обманул меня?», здесь идет акцент на то, что 

он обманул. А если мы спрашиваем: «Почему тебе было неудобно сказать правду?», акцент идет 
на состояние ребенка, ему было неудобно.

2. Как можно решить ситуацию, как поступить в следующий раз.
Здесь задача не давать свой вердикт, не давать сразу оценку: «Врать плохо! Следующий раз 

говори мне правду!», а дать акцент на состояние ребенка.
3. Поощрять и благодарить за правду.
Если вы знаете, что в подобных ситуациях ребенок уже допустил неправду, то сейчас, даже 

если прозвучала полуправда, даже если он признался со второго раза, учимся правильно поощ-
рять за правду.

Говорим: «Спасибо, что признался. Я знаю, понимаю, что это было непросто для тебя, но я 
ценю, что ты нашел в себе силы признать правду, ценю, что ты нашел в себе силы признаться».

«Спасибо, я ценю твою откровенность, мне очень приятно, что ты мне доверяешь».
Должны звучать вот эти слова. Когда вы говорите: «Вот молодец! Видишь, не врешь!». Опять 

делаем акцент на вранье, на том, что в прошлый раз ты врал. Наблюдайте за своими формулиров-
ками, прислушивайтесь к тому, что вы говорите и анализируйте, что слышит ваш ребенок.

5. Не провоцируйте на ложь.
Мы иногда сами этого не замечаем, но мы вынуждаем детей врать. Например: Вы делаете 

вид, что не знаете о поступке ребенка.
Продолжаем держать марку, задаем дополнительные вопросы, загоняем буквально в угол и 

дальше, как будто сами радуемся безвыходной ситуации, в которой оказался ребенок. 
Когда он уже заврался, не знает, как сказать правду, не понимает, как выпутаться из этой 

истории. Он вынужден дальше продолжать, потому что мы его подстегиваем к этому.
В этот момент вы провоцируете его злиться, врать, закрепляем привычку, что если уже за-

врался, то дальше нужно врать до конца. Нужно отстаивать себя полностью.
Как это бывает:
Я недавно слышала такую ситуацию, мама узнала, что ребенок получил плохую оценку по 

контрольной работе. Это была важная, принципиальная оценка. Поскольку атмосфера вокруг 
этой оценки все нагнеталась и нагнеталась, когда ребенок все-таки получил нехорошую оценку, 
он решил это скрыть от мамы.

Это по рассказам мамы, когда ребенок пришел домой, она сказала: «Ну что, как контроль-
ная?», он говорит: «Не знаю, еще не проверили», хотя в этот момент он уже знал оценку.

Мама: «Ну ладно». На следующий день: «Ну что, как там все-таки контрольная». Он гово-
рит: «Не знаю, пока не было оценок».

Мама: «Как не было, время уже прошло». Ребенок дальше настаивает на своем, мама наста-
ивает и спрашивает, какая оценка. Ребенок начинает упираться и по ходу сочиняет: «Проверили, 
но только некоторые работы не успели проверить, мою не успели».

Потом мама наседает, он придумывает: «Проверили, но моя тетрадь куда-то затерялась». 
Естественно, он начинает уже выкручиваться.

Мама, уже успела позвонить учительнице и выяснить оценку. Мама делает вид, что ничего не 
знает и говорит: «Ну что, всё ещё не проверили твою тетрадь? А как это они могли непроверить? 
А почему? А как это не проверили только твою тетрадь? А если мы сейчас позвоним и узнаем?». 
Ребенок начинает паниковать, мама говорит: «Ну ладно, я не буду звонить, но всё-таки странно».
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Ребенок начинает на ходу сочинять ещё какие-то оправдания и причины, почему именно его 
тетради не проверили. Когда мама сказала: «Да ладно, я уже знаю, какая у тебя оценка», ребенок 
уже заврался настолько, что начинает отрицать и говорить: «Нет!».

В итоге, взаимные претензии, недоверие, невозможность вести диалог.
Предотвращение лжи.
Не ждите, когда ребенок заврётся, чтобы потом ликовать: «Какой ты мелкий врунишка!».
Предотвращаем ложь, например, если ребенок дает обещание, которое ему будет сложно 

выполнить, заранее можем сказать: «Если ты не уверен, что ты сможешь это сделать, скажи по-
жалуйста заранее, и мы сможем разобраться».

Не доводите ситуацию до того, когда ребенок вынужден защищаться своим враньем. Не жди-
те, чтобы ребенок оправдывался, это  порождает ложь.

Не рассказывайте другим людям о том, какой у вас ребенок врунишка.
Это порождает в ребенке чувство стыда, но никак не провоцирует его правдивость. Прово-

цирует только к одному - более тщательно скрывать свою ложь.
Точно также, когда вы сильно наказываете за ложь - это не стимулирует правду, это заставля-

ет ребенка врать еще более изощренно, чтобы не получить наказания.
Публичное осуждение дает чувство стыда, неловкости, опозоренности, но никак не связано 

с правдой.
Нужно понять, что наши реакции должны быть связаны с действиями ребенка, должны быть 

направлены на то, чтобы устранить это действие, а не пристыдить, обвинить и дать неприятные 
ощущения.

Следите за собой: насколько вы честны с ребенком.
Ребенок видит, когда вы под видом конфет пытаетесь дать лекарства. Ребенок видит обман, 

когда вы рассказываете, что если ты не будешь чистить зубы, то у тебя заведутся черви в зубах…
Дети это всё понимают. Нам кажется, что это невинный обман для методов воспитания. Ре-

бенок не понимает, в чем обман «невинный», а в чем «серьезный».
Он просто запоминает, что, если тебе что-то нужно, ты хочешь чего-то добиться, ты можешь 

обманывать других.
Более того – ребенок принимает это за норму общения, значит, тогда я могу обмануть маму. 

Если мама пропихивает горькое лекарство под видом конфет, тогда я точно также буду говорить 
маме, что: «У меня болит животик, мне очень плохо!», потому что я не хочу идти в детский сад.

Это нормально воспринимается детьми. Бывают очень сложные ситуации, когда родители 
обманывают детей или просят детей, обманывать других людей вместе с родителями, но при 
этом, от ребенка мы ждем честности.

Когда мы видим обман у ребенка, самое главное, что мы должны вынести, основную идею:
Не спешим наказывать, не спешим стыдить. Нам важно понять причину, потом сказать ре-

бенку и дать ему понять, что мы понимаем сложность его ситуации.
Когда он выходит в правдивое общение, мы благодарим не за то, что он сказал честно, а за то, 

что он справился со своим стеснением, страхом, стыдом, волнением.
Нам всегда в этой ситуации нужно обращать внимание не на сам факт обмана, а на состоя-

ние ребенка. Что его к этому обману сподвигло и что помогло ему в итоге прийти к правдивому, 
честному ответу и разговору.

Поэтому, я желаю вам честных и откровенных отношений с вашими детьми, быть только в 
открытых диалогах.
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В последнее время многими учителями используется проектный метод для проведения за-
нятий. При таком виде самостоятельной работы школьники имеют возможность выбрать инте-
ресующее их направление для решения поставленных задач посредством собственного опыта.

Метод проектов возник в начале XX века в США. Основателем считается американский пе-
дагог Джон Дьюи. Его последователь Уильям Килпатрик, профессор педагогики Педагогическо-
го колледжа Колумбийского университета, утверждал важность предоставления обучающимся 
возможности проявлять заинтересованность в приобретении новых знаний. Данный метод также 
был введен и нашим соотечественником Т.С. Шацким [1, с. 5].

Проектный метод является таким видом педагогической деятельности, при котором обуче-
ние направлено на демонстрацию самостоятельно полученных знаний. Благодаря знаниям, полу-
ченным школьником в процессе проектной работы, появляются навыки анализа, наблюдения, 
сопоставления и формулировки заключений, вследствие чего повышается уровень образования 
учащегося и быстрая адаптация в профориентационном направлении ближайшего будущего. 
Признаки проектной деятельности представлены на рисунке 1.

 
Рис. 1. Признаки проектной деятельности

Этапы работы над проектом представлены на рис.2. 

 
Рис. 2. Этапы работы над проектом
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Процесс, протекающий от начала до конца создания проектного метода, продемонстрирован 
в таблице 1.

Таблица 1
Процесс создания проектного метода

 
Для создания проекта на высоком уровне необходимо следовать следующим тезисам:
1. Равенство всех членов команды.
2. Отсутствие соревновательного мотива.
3. Вера в свои силы.
4. Вклад каждого члена команды в общий результат работы.
5. Коммуникация на протяжении всего процесса создания проекта.
Классификация проектов представлена на рис. 3

 
Рис. 3. Классификация проектов

Исследовательская работа по русскому языку и литературе относится к такому виду деятель-
ности как научное исследование. Она должна содержать актуальность, цель, задачи и гипоте-
зу, требующую доказательства в рассматриваемой теме. В такой работе используют следующие 
виды методов: эксперимент, опрос социологический и моделирование [2, с. 184]. Примерами ис-
следований можно назвать «Говорящие фамилии в пьесах А.П. Чехова», «Символика поэмы А.С. 
Пушкина «Медный всадник»», «Фронтовые письма».

В такой работе используют творчество учащихся для более свободного представления из-
учаемой проблемы. Применяя данный метод, школьники могут создать очерк, буклет, листовку, 
видеоролик, праздничный сценарий, инсценировка. По итогам исследования «Музыкальное со-
провождение драматической сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» вышел электронный 
музыкальный сборник.
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Дополнительная задача для такого проекта – показать характер персонажей через интонацию, 
отразить идею эпизода или произведения в речи. Это конкурсы творческих работ по произведе-
ниям писателей, иллюстрированные сборники пословиц, электронные коллекции иллюстраций к 
произведениям. Старшеклассники создают творческие проекты, рассчитанные на несколько уро-
ков: «Тема любви в творчестве И. Бунина», «Русское гостеприимство в произведении Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»; творческие проекты обобщающего характера: проект литературное кафе «Она 
была поэтом…», посвященный творчеству А. Ахматовой; викторина «Души прекрасные поры-
вы…» (адресаты любовной лирики А.С. Пушкина); литературная дуэль по произведению «Горе 
от ума», написанному А.С. Грибоедовым.

В процессе игрового проекта члены команды выбирают себе такие роли, которые установле-
ны сценарием проекта. Школьники могут примерить на себя роль главного героя произведения 
или реального прототипа, взятого из жизни. Учитель предоставляет имеющийся реквизит, а уча-
щиеся подготавливают постановку в группах. Итог работы может быть предварительно опреде-
лен в начале исследования или постепенно формироваться к концу проекта. На уроке литературы 
школьники создали проектную работу «Исторические прототипы героев басни «Волк на псар-
не», созданной И.А. Крыловым.

В рамках творческого проекта «Театральный» ребята инсценировали отрывки из произведе-
ний А.С. Пушкина, комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль», Ж.Б. Мольера «Мещанин во дворян-
стве», повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» и др. Для таких работ необходимы наблю-
датели, такие как учащиеся лицея, учителя и родители.

Первым этапом создания проекта является сбор информации для выделения цели и поста-
новки задач. Для определения проекта необходима четкая структуризация плана, выделение 
определенных функций, формулировка задач и подведение итогов. Для этого важны организаци-
онные задачи педагога для направления школьников в верное русло.

Результатом данных работ выступают диаграммы, графики, схемы, заметки. Так итогом ис-
следовательского проекта можно назвать работу «Диалектные слова жителей Приднестровья», 
которая впоследствии преобразовалась в диалектный словарь жителей нашего края.

Кроме того, важную роль при создании творческого проекта играет возраст учащихся. Как 
правило, школьники пятых классов остро нуждаются в коммуникации, следствием чего является 
проявление желания к игровым проектам. К десятому классу чаще всего завершается проведение 
таких проектов.

Гуманитарные науки являются благодатной базой для методики проектов. Командная работа 
зарождает интерес у школьников к расширению знаний, получению новых навыков. А учитель, в 
свою очередь, решает поставленные в работе задачи.

На занятиях по русскому языку изучают следующую тему: «Глагол как части речи», а на 
уроках литературы «Гипербола как выразительное средство языка». В то же время школьники 
создают творческий проект «Изобразительные возможности имен прилагательных». Учащиеся 
закреплены за командой, получившей определенное задание. Для решения данной задачи пред-
лагается десять-четырнадцать дней [3, с.6].

Проектная работа в значительной степени оказывает влияние на формирование творческой 
деятельности учащихся в таких сферах знаний, как история, русский язык, география, литерату-
ра, а также позволяет контролировать актуальную информацию по выбранным темам. В резуль-
тате создаются научно-исследовательские работы, которые могут быть представлены на конфе-
ренциях, конгрессах, дискуссиях, связанных с темами проектов, на экзамене по литературе.
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Безусловно, период дошкольного образования является значительным этапом в развитии ре-
бенка. Именно в дошкольном возрасте у ребенка формируются все основные черты личности 
и формируется качество его дальнейшего физического и психического развития. Хотелось бы 
отметить, что именно в дошкольном возрасте у ребенка формируются все основные черты лич-
ности и формируется качество его дальнейшего физического и умственного развития. Если пре-
небречь особенностями развития ребенка на этой странице, это может негативно отразиться на 
его дальнейшей жизни [3].

Вырастить и правильно воспитывать ребенка в нынешнее, быстро меняющееся время – не-
простой и очень трудоемкий процесс. Современный педагог, в своей непосредственной работе 
с детьми в условиях дошкольного образования, встречается с новыми проблемами обучения и 
воспитательной работы с детьми дошкольного возраста, которых практически не существовало 
десять лет назад.

На современном этапе можно обозначить одну большую проблему – проблему социального 
и нравственного воспитания, которая взаимосвязана с тем, что в современном мире человек жи-
вет и развивается в окружении множества источников сильного влияния на него, как положитель-
ного, так и отрицательного, которые ежедневно воздействуют на незрелый интеллект и чувства 
ребенка. Как известно, невозможно жить в обществе и быть свободным от общества. Какие бы 
требования оно ни предъявлял к дошкольному учреждению, проблемы социального и нравствен-
ного воспитания не могут быть решены только в рамках дошкольного образования [2].

На сегодняшний день семья испытывает серьезный кризис: растет количество внутрисемей-
ных конфликтов, разводов, возросло количество семей, находящихся в группе социального ри-
ска, матерей–одиночек и безработных женщин. Многим родителям не хватает такого понятия, 
как «ответственность» за воспитание своего ребенка. Эта ситуация, безусловно, влияет на вос-
питание будущего поколения.

Необходимость развития коммуникативных навыков у ребенка представляет собой важную 
работу воспитателей и родителей. Общение включает в себя умение слышать и внимать, умение 
вступать в контакт со сверстниками и взрослыми, умение правильно выражать свои мысли, по-
нимать речь.

На сегодняшний день насчитывается большое количество неполных семей, в которых воспи-
тываются дети. С этим связаны некоторые проблемы. Часто в таких случаях ребенок оказывается 
предоставленным самому себе, потому что у родителя нет времени заниматься своим ребенком. 
К сожалению, многие современные родители, сталкивающиеся с подобными проблемами, не хо-
тят сотрудничать с дошкольными образовательными организациями, ссылаясь на занятость [4].
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Важную роль в развитии ребенка в современном обществе сыграло внедрение нанотехноло-
гий в жизнь и повсеместное использование. Интернет сейчас просто необходим, с ним связаны 
многие аспекты человеческой жизни. С одной стороны, это позитивное явление. У родителей 
появляется возможность развивать ребенка в разных областях. С другой стороны, Интернет не-
гативно влияет на развитие ребенка, если родители, заменяя общение, пользуются Интернетом, 
где есть большое разнообразие мультфильмов, игр, различных ресурсов, которые привлекают 
детей в виртуальный мир. Помимо этого, система базовых знаний сегодня перестала играть свою 
прежнюю роль. Для человека двадцать первого века гораздо большее значение приобретает не 
объем базовых знаний, приобретенных в семье, школе, а то, что он слышит по радио, видит по 
телевизору, читает в газете, узнает из разговоров окружающих его людей. Таким образом, в со-
временном образовании существуют проблемы. Без общения невозможно развить коммуника-
тивную сторону личности ребенка. Без сотрудничества родителей с детским садом полноценное 
развитие ребенка невозможно [1].

Академик Д. И. Фельдштейн подвел итоги фундаментальных научных исследований послед-
них лет и очертил круг из 16 значимых изменений в жизни современных детей и подростков. Из 
них можно определить некоторые, которые относятся к детям дошкольного возраста:

1. Резкое снижение когнитивного развития детей дошкольного возраста.
2. Усиление эмоционального дискомфорта и уменьшение стремления к активным действиям.
3. Уход из жизни ребенка сюжетно-ролевой игры и, как результат, уменьшение произволь-

ности и мотивационно-потребностной сферы.
4. Снижение любознательности и воображения у дошкольников, неразвитость внутреннего 

плана действий.
5. Недостаточное развитие мелкой моторики и, как следствие, графических навыков у детей 

дошкольного возраста свидетельствует о недоразвитии соответствующих структур мозга, в том 
числе отвечающих за произвольность.

6. Рост «экранной» зависимости.
7. Астенизация телосложения и снижение мышечной силы.
8. Рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья [6].
Главным элементом любой структуры или системы являются люди. В детском саду долж-

ны работать те, кто действительно хочет и умеет работать с детьми, кто любит и готов учиться 
общению, кто стремится непрерывно расти, овладевать всем лучшим, новым и приносить это в 
детский сад. Для того чтобы укомплектовать детский сад такими работниками, им нужно платить 
достойную зарплату. Это условие считается следствием того факта, что перспективные сотруд-
ники полноценно работают в сфере образования. Развитие детей в большой степени зависит от 
предметной среды, окружающей их: игрушек, пособий, материалов для рисования, лепки, кон-
струирования, книг, музыкальных инструментов, оборудования для занятий физкультурой и др. К 
сожалению, государство выделяет средства в незначительном объеме, а также слабо финансирует 
приобретение педагогами дидактической и методической литературы.

Воспитатели сами выстраивают работу с детьми, потому что именно в этот возрастной пери-
од дети впитывают информацию как «губка». Ребенок зачастую активен в изучении нового и ин-
тересуется новыми вещами, поэтому в современное дошкольное образование требуется внедрять 
современные технологии и методики, отвечающие новому времени [5].

Существующие проблемы дошкольного образования требуют решения путем тщательного 
подхода к каждой из них в отдельности. 

Рассмотрим основные проблемы дошкольного образования и пути их решения.
1. Социально-нравственного воспитания. Необходимо больше времени уделять беседам, ди-

дактическим и сюжетно-ролевым играм с расстановкой социальных приоритетов, моральных, 
семейных ценностей. Включать краткосрочные и долгосрочные проекты в образовательный про-
цесс.

2. Коммуникативные умения. Использовать во взаимодействии с детьми сюжетно-ролевую 
игру, применять разноуровневое обучение, модульное обучение, применять развивающее обуче-
ние, обучение в сотрудничестве, включать в образовательный процесс метод проектов, а также 
коллективное взаимо-обучение [2].

3. «Экранная зависимость». Приучать детей к самостоятельной деятельности развивающего 
направления, которая предусматривает: творчество, рисование, физическую активность, музыку. 
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Прививать любовь к книгам (слушание сказок, рассказов, новелл). Обратить внимание родителей 
на то, чтобы они минимизировали просмотр мультфильмов, игр на различных электронных носи-
телях. Больше общаться с ребенком, развивая коммуникативные навыки.

4. Социализация и индивидуализация. Вариативно применять все компоненты – помощь, 
защиту, ассистирование, взаимодействовать с каждым ребенком в режимные моменты, на про-
гулках, в организации питания, в игровых мероприятиях и т.д.

5. Взаимодействие с родителями. Использование разнообразные формы сотрудничества с 
родителями: родительские собрания, педагогические гостиные, консультационные пункты, со-
вместное проведение праздников, проведение конкурсов, организация выставок, родительские 
клубы, проекты [4].

Такое взаимодействие позволит им сформировать интерес к вопросам воспитания, пробудит 
желание расширить и углубить знания, которые они применяют при воспитании ребенка, разо-
вьет их творческие способности в деятельности, направленной на ребенка.

Необходимо воздействовать на родителей таким образом, чтобы они стремились быть с ре-
бенком на протяжении всего дошкольного возраста, помогали ему.

Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о том, что современная система образо-
вания может быть эффективной только при условии создания благоприятных социально–педа-
гогических условий. Социальное воспитание дошкольников будет результативным только при 
личностно–ориентированном подходе.

Диалог между детским садом и семьей выстраивается, как правило, на основе демонстрации 
воспитателем достижений ребенка, его положительных качеств, способностей и т.д. Воспитатель 
в такой позитивной роли воспринимается как равноправный партнер в образовании. Для того 
чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, требуется вовлекать их в жизнь 
детского сада [5].

Ребенок должен выйти из детского сада общительным, любознательным и готовым к полу-
чению новой информации. Требуется научить детей соблюдать социальные нормы. Нет никаких 
сомнений в том, что дошкольный возраст – это уникальный период для личностного развития. 
Говоря об обновлении дошкольного образования, необходимо отметить, что государственные об-
разовательные стандарты привнесут много нового в работу дошкольных учреждений. Главными 
критериями будут социализация и индивидуальное развитие ребенка, а не его подготовка к шко-
ле, как это было до сих пор.

Учебная и воспитательная деятельность воспитателей, несомненно, требует дальнейшего из-
учения. Разработка различных учебных пособий и тактик для успешного воспитания детей и их 
внедрение в практику дошкольных образовательных учреждений [1].
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минаний и рефлексии. Данное исследование рассматривается писателем-философом С.О. Гру-
зенбергом и его классификация основных типов построения проблемы психологии творчества. 
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Проблематика исследования такой узкой тематики, как воспоминания и рефлексии на них в 
работах художников, нельзя рассматривать без понимания психологии творчества. 

Психология творчества – раздел психологии, изучающий творческую деятельность, сози-
дание человеком нового, оригинального в различных сферах деятельности, прежде всего: в на-
уке, технике, искусстве, а также в обыденной жизни, быту; формирование, развитие и структуру 
творческого потенциала человека. Она направлена на выявление факторов, делающих личность 
творчески активной [4]. 

Для античных философов творчество выступало в двух формах: как божественное – акт рож-
дения космоса и как человеческое – искусство, ремесло. Аристотель отрицал божественный акт 
творения, утверждая, что творчество есть создание нового и уникального. Платон говорил, что 
способность творить подчинена созерцанию [1].

Психология творчества появилась на рубеже 19-20 столетий, не являясь ещё отдельной сфе-
рой знания, она рассматривала определённую сторону творчества. Источниками данных были 
биографии, автобиографии, литературные произведения. Ученые обобщали полученный матери-
ал и выделяли виды способностей к творчеству, качества творческой личности, фазы творческого 
процесса, описывали природу творчества [6].

Для рассмотрения данной тематики, используем типы психологии творчества, Семена (Соло-
мона) Осиповича Грузенберга (1876 г.р.), писателя-философа, преподавателя новой философии. 

В 2-х томном труде «Психология творчества» С.О. Грузенберг представил опыт построения 
теории творчества или, точнее, классификации и критерии анализа психологических типов твор-
чества. Первый том представляет собой опыт построения феноменологии творчества и посвящен 
классификации и анализу строения психологических и психопатологических типов окказионали-
стической концепции творчества. Второй том посвящен анализу основных проблем психологии 
творчества. Для анализа психологических типов творчества, Грузенберг обращается к вопросу о 
гносеологических условиях возможного построения теории творчества и о сравнительной  цен-
ности экспериментального и «объективного» методов изучении психологии творчества [3].

Данное исследование является актуальным, так как дает возможность сосредоточиться на 
очень узкой тематике, а именно на  роли воспоминаний в формировании творческой идеи худож-
ника и способах ее воплощения через зрительные образы.  

В ходе исследования реализуются следующие цели и задачи исследования:
• Ознакомиться с примерами творческих работ художников отражающих разные виды 

темы «Воспоминания»; 
• Найти соответствие сюжетов композиции творческих работ, согласно 3-х типов построе-

ния проблемы психологии творчества Семена Грузенберга; 
•  выполнить подборку соответственных творческих работ.
По словам Блиновой Л., Семен Грузенберг классифицировал основные типы построения 
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проблемы психологии творчества. Его аспекты понятия «творчества» соответствуют 3 типам по-
строения проблемы психологии творчества, и их подтипам, которые он свел в общую схему клас-
сификации по трем основным категориям.

1. Философский тип построения проблемы: 
a) Гносеологический (гнесеология – теория познания) тип построения проблемы, как эстети-

ческого мироощущения. Тенденция к сближению психологии творчества с гносеологией; 
b) Метафизический тип построения проблемы, как религиозного мироощущения. Тенденция 

к сближению психологии творчества с метафизикой. 
2. Психологический (натуралистический) тип построения проблемы: 
a) Натуралистический тип построения проблемы, как натуралистического (естественнонауч-

ного) истолкования всего многообразия душевного опыта. Тенденция к сближению психологии 
творчества с естествознанием; 

b) Психопатологический тип построения проблемы, как нарушенной психической сферы че-
ловека. Тенденция к сближению психологии творчества с психопатологией.

3. Интуитивный тип построения проблемы: 
a) Эстетический тип построения проблемы, как эстетического мироощущения. Тенденция к 

сближению психологии творчества с теорией искусств и эстетикой; 
b) Историко-литературный тип построения проблемы, как исторического истолкования син-

теза эстетического мироощущения в слове и ритме. Тенденция к сближению психологии творче-
ства с теорией поэтического мышления и историей литературы [2].

Согласно типам построения психологии творчества Грузенберга, можно выделить несколько 
видов композиций, с прямым или косвенным использованием воспоминаний в создании творче-
ской композиции [3].

Например, ко 2-му психологическому типу, а именно к подтипу натуралистического (есте-
ственнонаучного) истолкования всего многообразия душевного опыта относятся работы, в ко-
торых отображаются детские воспоминания и воспоминания об трагических потрясениях, на-
пример поствоенный период в изобразительных натуралистических композициях. Здесь можно 
увидеть образ матери, твердая рука отца, детские игры со сверстниками, вечер у костра, походы 
и вся другая жизнь, которую смогла сохранить память живописца, написавшего такую тематиче-
скую картину. К этому типу подходят работы советских художников, такие как «Воспоминание 
о детстве» Волкова Николая, «Наш двор» Попова Игоря, «Яблоки 1945-го» Гафурова Шавката, 
«Детские воспоминания» Козленко Николая, «Лето в деревне» Чернышевой Екатерины, «Вос-
поминания» Игоря Кравцова [7]. 

В работах этих художников, раскрываются моменты счастливого детства и воспоминания о 
нем, жанровые сюжеты из жизни русских городов 1960-х годов, атмосферное изображение бур-
лящей жизнь выходного дня. Здесь и катание на коньках, и игра в снежки, и лепка снеговика, и 
семейная прогулка, и домино, и разгрузка мебели, и свадьба. Попасть внутрь двора можно через 
арку, которая расположилась почти в самом углу дома, с правой стороны. В доме напротив хоро-
шо виден чёрный вход магазина, возле которого стоят деревянные ящики.

Сюжет полотна «Яблоки 1945-го», посвящен семье узбекского кузнеца, который вместе с су-
пругой в годы войны принял на воспитание и усыновил 15 детей. Супруги не имели своих детей. 
Поэтому когда в Узбекистан начали привозить эвакуированных ребят, потерявших своих родных, 
они решили забирать их с распределительного пункта в свой дом. Данное полотно напоминает, 
что чужих детей не бывает. 

В работах «Детские воспоминания» и «Лето в деревне», отражены яркие детские воспоми-
нания на летних каникулах в деревне. В послевоенное время много молодежи переехало из де-
ревень в города, чтобы получить образование, а затем и работу. Их семьи оставались жить в 
деревне. Поэтому, когда у городской молодежи рождались и подрастали дети, их непременно 
отправляли летом в деревню, к бабушкам и дедушкам. Там чистый воздух, водоемы и лес. 

К первому, философскому типу, точнее к метафизическому типу построения проблемы, как 
религиозного мироощущения, тенденции к сближению психологии творчества с метафизикой, 
смело можно отнести работы из серии графических работ Симона Парадеса «Воспоминания», 
серию Пета Пери «Воспоминания, похожие на мечты», творческую композицию Кети Лист, «Ви-
дение», и подобные работы.

Серия «Воспоминания, похожие на мечты», открываете увлекательный внутренний мир, где 
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естественный мир кажется прямо соприкасающимся с городским. Силуэты людей и дикой приро-
ды наполнены насыщенными текстурированными историями, которые, отражают воспоминания, 
настолько хорошие, что похожи на мечты. Работа насыщена деталями. 

Серия «Воспоминания» иллюстратора и графического дизайнера Саймона Прадес впечатля-
ют применением аналоговых материалов, таких как тушь, карандаш и акварель, они помогают 
художнику выразить свое фантастическое воображение, которое исследует идеи природы, памя-
ти и снов. 

Кажущаяся загадочной работа Кети Лист, «Видение», несет в себе четкие ассоциации моло-
дости, которая всегда стремится к старости и старость, которая вспоминает о молодости.

В творческих композициях, философского типа, осуществляется попытка заглянуть в чело-
века, в его сознание, отобразить мысли и воспоминания, символами, ассоциациями и другими 
средствами декоративной композиции. Такая сложная задача, требует неординарного подхода и 
своеобразного мироощущения [5]. 

Вывод: Семен Грузенберг и многие другие ученые, считали, что в 20-е годы XX века, во-
прос о природе творчества еще не был освещен в достаточной мере в богатой философской пси-
хологической литературе, но интерес к ним возрастал. На основании исследования, видно, что 
психология творчества раскрывает широкие перспективы для ценных наблюдений, обобщений 
и выводов в области эстетики, критики и теории искусств, благодаря которым можно рассма-
тривать и анализировать, даже такую узкую тематику, как «Воспоминания» в искусстве. Данное 
исследование показало, что воспользоваться типами психологии творчества можно для анализа 
и изучения любой другой темы. 

Таким образом, психология творчества и описания особенности организации данных про-
цессов при построении учебно-воспитательного процесса, необходимо учитывать аспекты раз-
вития творческого мышления, проектировать и устанавливать такие цели и задачи, которые будут 
предполагать достижение аспектов продуктивной деятельности учащихся. Развитие такого твор-
ческого компонента, как креативность может, провялятся через склонность обучающихся к опре-
деленной профессиональной деятельности. Для учащихся гуманитарного профиля креативность 
и творчество становится более характерным, нежели для учащихся технической направленности. 
Вместе с тем, развитие творчества необходимо в каждом из случаев образовательной подготов-
ки. Необходимо формировать такие учебные задачи, которые способствуют раскрытию ведущего 
типа креативности: вербального и невербального. При организации развития вербальной актив-
ности необходимо обращаться к речевым формам, а в случае невербальной – художественной 
активности.

В педагогической практике профессионального обучения учет аспектов психологии творче-
ства играет концептуальную значимость, в том числе предопределяя характер организации про-
цесса подготовки. 
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Статья, посвящена важности патриотического воспитания и роли, которую играет школа 
и родители в этом процессе. В статье подробно рассматривается, как школа и родители могут 
совместно способствовать формированию патриотических ценностей у детей. Описываются 
различные аспекты, включая учебные программы, внеклассные мероприятия, педагогические ме-
тоды и волонтерские инициативы. Кроме того, статья предоставляет практические советы для 
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Патриотическое воспитание детей – это ключевой аспект формирования гражданской и на-
циональной идентичности, а также активного участия в жизни общества. В мире, где глобализа-
ция и разнообразие культур становятся все более явными, важнее всего сохранить связь с наши-
ми историческими и культурными корнями. Патриотическое воспитание помогает детям понять 
и ценить свою родину, ее ценности и историю, а также развивает чувство ответственности за 
будущее страны. Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 
из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 
привития священного чувства любви к Родине [1, с.3].

Сегодня мы хотим обсудить, почему патриотическое воспитание является неотъемлемой ча-
стью формирования характера и ценностей детей. Мы также подчеркнем, что это задача, которую 
несут не только школы, но и родители. Действительно, совместные усилия школ и родителей 
играют важную и, несомненно, влиятельную роль в этом процессе. Давайте рассмотрим, как 
эта совместная работа способствует воспитанию патриотов, способных делать положительный 
вклад в свое общество и страну.

Рассматривая патриотизм, необходимо остановится на базовых, глубинных и наиболее устой-
чивых характеристиках этого отношения между человеком и страной (культурой, природой, на-
родом), выраженных в таких понятиях, как «Отечество» и «Родина» [2, с.5].

Школа играет фундаментальную роль в формировании патриотических ценностей у детей, 
так как она является ключевым институтом образования и социализации. Давайте рассмотрим, 
каким образом школы способствуют формированию патриотических убеждений и идентичности 
у молодого поколения.

Образовательные учреждения разрабатывают и внедряют учебные программы, в которых 
обращается особое внимание на историю и культуру страны. Это включает изучение важных 
событий, личностей, символов и национальных исторических документов. Предметы, такие как 
история, литература и обществознание, играют значительную роль в этом процессе. Организо-
вываются разнообразные внеклассные мероприятия, такие как праздники, конкурсы, экскурсии и 
лагеря, которые позволяют детям более глубоко погрузиться в культуру и историю своей страны. 
Например, мероприятия, посвященные национальным праздникам, могут помочь детям осознать 
значение этих событий для нации.

Педагоги могут использовать различные педагогические методы, чтобы сделать учебный 
процесс более интересным и привлекательным. Исторические рассказы, проекты, дискуссии и 
ролевые игры могут помочь детям лучше понять национальное наследие и ценности.

Образовательные учреждения также способствуют формированию гражданской ответственно-
сти у детей. Это включает в себя обучение правам и обязанностям граждан, участие в благотвори-
тельных акциях и проектах, направленных на улучшение окружающей среды и общества в целом.
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Школа предоставляет возможности для профессионального обучения, которые могут подго-
товить учеников к будущей службе в армии, гражданской обороне или других сферах, связанных 
с обеспечением безопасности и благополучия страны.

Таким образом, прослеживается роль школы в формировании патриотических ценностей у 
детей. Они обеспечивают базовые знания, стимулируют интерес к истории и культуре страны, а 
также способствуют развитию гражданской ответственности. Однако важно помнить, что патри-
отическое воспитание является совместным усилием школ и родителей, и только совместная ра-
бота позволяет создать настоящих патриотов, готовых служить своей Родине и делать ее лучше.

Очевидно, что слово «Отечество» происходит от «отец», в то же время привычно до тривиаль-
ности словосочетание «Родина-мать». Здесь целесообразно обратить внимание на специфику детско-
родительских отношений, которые могут дать ключ к пониманию сущности патриотизма [2, с.6].

Родители играют немаловажную роль в формировании патриотических ценностей у своих 
детей. Их влияние на детей начинается с самого раннего детства и продолжается на протяжении 
всей жизни. Вот как родители могут способствовать патриотическому воспитанию своих детей:

- Родители должны служить примером для своих детей. Их собственная гордость за свою 
страну и уважение к национальным символам и традициям могут оказать глубокое влияние на 
воспитание патриотизма у детей.

- Родители могут включить в повседневную жизнь обучение и обсуждение важных событий 
и моментов в истории своей страны. Это может включать чтение книг, просмотр документальных 
фильмов и обсуждение исторических событий.

- Семьи могут участвовать в различных общественных и культурных мероприятиях, таких 
как праздники, музейные посещения и выставки, чтобы более глубоко погрузиться в культурное 
и историческое наследие своей страны.

- Родительская общественность может поддерживать образовательные усилия своих детей, 
мотивируя их учиться и развиваться. Это включает в себя поддержку учебных проектов, посеще-
ние родительских собраний и участие в образовательных инициативах.

- Семья может стимулировать интерес детей к активностям, связанным с патриотизмом, та-
ким как волонтерская деятельность, участие в патриотических мероприятиях и праздниках, а 
также поддержка молодежных организаций, работающих в этой сфере.

Родители играют огромную роль в формировании патриотических ценностей у своих детей. 
Их вклад в патриотическое воспитание начинается с момента рождения и остается важным в 
течение всей жизни ребенка. Совместные усилия родителей и школы способствуют созданию 
патриотических граждан, способных внести свой вклад в развитие и процветание своей страны.

Сотрудничество между образовательным учреждением и родительской общественностью играет 
фундаментальную роль в формировании патриотических ценностей у детей. Взаимодействие между 
этими двумя сторонами создает более полную и эффективную среду для патриотического воспитания. 
Давайте рассмотрим важность этого сотрудничества и примеры успешных программ и инициатив.

Сотрудничество между школой и родителями обогащает учебный процесс. Родители могут 
поддерживать и расширять учебные знания, которые дети получают в школе, обсуждая темы, 
связанные с историей и культурой страны. Это помогает более глубоко усвоить материал. Они 
сами проявляют патриотизм, становятся живым примером для своих детей. Это помогает форми-
рованию аутентичных патриотических убеждений и таким образом моделируют патриотические 
ценности. Совместное участие родителей и учеников в патриотических мероприятиях и проектах 
усиливает чувство принадлежности к общему делу и укрепляет связь между семьей и школой.

Примеры успешных программ и инициатив:
1. Патриотические вечера: Образовательные учреждения могут организовывать патрио-

тические вечера, на которых родители и дети представляют традиционные песни, танцы и стихи 
своей страны. Это создает общий опыт и способствует укреплению культурной идентичности.

2. Семейные исторические проекты: Педагоги могут предложить семьям работать вместе 
над историческими проектами, такими как семейное древо, исследование истории своего города 
или района, создание семейных архивов. Это позволяет детям более глубоко понять свою семей-
ную историю и связь с прошлым.

3. Патриотические клубы: В школе могут создаваться патриотические клубы, в которых 
родители и ученики могут участвовать в дискуссиях, мероприятиях и волонтерской деятельно-
сти, направленной на поддержание и продвижение патриотических ценностей.



243

4. Совместные мероприятия: Родительская общественность и педагогические коллективы 
могут совместно организовывать праздники, посвященные национальным праздникам, истори-
ческим событиям и личностям. Эти события могут включать выставки, концерты, лекции и спор-
тивные мероприятия.

Сотрудничество между школой и родителями в патриотическом воспитании создает более 
цельную и эффективную образовательную среду, которая способствует формированию у детей 
глубокого понимания и ценности своей страны.

Практические советы для совместной работы школ и родителей в патриотическом воспита-
нии детей:

1. Обсуждение семейных ценностей: Родители и учителя могут начать с обсуждения семей-
ных ценностей и того, что они считают важным в контексте патриотизма. Это помогает создать 
общее понимание и план для воспитания.

2. Участие в родительских собраниях: Родители должны активно участвовать в родитель-
ских собраниях и мероприятиях в школе, где они могут обсудить вопросы, связанные с патриоти-
ческим воспитанием, и предложить свои идеи и инициативы.

3. Посещение исторических мест: Организация экскурсий и посещение исторических мест 
и музеев с детьми и их родителями. Это помогает наглядно представить исторические события и 
значимость национального наследия.

4. Патриотические проекты: Организация патриотических проектов в школе, которые тре-
буют участия родителей. Это может быть создание выставок, проведение исследовательских про-
ектов или подготовка праздничных мероприятий.

5. Обучение гражданской ответственности: Развивать у детей и их родителей о гражданской 
ответственности и участии в общественной жизни. Это может включать в себя дискуссии о важ-
ности голосования, участия в местных и национальных инициативах и т. д.

6. Поддержка волонтерства: Поддержка детей и их родителей в участии в волонтерских меро-
приятиях и общественных службах, направленных на улучшение общества и помощь нуждающимся.

7. Внимание к национальным праздникам: Отмечать национальные праздники с уважением 
и пониманием их исторической значимости. Это может включать в себя участие в парадах, тор-
жественных мероприятиях и традиционных обрядах.

8. Создание ресурсов: Разработка образовательных материалов и ресурсов, которые можно ис-
пользовать как в школе, так и дома для изучения истории, культуры и гражданской ответственности.

Совместные усилия школы и родителей играют важную роль в формировании гражданских 
и патриотических ценностей у детей. Соблюдение этих практических советов поможет создать 
более эффективную и гармоничную среду для патриотического воспитания молодого поколения.

В заключение, патриотическое воспитание имеет важное значение для формирования граж-
данской и национальной идентичности у детей. Этот процесс не только укрепляет связь молодых 
граждан с историей и культурой своей страны, но и способствует развитию чувства гордости за 
свою родину и ответственности за ее будущее.

Педагоги и родители играют фундаментальную роль в патриотическом воспитании. Школа пре-
доставляет знания, структурированный учебный процесс и мероприятия, позволяющие детям лучше 
понять национальное наследие. Семья, в свою очередь, передает семейные ценности, моделируют 
патриотизм и создают условия для обсуждения исторических и гражданских тем. Однако настоящий 
успех достигается только через совместное взаимодействие школы и родителей. Этот симбиоз позво-
ляет детям получить комплексное образование и поддержку, которые формируют настоящих граж-
дан, готовых активно участвовать в жизни общества и делать свой вклад в развитие своей страны.

Взаимодействие между образовательным учреждением и родителями становится мостом 
между образованием и семейной средой, а также ключом к воспитанию поколения, которое це-
нит свою родину, уважает ее историю и действует во благо общества. Поэтому давайте продол-
жать совместные усилия и созидать будущее, основанное на гражданских и патриотических цен-
ностях, передавая их молодым поколениям с любовью и заботой.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМПОНЕНТ  
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В данной статье отражается работа по республиканскому компоненту на уроках матема-
тики. Это развивает познавательный интерес, активизирует учащихся и открывает возмож-
ность применения математических знаний на повседневной практике и в жизни, стимулирует 
самостоятельную деятельность учащихся (поисковая, исследовательская деятельность, само-
стоятельное составление задач), повышает уровень знаний и познавательной активности уча-
щихся, а также обеспечивает патриотическое воспитание учащихся.

Ключевые слова: республиканский компонент, познавательный интерес, сборник задач, по-
исковая работа.

На протяжении последних лет в нашей многонациональной республике проблема учета осо-
бенностей республиканского компонента  в образовании становится все более актуальной во 
многих отношениях. В числе основных его задач – приобщение подрастающего поколения к на-
циональной культуре, духовным ценностям своего народа, формирование интересов к родному 
языку и истории. Республиканский аспект образования несет в себе все богатство  культуры, 
традиций, духовных устремлений и ценностей приднестровского народа.

Практика работы показывает, что каждый урок можно проводить так, чтобы учащимся было 
интересно учиться. Познавательный интерес выступает как сильное средство обучения. Ни для 
кого не секрет, что практически в каждом классе есть учащиеся, с низкой мотивацией, которые 
зачастую не проявляют интереса к учению. На уроках они пассивны, не стремятся отвечать на во-
просы педагога, не обращаются к нему. Если материал не понятен, часто отвлекаются. Чем объ-
ясняется отсутствие у них интереса к знаниям? Во многом и тем, что материал им кажется сухим, 
не нужным, что он им в жизни не пригодится. Вызвать интерес и осуществить связь с практикой 
поможет республиканский компонент [1].

Нет научно обоснованной, адаптированной и комплексной программы реализации респу-
бликанского компонента в образовательной практике на различных ступенях обучения. Отсут-
ствуют технологии реализации республиканского  компонента в общеобразовательной школе при 
преподавании естественных и математических дисциплин. Современные требования к введению 
республиканского компонента в содержание образования, связаны с необходимостью решения 
сложной противоречивой проблемы приобщения ребенка к обще цивилизационным знаниям и 
ценностям с одновременным обеспечением его национальной самоидентификации. Современная 
школа ставит задачу разработки и реализации на практике республиканского компонента образо-
вания, в котором отразятся особенности культуры нашей страны, традиции, обычаи [2].

Таким образом, перед учителем возникла задача: необходимость использования принципа 
республиканского компонента в обучении математике есть, а соответствующая  база в виде учеб-
ников и пособий отсутствует. Поиск и разработка эффективных дидактических средств, содей-
ствующих разрешению указанной задачи, представляется достаточно актуальной проблемой.

Одним из таких дидактических средств может служить система прикладных задач с респу-
бликанским содержанием. Поэтому учителю математики необходимо взять на себя разработку 
сборника подобных заданий к урокам и домашних заданий.

Наиболее удачно можно реализовать эту идею в 5-7 классах, так как здесь имеются большие воз-
можности включения прикладных задач с республиканским содержанием. Это активизирует учащихся 
и открывает возможность применения математических знаний на повседневной практике и в жизни. 

Не нужно забывать: самостоятельное приобретение учащимися новых знаний – творческий 
процесс. Большую помощь при этом оказывает введение в обучение творческих заданий, одним 
из видов которых являются задания по составлению задач. Общеизвестно, что самостоятельно 
составленная и решённая задача запоминается прочнее, чем просто решённая. Ребёнок только 
тогда разберётся в проблеме, когда он сам научится её ставить. Помимо педагогической позиции 
составление задач развивает мышление, повышает интерес к предмету. 
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На первых порах нужно отработать технику составления задач на абстрактном содержании 
текста, так как составление задач с республиканским содержанием имеет свои специфические 
сложности и предполагает знание техники составления задач. Я начала обучать своих пятикласс-
ников с составления задач со сказочным сюжетом, который можно легко менять по своему ус-
мотрению. Очень важно сначала вместе составить несколько задач, подробно обсуждая каждый 
шаг. Математическая задача будет появляться на глазах детей, будет восприниматься в этом слу-
чае гораздо лучше, чем готовая [6].

Что же касается особенностей составления задач с республиканским компонентом, хочу вы-
делить некоторые наиболее заметные, с которыми столкнулись мои воспитанники.

Во-первых, все данные, числа, факты должны быть достоверными. Учителю нужно взять это 
под контроль. Контроль над достоверностью фактов, описываемых в задачах, оградит учащихся 
от получения неверной информации о родном крае.

Другая особенность таких задач состоит в том, что «круглые» ответы здесь весьма редки, и по-
этому детям придётся иметь дело с бесконечными десятичными дробями. Составление многих задач 
республиканского содержания предполагает выработанные навыки округления чисел. Следователь-
но, такие творческие задания предпочтительнее давать после изучения темы «Округление десятич-
ных дробей». Для того, чтобы в ходе составления задач с республиканским компонентом дети не 
искажали информацию, нужно сразу разобрать задачу, выяснить источники информации [7].

Третья особенность заключается в поиске материала для составления задач. Не каждый уче-
ник сможет самостоятельно подобрать нужный источник. У многих детей возникает вопрос о 
том, где найти эти данные. Здесь можно предложить ученикам использовать статистические дан-
ные, конкретный материал о социально - экономическом и культурном развитии своего города, 
села, района. Причём, желательно, чтобы такой материал был результатом поисковой деятельно-
сти учащихся по изучению родного края. 

Для того, чтобы заполнить брешь между необходимостью использования принципа респу-
бликанского компонента в обучении математике и его слабой реализацией, в нашей школе уче-
никам 5-7 классов было предложено поучаствовать в проекте «Сборник задач с содержанием 
республиканского компонента», где учащиеся составляли соответствующие задачи.

Сборник полезен в качестве дополнительного материала на уроках математики. Задачи, 
представленные в сборнике, могут быть предложены как для коллективной работы, так и для 
индивидуальной. Вот несколько примеров задач из проекта:

№1. От города Рыбница до села Белочи 15 км. Сколько времени потребуется туристу, чтобы 
преодолеть это расстояние, если он будет двигаться со скоростью 5км/ч? (Автор: ученик 5 класса 
Никитов Александр)

№2. В двух городах 76 443 жителя. Из них 47 949 жителей проживает в городе Рыбница. 
Остальные – в городе Дубоссары. Сколько жителей населяют Дубоссары? (Автор: ученица 5 
класса Козак Татьяна)

№3. Площадь города Тирасполь 55, 56 км2, а площадь города Бендеры на 41,73 км2, больше. 
Чему равна площадь города Бендеры? Какова общая площадь этих двух городов? (Автор: учени-
ца 5 класса Козак Татьяна)

№4. В 2022 году городу Рыбница исполнится 394 года, а селу Белочи 560 лет. В каком году 
основан город Рыбница? Село Белочи? На сколько село Белочи основано раньше? (Автор: учени-
ца 5 класса Козак Татьяна)  

№5. Наиболее распространенным видом зерновых культур нашего региона является пшени-
ца. В одном колосе пшеницы до 45 зерен. Всхожесть сохраняется до 32 лет. Подсчитайте урожай 
5 колосков за 7 лет.

№6. Магистраль Тирасполь – Каменка самая длинная дорога в нашего региона – её протя-
жённость 173 км. Это единственная трасса, которая соединяет все районы Приднестровья. Какое 
расстояние между городом Рыбница и городом Дубоссары, если расстояние от Каменки до Рыб-
ницы 48 км, а от Дубоссар до Тирасполя 62 км? (Автор: ученица 7 класса Козак Олеся)

№7. Длина тела сони садовой, занесённой в Красную Книгу Приднестровья, к длине её хвоста 
относится как 7:6, соответственно. Какова длина хвоста, если взрослый грызун длиной 26 см? [4].

№8. Расход воды реки Рыбница в 5 раз меньше, чем реки Белочи, и в 9 раз меньше, чем реки 
Ягорлык. Каков расход воды в минуту реки Белочи, если в секунду общий расход воды этих трех 
притоков реки Днестр составляет 1,65м3/с?
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№9. По результатам переписи населения Приднестровья (Октябрь 2015 года) в Приднестро-
вье всего проживает 475 007 человек. В том числе городское – 332 139 человек, сельское 142 
868 человек. Сколько процентов составляет городское население от общего населения? Сколько 
процентов составляет сельское население от общего населения? Сколько процентов составляет 
сельское население от городского населения?

№10. Для производства цемента на Рыбницком цементном комбинате, добываются следу-
ющие ископаемые: известняк, глина и гипсовый камень. Далее известняк дробят, высушивают, 
измельчают и смешивают в необходимой пропорции 3:1 с глиной. Сколько тонн готового цемента 
получится, из 400 тонн глины? 

№11. На виноградных террасах села Строенцы, которые в начале 19 века являлись частью 
имения князя Петра Христиановича Витгенштейна, в первый день собрали в 2 раза меньше ви-
нограда, чем во второй и на 330 кг больше, чем в третий. Сколько килограммов винограда было 
собрано в каждый из этих дней, если за три дня собрали 930 кг? (Автор: ученица 7 класса Мало-
фий Сабина)

№12. В двух экспозиционных залах картинной галереи города Рыбница выставлено 223 кар-
тины, среди которых есть работы рыбницких художников Галины Бурьян, Виктора Завьялова, 
Светланы Мельник и Игоря Мосийчука. Сколько картин в каждом зале, если во втором зале на 13 
картин больше, чем в первом? (Автор: ученица 7 класса Малофий Сабина)

Итак, в новых социально-экономических условиях школьное образование, в том числе и 
математическое, приобретает принципиально новые качества, связанные с идеей освоения под-
растающим поколением культуры, истории народа, проживающего в данном районе, его духов-
ных, нравственно-этических ценностей. Реализация принципа республиканского компонента в 
математике позволяет активизировать познавательную деятельность на основе эффективного ис-
пользования местного материала; более эффективно влиять на развитие личности (воспитание 
патриотизма, чувства причастности к общечеловеческому) в конечном итоге, готовить кадры, 
способные участвовать в развитии страны [5].

Математическая подготовка в условиях формирования республиканской системы образова-
ния нацеливает на обоснованный отбор содержания и форм подачи республиканского компонен-
та. Введение такого содержания, основанного на фактах и особенностях республики, позволяет 
учащимся осознать важные в познавательно-воспитательном отношении проблемы науки мате-
матики и общественной жизни, а также выступит одним из условий внутренней мотивации в ор-
ганизации учебной деятельности, осознанного восприятия учебного материала и в определённой 
мере заложит основу для выбора будущей профессии [3].

Систематическое и целенаправленное включение республиканского материала в программу 
математического образования в 5-7 классах повышает эффективность учебного процесса, акти-
визирует самостоятельную деятельность, повышает уровень знаний и познавательной активно-
сти учащихся, а также обеспечивает патриотическое воспитание подрастающего поколения.
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В нравственном воспитании дошкольников весьма актуальным является формирование гу-
манных отношений между детьми, эмоциональной отзывчивости, эмпатии. Вырастить ребенка и 
воспитать в нем личность — задача непростая и очень ответственная. Вхождение ребенка в соци-
альную среду – это целенаправленный и активный процесс. Ребенок осваивает моральные нормы 
и ценности. У него формируется нравственное сознание, развиваются нравственные чувства, за-
кладываются привычки поведения. Это составляющие социально – нравственного воспитания в 
современных условиях. В наши дни педагог, занимаясь социально-нравственным воспитанием 
детей в современных условиях, обязан переводить моральные нормы в правила, служащие ре-
бенку регуляторами его поведения, добиваться выполнения дошкольником действий, которые с 
одной стороны, соблюдают эти нормы, а с другой стороны соответствуют ситуациям, возникаю-
щим в повседневной жизни и содержащим в себе моральный смысл [2].

Личностное развитие можно рассматривать в разных аспектах:
– содержание внутреннего мира: эмоции и мотивы поведения, самосознание и самооценка, 

воля и саморегуляция действий;
– структурирование внутреннего мира, определение ценностных ориентаций, выделение 

главных мотивов и подчинение им второстепенных (создание иерархии мотивов).
Достижения раннего возраста позволяют ребенку стать маленьким членом человеческого 

общества. Существенно увеличиваются его возможности и возрастают требования к нему со сто-
роны окружающих. Его интересы выходят за рамки узко личного опыта. Он наблюдает отноше-
ния и деятельность взрослых и стремится им подражать, осваивает основные виды деятельности 
– игру, учение, труд. Он действует совместно со сверстниками, учится согласовывать с ними свои 
интересы и замыслы. Образцы поведения он усваивает не только от близких взрослых, но и от 
детей, из книг и мультфильмов. Этот комплекс влияний и разнообразная деятельность формиру-
ют личность дошкольника. Познание мира, общение, отношения с окружающими пробуждают и 
развивают новые мотивы, стремления ребенка, его эмоциональную сферу. А развитие воли, само-
регуляция действий и иерархическое соподчинение желаний делают мотивы действенными. По-
ведение ребенка становится личностным, более независимым от сиюминутных обстоятельств [2].

Условия социально-нравственного воспитания в детском саду, должны соотносится с усло-
виями реализации других направлений развития детей, так как оно является стержневым для ор-
ганизации всего образовательного процесса: например, интеграция линий социально-нравствен-
ного и социально-экологического воспитания дошкольников.

В качестве средств социально-нравственного воспитания выступают:
- ознакомление детей с разными сторонами социального окружения, общение с людьми 

(детьми и взрослыми);
- организация их деятельности (игры, труда и т. д., включение детей в предметно-практиче-

скую деятельность, практика коллективных творческих дел и игра;
- общение с природой;
- художественные средства: народный фольклор, музыка, кино и диафильмы, художествен-
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ная литература, изобразительное искусство и др.
Развитие чувств в дошкольном возрасте связано с расширением круга общения и деятель-

ности. К близким они проявляют симпатию и сочувствие, сопереживают, если кто-то заболел, 
хотят сделать приятное: «Бабушка, давай я тебе мультик расскажу. Ты же не смотрела, ты же не 
можешь встать». У них появляются привязанность к сверстникам, чувство дружбы, они возмуща-
ются жадностью, несправедливостью, если кто-то обидел другого.

Переживания связаны не только с личными интересами ребенка, но и с интересами товари-
щей, однако к несимпатичным сверстникам они сами бывают несправедливы. Усвоение норм 
поведения и оценка со стороны взрослых и сверстников также вызывают новые переживания: 
радость, гордость от похвалы и огорчение, стыд, если делают не как должно. Дразнилки това-
рищей могут доводить до слез. В познавательной деятельности появляются интеллектуальные 
эмоции: замечают смешное, юмор. В сравнении с ранним возрастом чувства дошкольников ста-
новятся более устойчивыми и в большей степени влияют на поведение. На основе симпатии, 
сопереживания появляются идеальные образы, которым ребенок активно подражает. Малыши 
подражают внешним манерам и действиям, а старшие дошкольники могут подражать отношени-
ям и личностным качествам. Так, если ребенок стал непослушным, сказка может оказаться более 
действенной мерой, чем наказание. Ненецкая сказка «Кукушка» так ярко показывает отчаяние 
непослушных детей, которых покинула обиженная мать, что после чтения несколько дней дети 
предельно внимательны к своей матери и послушны. В такой же мере сказка «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка» вызывает глубокое сочувствие героям и заметно изменяет отношение 
детей к своим братьям и сестрам. На основе сопереживания происходит личностное включение 
в сюжет и желание перенять качества симпатичного героя [3].

Итак, развитие эмоций проявляется в том, что:
– переживания вызываются событиями за пределами личных интересов и личного опыта 

ребенка: сопереживание близким и литературным персонажам;
– обогащается палитра чувств по мере развития деятельности и общения (гордость, стыд, 

юмор, достоинство, страх);
– дети пытаются сдерживать, контролировать свои эмоции;
– они подвержены эмоциональному «заражению».
Развитие мотивационной сферы тесно связано с эмоциями. Симпатии, интерес к миру взрос-

лых вызывает мотив делать, как взрослые, добиваться их расположения. Этот мотив порожда-
ет многие поступки детей и формирует игровую деятельность. В игре ребенок чувствует себя 
взрослым. Вместе с этим формируется мотив заслужить признание сверстников. Дети очень 
огорчаются, если их не принимают в игру, однако у них еще не всегда получается изменить свое 
поведение под влиянием критики товарищей. В процессе общения складывается мотив самолю-
бия, самоутверждения. Он может проявляться в капризах, упрямстве, вздорности, претензиях на 
главные роли. Но этот же мотив проявляется в здоровой состязательности, стремлении сделать 
лучше других (пробежать, нарисовать, предложить игру и т. д.). В этом случае ребенок проявляет 
максимальную активность. Развить социально принятые формы самоутверждения – задача вос-
питания [2].

Познавательная активность ребенка связана с мотивом любознательности, интереса к зна-
нию. Воспитатели эффективно используют этот мотив, например, обещая почитать книжку в 
качестве поощрения за хорошие поступки.

Требования и оценка поступков создают мотив делать правильно. Часто от шестилеток мож-
но слышать просьбы: посмотрите, я правильно вырезал, у меня так получается? Они делают 
замечания товарищам и даже жалуются на них, добиваясь, чтобы и те делали правильно. Этот 
мотив создает ориентацию на оценку и служит важным показателем готовности к обучению в 
школе.

Личностные качества складываются в процессе общения не только со взрослыми, но и со 
сверстниками. Коммуникативные действия со сверстниками богаче, разнообразнее, ребенок в 
них более инициативен, оригинален, ярче выражает себя. Чем старше дошкольник, тем в боль-
шей мере этот вид общения влияет на самосознание и самооценку. Однако ведущим фактором 
личностного развития остается взрослый, его поведение, требования, отношение к ребенку.
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Педагогическая тематика всегда актуальна, так как она обращена к Человеку, к его будущему. 
Во все времена люди стремились вырастить доброе, трудолюбивое, умное поколение. Веками 
решалась задача – передача следующим поколениям того педагогического опыта, на котором ба-
зируется все человечество, и того, что составляет исключительное лицо данного народа.

В воспитании и развитии ребенка особую роль играет семья. По мнению Гришиной Ю.А. «се-
мья – это исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями и 
детьми, как малой группы, члены которой связаны брачными, или родственными отношениями, об-
щностью быта и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость, в которой об-
условлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения» [1, с. 63].

Современное общество уже не дискутирует проблему о приоритетности в воспитательном 
процессе института семьи и общественных учреждений. Первенство принадлежит семье, а до-
школьные образовательные организации должны помогать родителям в правильном осущест-
влении влияния на детей, поскольку семья была и остается главным центром, где происходит 
развитие и становление личности. Ребенок получает первые уроки жизни именно в семейном 
кругу. Практика убедительно доказывает, что только при совместной воспитательной деятель-
ности семьи, дошкольных, специальных учебно-воспитательных учреждений и школы является 
возможным всестороннее развитие подрастающей личности и ее успешная социализация.

Взаимодействие отражает процессы взаимодействия объектов друг на друга, их взаимную 
обусловленность и порождение одним объектом другого, а также процесс взаимного влияния 
друг на друга, любую связь и отношение между материальными объектами и явлениями. Взаи-
модействие можно охарактеризовать как равноценное влияние его участников друг на друга, как 
процесс двусторонней деятельности, направленной на достижение поставленной цели [6, с. 60]. 
С нашей точки зрения, взаимодействие – это прямое или опосредованное влияние субъектов друг 
друга, которое характеризуется возникновением связей и их взаимообусловленностью.
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Дошкольное учреждение становится своеобразным посредником между узким семейным 
кругом, из которого следует малыш, и незнакомым миром, к жизни в котором он вскоре приоб-
щиться. При этом не все родители способны объять специальные знания, умения, навыки, чтобы 
правильно реализовать учебно-воспитательный процесс в условиях семьи и шаг за шагом раз-
вивать свое педагогическое мышление. Именно поэтому перед педагогическими работниками 
дошкольного образования встает важная задача: стимулирование духовному росту родителей, 
формированию у них положительного отношения к себе и другим, накоплению опыта гуманных 
взаимоотношений [4, с. 120].

Самореализация личности определяется как процесс формирования системного качества ин-
дивида в результате его социализации, а также саморазвитие в том обществе, в котором он живет. 
Развитие личности можно рассматривать как процесс вхождения человека в новую социальную 
среду и его интеграцию в нем. Вхождение в относительно стабильную социальную общность и 
при благоприятных обстоятельствах индивид проходит три фазы личностного становления:

– адаптацию – усвоение ценностей и норм, отчасти уподобление к другим членам сообщества;
– индивидуализацию – поиск средств утверждения своей индивидуализации в процессе ото-

ждествления с социумом;
– интеграцию – стадия, на которой социум стремится к подражанию личности в собственных 

ожиданиях, а личность стремится персонифицироваться [5, с.63].
Родители или лица, их заменяющие, обязаны:
– создать в семье условия для развития, обучения и воспитания детей; физического и мораль-

но-психологического состояния ребенка;
– воспитывать доброту, милосердие, чувство собственного достоинства, трудолюбие, патри-

отизм;
– прививать уважительное отношение к работникам образовательного учреждения и их труду;
– выполнять устав образовательного учреждения, где обучается их ребенок.
Ребенок, поступая в дошкольное учреждение, находится под наблюдением воспитателей. 

Они в свою очередь оценивают воспитательный потенциал семей и их особенности, так как одни 
считают дошкольное учреждение удобным выходом, когда родители могут выйти на работу; дру-
гие полагают, что это обычный и даже необходимый этап в жизни их ребенка. В добавок, некото-
рые родители считают, что дошкольное учебное заведение обязано взять на себя все воспитатель-
ные функции и создать для детей лучшие условия, а некоторые попросту не обращают должного 
внимания ни на воспитание своих детей, ни на дошкольное учебное заведение [3, с. 209].

Педагоги дошкольного учреждения выявляют уровень воспитательного потенциала семьи 
через изучение каждой их них. Воспитатели МДОУ «Рыбницкий детский сад №2 общеразвиваю-
щего вида» убеждены, что основной целью изучения семей заключается в ознакомлении с мате-
риальными условиями жизни, ее психологическим климатом, особенностями поведения ребенка 
дома; в выявлении проблем, которые возникают у родителей; в определении уровня педагогиче-
ской культуры родителей; в осуществлении педагогического воздействия на родителей на основе 
детального анализа полученных данных о каждой семье. Именно осведомленность педагогов об 
особенностях семей их воспитанников позволяет определить план дальнейших действий в части 
гармоничного и разностороннего развития каждого ребенка.

Взаимодействие с родителями – полноправными участниками образовательного процесса – 
строится на основе определенных философских принципов:

– переход от информационного сотрудничества к межличностному общению;
– доброжелательность в процессе коммуникации;
– индивидуальный подход;
– сотрудничество, но не наставничество [3, с. 211].
Дошкольные образовательные учреждения ориентированы на систематическую работу по 

популяризации вариативных форм образования детей до школы и доводят до родителей инфор-
мацию о новых приемах воспитания и развития ребенка через разные виды образовательной де-
ятельности.

Взаимодействие ОДО и родителей оказывает благоприятное влияние не только на образова-
тельный процесс, но и на адаптацию ребенка к новому окружению.

К вопросам воспитания МДОУ «Рыбницкий детский сад №2 общеразвивающего вида» реа-
лизует различные виды информирования.
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Одной из наиболее результативных форм общения является индивидуальная беседа. Беседы 
практикуются ежедневно и могут проходить как по инициативе родителей, так и воспитателей.

Еще один формат взаимодействия с родителями – это родительское собрание. Это и обсуж-
дение текущих задач, обмен точками зрения и совместный поиск решения проблемы родителей 
и педагогов. Тема на собрании может меняться в соответствии с образовательной ситуацией и 
возрастными особенностями воспитанников. Могут быть вынесены следующие темы: «Адапта-
ционный период», «Творчество родителей и детей», «Семейное чтение» и др.

В целях формирования доверительных отношений с родителями дошкольников организо-
вываем совместные прогулки по территории ОДО, уборка территории, подготовка праздников. 
Взаимодействие с родителями осуществляется в процессе ремонта и выполнения других работ 
по благоустройству прилегающей территории.

Также педагоги используют визуальные каналы распространения информации. Например, 
родительский уголок, который включает в себя сведения о режиме дня, питании и другие важные 
сообщения.

Наши специалисты заинтересованы в том, чтобы оформление группы в детском саду про-
изводилось совместно с родителями, впрочем, как и организация выставок детского творчества. 
Мы приобщаем семью к участию в различных конкурсах, так как это не только сближает роди-
теля и ребенка, позволяя родителю чувствовать себя участником образовательной деятельности, 
но, и повышаем уровень доверия к воспитателю.

Эффективно организованное сотрудничество дает импульс построению взаимодействия с 
семьей на качественно новой основе, предполагающей не просто совместное участие в воспита-
нии ребенка, а создание общих целей, стремление к взаимопониманию.
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ КАК ЦЕНТР ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА

Статья посвящена главному богослужению православного храма – Божественной Литур-
гии. Божественная Литургия является изображением жизни Спасителя от начала проповеди 
до вознесения на небо. В статье рассматриваются основные ее части, приводятся отрывки из 
молитв, звучащих на Богослужении, а также дается объяснение основных действий священнос-
лужителя и молящихся в храме. 

Ключевые слова: Божественная Литургия, проскомидия, ектенья, причастие, Апостол, 
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Приходя в православный храм, мало кто сегодня понимает, что именно происходит на бого-
служении, но только изучая отдельные части службы, мы можем понять ее неисчерпаемую глу-
бину и значение.

Основным богослужением церковного круга православного храма является Божественная 
литургия, или Евхаристия, на которой воспоминается вся земная жизнь Господа Иисуса Христа. 
Литургия начинается с того, что все собираются вместе. «Литургия» по-гречески звучит как «эк-
клесия» и означает «общее дело, собрание». Впервые Евхаристия была совершена на Тайной Ве-
чере Спасителем, перед Своими крестными муками и Господь заповедовал апостолам, а, вместе с 
ними и всем нам: «Сие творите в Мое воспоминание» [1, c.1129]. Средоточием каждой Литургии 
и является воспоминание о той самой Тайной Вечере, которую мы проживаем, находясь на бого-
служении. 

Божественная литургия состоит из молитв, чтения, обрядов, пения и условно разделяется на 
три части: 

1) проскомидию; 
2) литургию оглашенных; 
3) литургию верных. 
Сначала приготовляется вещество для Таинства, потом верующие приготовляются к Таин-

ству и, наконец, совершается самое Таинство, и верующие причащаются.
От древнего обычая приносить в храм хлеб и вино для таинства Святой Евхаристии первая 

часть литургии и называется проскоми́дией – приношением. В алтаре из хлеба и вина приготов-
ляется вещество для Святой Евхаристии. Проскомидия состоит в расположении Евхаристиче-
ского хлеба в символическом порядке на дискосе, вливании вина в Чашу и поминовении всех 
чинов святых вместе с живыми и умершими членами Церкви. Смысл чина – показать, что вся 
Церковь представлена со Христом на дискосе, в центре которого Агнец Божий. Проскомидия и 
начало Литургии соответствуют концу нашей жизни на земле и вхождению в Царствие Небес-
ное. Священник открывает завесу Царских Врат в ознаменование пришествия Господня и нашего 
спасения. Первое отверстие царских врат и каждение алтаря изображает явление славы Божией в 
сотворении мира и человека и блаженное состояние прародителей в раю Божием после их сотво-
рения. Проскомидия заканчивается ожиданием: Господь лежит во гробе. Священник подходит к 
Царским Вратам и открывает завесу в ознаменование пришествия Господня и нашего спасения. 
Песнью «Единородный Сыне» изображается пришествие на землю Господа Иисуса Христа.

Вторая часть литургии называется литургией оглашенных. Такое название эта часть службы 
получила от содержания в ее составе молитвословий, имеющих учительный характер. В древней 
Церкви во время ее совершения могли присутствовать люди, готовящиеся ко Святому Креще-
нию, а также кающиеся, отлученные от Святого Причастия.

Последовательность молитвенных прошений во время Литургии называется ектенья, и пер-
вая, звучащая в храме, называется великой или мирной. «Миром Господу помолимся...» – при-
зыв пребывать в состоянии мира душевного. Человек, приходящий на Литургию, должен быть в 
мире с Богом, с самим собой, с ближними. Во время великой ектеньи присутствующие на бого-
служении молятся о вечном спасении, мире, священнослужителях, прихожанах, руководителях, 
стране, воинах, о всех, кто находится в затрудненной ситуации, о хорошем урожае и о собствен-
ной спокойной жизни. По окончании великой ектеньи молящиеся произносят слова молитвы, в 
которой всю свою жизнь передают в руки Божьи «… сами себе и друг друга и весь живот наш 
Христу Богу предадим».

Затем поются так называемые Антифоны. Их общий смысл – радостная хвала, в которой ис-
поведуется непостижимая слава и могущество Бога. Во время пения одного из антифонов совер-
шается вход с Евангелием, который символизирует выход Христа на проповедь. Хор поет гимн, 
славящий Бога, после которого следует чтение Апостольских посланий. Читающий эти послания 
стоит посередине храма, как апостол, пришедший в общину христиан и возвещающий людям спа-
сение, которое Господь принес в мир, а дьякон в это время совершает каждение алтаря, чтеца, а 
потом и всех молящихся. Чтение Апостола и каждение означают проповедь апостолов всему миру. 

Далее поются церковные песнопения, которые кратко повествуют о подвиге святого или вы-
ражают суть праздника, который в этот день совершается. 

После чтения Апостола, священник читает отрывок из Евангелия, которое являет собой при-
сутствие на Литургии Самого Христа. Чтение Евангелия в храме – возможность нашей встречи с 
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Богом. На наших глазах совершается то же самое, что происходило две тысячи лет назад. Прихо-
дит Христос и начинает учить. Он возвещает свое слово, вокруг Него собираются многие люди. 

После чтения Евангелия звучит так называемая Сугубая ектенья, назначение которой мо-
литься о фактических и непосредственных нуждах любого члена общины, попросившего о все-
общей молитве всех присутствующих. Церковь молится с каждым в отдельности, упоминая раз-
личные нужды каждого в молитвенном прошении. 

Литургия верных – третья, и самая важная часть литургии, называется так, потому что при-
сутствовать при ее совершении и приступать к причащению могут только верные, то есть лица, 
принявшие православную веру через Святое Крещение. Во время литургии верных Святые Дары, 
приготовленные на проскомидии, силою и действием Святого Духа пресуществляются в Тело и 
Кровь Христовы и возносятся в спасительную для людей жертву Богу Отцу, а затем преподаются 
верующим для причащения. На литургии верных вспоминаются страдания Господа Иисуса Хри-
ста, Его смерть, погребение, Воскресение, Вознесение на небо, пребывание рядом с Богом Отцом 
и второе славное пришествие на землю. 

Перед пением Херувимской песни священник просит прощения у всех присутствующих и, 
под пение Херувимской песни выносит Чашу с вином, которой предстоит стать Кровью Хри-
стовой, и Дискос с хлебом, который должен стать Телом Христовым. В это время совершается 
особенное поминовение одновременно всей Церкви, потому что как Господь Вседержитель несет 
весь мир на Своих руках, так и священник, выходящий из алтаря, несет на себе Проскомидию, 
как образ мира, Церкви и всей вселенной, за которую приносится жертва Христова: «Царь бо 
царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».

По окончании Великого входа, звучит Просительная ектенья, во время которой Церковь на-
чинает готовить молящихся к совершению Таинства Евхаристии: «О предложенных честных Да-
рех Господу помолимся». В это время священник тайно читает молитву, прося принять жертву. 
Священник ставит Святые Дары на престол, закрываются царские врата и задергивается завеса 
– все это символизирует погребение Господа Иисуса Христа, приваление камня к пещере и при-
ложение печати ко гробу.

Дьякон возглашает: «Двери, двери, премудростию вонмем!». В древности эти слова призы-
вали не впускать тех, кто не имел права присутствовать при совершении Таинства святого При-
частия. Сейчас эти слова напоминают присутствующим, чтобы они не дозволяли входить в двери 
своего сердца помыслам греха. Далее все присутствующие на богослужении вслух произносят 
молитву Символ Веры, в которой приносят обеты и клятвы Православной веры: «Верую во Еди-
наго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым … ».

Во второй, самой важной части Литургии верных, которая начинается со слов «Благодарим Го-
спода», происходит само совершение таинства, преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. 
Священник, обращаясь лицом к народу, благословляет его и произносит: «Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, и любы Бога Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами». Священник бе-
рет в руки Святые Дары и, вознося их над Престолом, возглашает: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о 
всех и за вся». И Литургия, и Проскомидия совершаются не только в память о живых и мертвых, не 
просто как моление о нашей земле, но за весь мир, за всю вселенную, за все, что Господь сотворил.

Далее хор и все молящиеся воспевают благодарение Божией Матери, а затем звучит про-
сительная ектенья: «Вся святые помянувше, паки и паки миром Господу помолимся…», сопро-
вождающаяся особыми прошениями. Она духовно настраивает каждого участника Литургии к 
причащению Святых Христовых Таин и молится о том, чтобы Бог принял нашу жертву, даровал 
нам благодать Святого Духа и позволил принять этот Дар без осуждения.

Последним прошением молящихся является молитва «Отче наш» и она состоит из трех ча-
стей: покаяние, благодарение и прошение. «Отче наш» – это указатель на пути к Богу и мольба о 
помощи на этом пути. Эта молитва концентрирует в себе весь христианский мир, в ней раскрыт 
весь смысл христианской жизни. Читая молитву «Отче наш», молящиеся возвещают приближе-
ние Царствия Божиего, второе пришествие Христово, к которому все молящиеся стремятся и к 
которому себя готовят: «Да приидет Царствие Твое!».

После закрытия врат алтаря происходит причащение священнослужителей и алтарь становит-
ся подобием Сионской горницы, в которой апостолы вместе со своим Учителем приняли Святое 
Причастие. Обычно во время причащения священнослужителей поются духовные песнопения и 
читаются молитвы перед святым причащением. Открытие врат алтаря означает явление Господа 
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Иисуса Христа после Своего Воскресения. После произнесения священником слов «Со страхом 
Божиим и верою приступите», присутствующие на богослужении принимают Святые Дары, целуя 
край Чаши. Целование Чаши символизирует прикосновение к воскресшему Спасителю, осязание 
Его и удостоверение в истинности Воскресения Христова. Чаша с погруженными в нее частичками 
в данном случае символизирует то, что Господь взял на Себя грехи мира, омыл их кровью Своею, 
искупил Своим распятием, смертью и Воскресением и даровал всем Жизнь Вечную.

После Причастия начинается последняя часть литургии верных, которая включает в себя 
благодарение за причащение и благословение на выход из храма. Значение этой части Литургии 
можно определить как возвращение Церкви с небес на землю, но возвращаемся мы совершенно 
иными, чем были до начала богослужения, и в подтверждение этому звучат песнопения: "Виде-
хом Свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную...". Мы пришли на бо-
гослужение, испытав сложности прожитой недели, осознав, как мы слабы и привязаны к жизни 
"мира сего", пришли с любовью, и надеждой, и верой в милосердие Божье. Во время Литургии 
Христос принял приношение нашей несчастной жизни и ввел нас в Свою Божественную Славу и 
сделал нас участниками Своей Божественной Жизни. "Видехом Свет истинный..." На время мы 
отложили "всякое житейское попечение" и дали Христу ввести нас в Его Вознесении к Своему 
Царству в Своей Евхаристии. Он ободрил и утешил нас, Он сделал нас свидетелями того, что Он 
приготовил для нас, Он изменил наше зрение, так что мы увидели небо и землю, полными Его 
Славы. Он насытил нас пищей бессмертия, мы были на вечном пиру Его Царствия, мы вкусили 
радости и покоя в Духе Святом: «Мы приняли Духа Небесного...».

Участие в Литургии – общая молитва всех прихожан, и она должна стать центром жизни 
христианина, так как это таинство таинств Христовой Церкви, святейшая и таинственнейшая из 
церковных служб, песнь песней любви христианской. Все мы должны едиными устами и единым 
сердцем служить Богу, восхвалять и прославлять Его, соединяясь в нерушимом единстве веры, 
любви, в единстве добрых помышлений и дел. Литургия – истинное осуществление молитвы 
Господа Иисуса Христа к Небесному Отцу: «Да вси едино будут... да будут едино, якоже и Мы» 
[1, с.1156]. Здесь, около Чаши Христовой, и соединяются верующие в душу едину.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА КАК ОДНА ИЗ  
СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА

В статье освещены вопросы реализации профориентационной работы в дошкольном об-
разовательном учреждении. Авторы описывают проект ознакомления детей старшей группы с 
сельскохозяйственной деятельностью, в частности с профессией фермера.

Ключевые слова: Профориентационная работа, проект, дошкольники, сельское хозяйство, 
профессия, фермер, совместная деятельность.

Профориентационная работа в дошкольном возрасте играет важную роль в развитии детей 
и подготовке их к будущему обучению и трудовой деятельности. Вот несколько аспектов, под-
черкивающих важность профориентационной работы в этом возрасте:



255

1. Развитие личности. Профориентационная работа в дошкольном возрасте способствует 
формированию личности ребенка. Дети начинают осознавать свои интересы, предпочтения и та-
ланты, что является важным этапом в процессе становления личности.

2. Ознакомление с разнообразием профессий. Дети в дошкольном возрасте могут быть оз-
накомлены с различными профессиями, что расширяет их представление о мире труда. Это по-
могает им лучше понимать разнообразие возможностей и выбирать будущее направление в соот-
ветствии с их интересами.

3. Формирование ответственности и навыков. Работа с профессиями в дошкольном возрас-
те может включать в себя элементы ответственности и самостоятельности. Дети учатся заботить-
ся о животных, растениях, играть в ролевые игры, что способствует развитию навыков, полезных 
в будущей трудовой деятельности.

4. Стимуляция любознательности и учебной мотивации. Ознакомление с различными ви-
дами деятельности может вызвать у детей интерес и желание узнать больше. Этот опыт может 
стимулировать их любознательность и мотивацию к обучению, создавая позитивное отношение 
к образованию в целом.

5. Развитие социальных навыков. Работа в ролевых играх, где дети представляют разные 
профессии, способствует развитию социальных навыков. Они учатся взаимодействовать, сотруд-
ничать и общаться, что является важным аспектом будущей социальной адаптации.

Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями в сельском хозяйстве может быть 
интересным и познавательным опытом. Важно сделать этот опыт доступным и увлекательным, 
чтобы дети могли лучше понять роль сельского хозяйства в их жизни.

На базе МДОУ «Рыбницкий ЦРР №3» был разработан проект по ознакомлению детей стар-
шего дошкольного возраста с трудом фермера.

Цель данного проекта – расширять и обобщать представление детей о профессии фермера. 
Цель проекта определила следующие задачи:
→ формирование у детей старшего дошкольного возраста позитивных установок к сельско-

хозяйственному труду;
→ воспитание интереса и уважения к профессии фермера, специфике его работы;
→ развитие у детей навыков трудовой деятельности.
Для реализации проекта были определены виды деятельности для каждой категории участ-

ников образовательного процесса.
Деятельность педагогов предусматривает следующие виды работ: составление конспектов 

занятий по ознакомлению детей с сельскохозяйственными профессиями; изготовление фотоаль-
бомов о фермерах; подготовка видеопрезентации на тему: «Фермер славится делами»; подбор 
стихотворений, поговорок, пословиц о труде взрослых; подбор художественной литературы для 
чтения детям; организация и проведение виртуальной экскурсии на фермерское хозяйство в с. 
Ульма.

Деятельность детей: активное участие в экскурсиях, беседах, х конкурсах, сюжетно-роле-
вых играх; различные виды трудовой деятельности; чтение художественной литературы, кон-
струирование, макетирование, коллекционирование, просмотр видеофильмов по теме.

Деятельность родителей: совместное изготовление фотоальбомов: «Мои родители работа-
ют…», «Я умею трудиться», поделок «Осень золотая»; участие в викторине: «Труд – основа жиз-
ни»; совместное детско-родительское творчество «Работа всякая нужна, работа всякая важна»; 
продуктивная деятельность детей и родителей «Землю красит солнце, а человека труд», (рису-
нок); «Что Я видел на ферме?» (лепка); изготовление лэпбука «Ферма. Профессия фермер», за-
щита семейной презентации «Мы гордимся ими» из истории семьи.

Прогнозируемые результаты работы:
→ сформировать у детей знания о прошлом и настоящем в истории сельского хозяйства;
→ сформировать у детей знания о профессиональной деятельности взрослых, умение ис-

пользовать данные знания в самостоятельной игровой деятельности: умение комбинировать свои 
непосредственные жизненные впечатления со знаниями, приобретенными из рассказов, картин, 
фильмов о жизни фермеров;

→ сформировать у детей позитивные установки к сельскохозяйственному труду.
В ходе реализации проекта предусмотрена совместная, партнерская деятельность воспитате-

лей детей и родителей.
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Сроки реализации проекта: сентябрь 2023 г. – май 2024 г.
На текущий момент часть проекта реализована.
На первом этапе (подготовительный) определены цели и задачи проекта; разработан план 

реализации проекта; выполнен подбор методической литературы для реализации проекта, на-
глядно-дидактического материала; художественной литературы, видеофильмов, иллюстраций; 
организовано наполнение развивающей среды макетами, пособиями изготовленными детьми с 
родителями; разработаны конспекты мероприятий непосредственно образовательной деятельно-
сти, мастер-класса по ознакомлению детей с сельскохозяйственным трудом; спрогнозированы 
результаты  реализации проекта.

В рамках второго этапа (совместная работа с детьми, родителями) уже проведен ряд меро-
приятий.

Сентябрь
1. Целевая прогулка на огород.
2. Уборка урожая. Игра: «Овощехранилище».
3. Игра-соревнование «Юные садоводы и овощеводы»
4. Выставка детско-родительских поделок: «Дары осени».
Октябрь
1. Закладка овощей на хранение. (Помощь детей)
2. Занятие «Знакомство с профессией фермера».
3. Утренник «Праздник Урожая».
4. Консультации для родителей: «Трудовое воспитание детей старшего дошкольного возраста»
Проведенная работа над проектом позволит подвести детей к важному выводу: правильный 

выбор профессии определяет жизненный успех. Хорошая работа, интересная профессия – ве-
ликое благо, им следует дорожить. Профессионала, мастера своего дела, умеющего хорошо и 
честно зарабатывать свои деньги, уважают люди.

Работа с профессиями в дошкольном возрасте создает основу для последующего понимания 
детьми мира труда и подготавливает их к более осознанному выбору в будущем.
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ГЕОМЕТРИИ, 
 ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА

Статья посвящена реализаций системы дополнительных заданий для повешения познава-
тельного интереса учеников на уроке геометрий и внедрения их в урок. 

Ключевые слова: образование, дополнительные задания, треугольник, биссектриса, угол, 
отрезок, точки.

Современному обществу, нужны люди, которые способны к активному творческому овладе-
нию знаниями, которые могут быстро и адекватно реагировать на меняющуюся ситуацию, само-
стоятельно перерабатывать большие объемы информации, эффективно используя их на практике.
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Задача учителя – помочь ученику стать свободной, творческой и ответственной личностью. 
Поиск средств и методов обучения для развития познавательных и творческих способностей 
каждого школьника является важнейшей тенденцией современного образования.

Для меня, как учителя математики, важно усвоение глубоких математических знаний, вы-
ходящих за пределы школьной программы.

Решить эту задачу означает  максимально раскрыть способности каждого ученика и помочь 
им стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе.

В традиционной педагогике ученику отводилась роль объекта, которому учитель передавал на-
копленный человечеством опыт. Но при этом, школа оказалась не в состоянии обеспечить ученика 
необходимыми знаниями на всю жизнь. Поэтому принципиально важным стал вопрос как подгото-
вить ребенка к жизни, какие качества следует развивать у него, как вооружить его такими приемами 
и методами познания, которые сформируют его самостоятельную познавательную активность.

Проблему исследования составляет необходимость формирования исследовательских уме-
ний учащихся основной школы в процессе обучения решению математических задач и составле-
ния дополнительной системы задач, решение которых сопровождается исследованием.

Для осуществления исследовательского и проблемного подхода к обучению в дальнейшей 
работе мною был начат подбор и систематизация заданий по геометрии.

Ниже приведен ряд заданий, которые можно использовать на уроках геометрии.
№1. Постройте произвольный угол и измерьте его величину транспортиром. Постройте вто-

рой угол так, чтобы совпали их вершины по одной из сторон. Измерьте величины второго угла 
и определите сумму обоих углов. Определите величину третьего угла. Как можно расположить 
второй угол так, чтобы без его измерения узнать его величину? 

№2. Расстояние от точки A до точки B равно 80 см, а расстояние от точки A до точки C равно 
50см. Определите вид угла при расположении точки С на минимальном удалении точки C от точки B.

№3. Построить угол A, B, C в 3 раза  больший острого угла ABC. Каким углом может ока-
заться угол A1B1C1? 

№4. Дан острый угол ABC. Построить угол ABC такой чтобы <ABC1=<ABC+<CBC1
№5. Треугольник ABC построен, взяв AC=6см. <A=<C=60O.
Треугольник MPK имеет размеры: < P=60O, PK=6 см и MP=PK.Определите виды этих треу-

гольников и сравните их.
№6. Построить треугольник ABC по следующим данным: AB=5см, AC=4см и <A=60O. Поль-

зуясь транспортиром, определите величины (в градусах) углов B и C. Найдите сумму всех трех 
углов. Случайно ли, что сумма всех трех углов у всех учащихся приблизительно равно 180o.

Как можно обосновать полученный результат?
№7. Существует ли треугольник, у которого одна сторона 12см, другая 15см, а угол между 

ними: 30o, 45o, 90o.Чему будет равна сумма двух других углов треугольника?
№8. Дано AB=BC=AC=6см. На продолжение стороны AC ΔABC взято точка D, так что 

DC=AB.Можно ли определить углы ΔABC? 
Существует ли другое расположение точки D, при котором можно определить углы ΔABD?
№ 9. Объясните, почему углы в 115o и 75o, расположенные по разным сторонам их общей 

стороны, не могут быть смежными. 
№ 10. Один из углов равен 80°, а половина второго угла, имеющего общую сторону с первым 

углом, равен 5o. Будут ли эти углы смежными. Рассмотрите разные варианты решения.
№11. При каком дополнительном условии два угла будут смежными, если известно, что они 

имеют общую вершину и сумма их величин равна 180o.
№12. Постройте произвольный треугольник и измерьте длины его стороны и вылечены углов. 

Постройте другой треугольник, равный построенному. Опишите процесс построения второго треу-
гольника и выделите шаги его построения и уточните, какие чертежные инструменты понадобились.

№13. Постройте <ABC, такой, чтобы <ABC1 равнялся сумме <ABC и <CBC1, если <ABC=< 
CBC1. Каким свойством будет обладать луч BC, находятся внутри угла ABC. 

№14. Построить треугольник MPH, в котором известны: MP=3см, <M=80o, MK=2см, где 
MK-биссектриса угла M. (Построение осуществлять двумя инструментами: линейкой и транс-
портиром.)

№15. Построить треугольник STR, если известно:ST=4см, <T=54o и SQ=3.5см, где SQ-
биссектриса угла S.Может ли задача иметь несколько решений?
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№16. Построить треугольник ABC, если известны его вершины A и B и точки пересечения 
биссектрис углов A и B – точка О. (<AOB≠90o) 

№17. Постройте два  угла с общей вершиной и одной  общей стороной, если:
а) Первый угол АОВ равен 60о, а второй угол равен 50о.
б) Первый угол 120о, а второй угол 80о.
Найдите размеры остальных углов в построенных рисунках. Запишите величину угла явля-

ющегося суммой двух построенных углов.
№18. Луч, проведенный из вершины прямого угла, делит его на два острых угла, один из 

которых на 20о больше другого. Каковы величины образовавшихся углов?
№19. Из вершины тупого угла AOB, размера в 137о, проведен луч ОС так, что угол ВОС - 

прямой. Определить величину угла АОС. Определить все возможные варианты решения и раз-
меры образовавшихся углов.

№20. Величина <AOB равна 168о. Луч ОК – биссектриса угла АОВ, а луч ОЕ – биссектриса 
< AOK. Какова величина угла, образованного лучом ОК и биссектрисой угла АОЕ? Каждое реше-
ние иллюстрировать соответствующим рисунком. 

№21. Постройте отрезок А1В1, симметричный относительно произвольной точки О отрезку 
АВ. Сравните длины, взаимно-симметрических относительно центра, данного и построенного 
отрезков. Что можно сказать о взаимном расположении этой пары отрезков?

№22. Из некоторой точки А проведите 2 противоположно направленных луча AB и АC. Какой 
угол образовался? Из вершины образовавшихся углов проведите биссектрису одного из них (AD). 
В какой знакомой вам фигуре встречаются такие углы? Как бы вы назвали углы DAB и DAC?

№23. Как следует перегнуть лист бумаги дважды, чтобы линии сгибов пересекаясь образова-
ли 4 равных угла с общей вершиной? Сравните на глаз образовавшихся углы на сгибах с углами 
прямоугольника.

№24. Начертите четырехугольник, у которого будут все три вида углов: острый, прямой, ту-
пой. Существуют ли четырехугольники, в которых отсутствуют острые и тупые углы? Ответ обо-
снуйте чертежами. 

№25. Нарисуйте два угла с общей вершиной так, чтобы можно было назвать сумму их вели-
чин, не зная величины каждого из них.

№26. Начертите острый угол, величина которого равна 81о и продолжите их стороны за их 
вершину. Можно ли определить всех образовавшихся углов?

№27. Изготовьте из бумаги модели двух таких углов, чтобы, совместив их вершины и их 
пересечение было лучом, можно было определить их сумму без измерений. Как бы вы назвали 
эти 2 угла, у которых объединение является развернутым углом? 

№28. Можно ли построить пару таких смежных углов чтобы их разность равнялась: бы пря-
мому углу; углу в 60о; углу в 110о? Ответы обоснуйте своими построениями фигурами углов. 

№29. Постройте пару смежных углов и проведите в каждой из них биссектрисы. Определите 
размеры углов образованных биссектрисами.

№30. Составьте текст задачи на смежные углы, где: один угол больше другого в несколько 
раз, один угол больше другого на 36o. Постройте их решения.

№31. Назовите примеры пар параллельных и пар перпендикулярных прямых из окружаю-
щей обстановки в классе.

№32. Как следует перегнуть лист бумаги дважды, чтобы линии сгибов пересекаясь образова-
ли 4 равных угла с общей вершиной? Сравните на глаз образовавшихся углы на сгибах с углами 
прямоугольника.

№33. Начертите четырехугольник, у которого будут все три вида углов: острый, прямой, ту-
пой. Существуют ли четырехугольники, в которых отсутствуют острые и тупые углы? Ответ обо-
снуйте чертежами. 

№34. Нарисуйте два угла с общей вершиной так, чтобы можно было назвать сумму их вели-
чин, не зная величины каждого их них.

№35. Начертите острый угол, величина которого равна 81о и продолжите их стороны за их 
вершину. Можно ли определить всех образовавшихся углов?

Работа над исследованием показала, что решение задач активизирует познавательную дея-
тельность учащихся. Решение задач требует анализа, сравнения, синтеза информации, что спо-
собствует формированию навыков самостоятельной работы и решения трудных задач. В резуль-
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тате этого процесса учащиеся могут развивать свою способность к творческому мышлению, 
находить нестандартные решения, а также улучшать свои коммуникативные навыки через об-
суждение и совместную работу.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЕЖИ

В статье освещены основные вопросы воспитания патриотизма у молодежи, а также обо-
значены ключевые факторы и методы, способствующие его зарождению среди подрастающего 
поколения. Одним из наиболее эффективных способов формирования патриотизма у молоде-
жи является образование и просвещение. Патриотическое воспитание является одной из важ-
нейших основ приднестровского общества, способствует его консолидации и саморазвитию. И 
именно поэтому, чрезвычайно важным является комплексное развитие национальных, патрио-
тических и героических ценностей для сохранения целостности нашего региона, самобытности 
ее многонациональной культуры, нашего будущего.

Ключевые слова: патриотизм, молодежь, развитие, воспитание, формирование, воспита-
тельный процесс.

Патриотизм среди молодежи играет важную роль в формировании национальной идентично-
сти и активного участия в общественной жизни. В данной статье нами были обозначены ключевые 
факторы и методы, способствующие зарождению патриотизма среди подрастающего поколения.

Одним из наиболее эффективных способов формирования патриотизма у молодежи является 
образование и просвещение. Учреждения образования могут внедрять в свои учебные програм-
мы курсы по истории и культуре своей страны, а также проводить лекции и семинары, посвящен-
ные важным событиям и фигурам национальной истории.

Молодежные организации, такие как, школьные отряды, студенческие союзы и волонтер-
ские группы, могут стать платформой для развития патриотических чувств. Они предоставляют 
молодым людям возможность активно участвовать в общественной жизни и реализовывать свой 
потенциал для блага своей республики.

Спорт и культурные мероприятия могут сблизить молодежь и способствовать формирова-
нию патриотических чувств. Поддержка местных спортивных команд, участие в творческих про-
ектах и фестивалях национальной культуры способствуют формированию гордости за свою стра-
ну. Также, немалую роль играет влияние средств массовой информации, телевидения, Интернета, 
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улицы, где ребенок проводит большую часть своего свободного времени, а влияние таких со-
циальных институтов, как, например, семья, школа на молодежь сходит на «нет». С развитием 
интернета и социальных сетей, молодежь имеет доступ к множеству информации. Поэтому чрез-
вычайно важно, учить молодых людей анализировать и критически относиться к информации. 
Это поможет им различать истину от лжи и развивать патриотические ценности. Зачастую дети 
практически не различают свои личные желания и навязанные мнения. Следствием этого стано-
вится, как правило, рост преступности среди подростков, уклонение юношей от службы в армии.

Сегодняшняя молодежь, в своем большинстве, выдвигает на передний план главный жизнен-
ный приоритет, который подразумевает под собой личный успех, карьеру, деньги, зачастую именно 
поэтому они ищут оправдания своим поступкам. В жизненных ориентирах молодежи, сплошь и 
рядом отсутствует ясность взглядов, что в свою очередь, становится уязвимым звеном в патрио-
тическом воспитании. Талантливая, способная молодежь уезжает за границу, так как там их труд 
более высоко оплачивается. Очень часто молодые люди и вовсе отказываются участвовать в эконо-
мическом возрождении нашего региона, тем самым, теряют свое патриотическое сознание. 

Что же такое «патриотизм»? Каковы проблемы его формирования у учащихся? В чем успеш-
ность реализации формирования патриотизма в образовательных учреждениях?

Подобными вопросами занимались многие исследователи: например, Л.Н. Грекова, А.С. Ар-
шанова, Е.С. Быков, Т.П. Колесниченко и т.д.

В современной обычной школе патриотическое воспитание – это неотъемлемая часть учеб-
но-воспитательного процесса. На уроках учащиеся получают теоретические знания, прямо или 
косвенно влияющие на воспитание духовно- богатой личности, бережного, ценностного отно-
шения к своей родине и обществу. Во внеурочной деятельности основное внимание должно уде-
ляться проведению разного рода воспитательных мероприятий, целью которых является реше-
ние основных задач патриотического и гражданского воспитания [1, с.52].

Актуальность данного вопроса заключается в том, что именно патриотическое воспитание 
является той базой, на которой строится весь социум республики.

Посещение исторических памятников и мест, связанных с национальной историей, может 
вдохновить молодежь на патриотические чувства. Это позволит им увидеть, какие усилия были 
приложены предками для создания современной страны.

Молодежь должна иметь возможность влиять на решения, касающиеся будущего своей страны. 
Участие в выборах, обсуждение социальных вопросов и участие в общественных движениях позво-
ляют молодым людям чувствовать себя частью общества и брать ответственность за его развитие.

В научной литературе описаны различные методы, которые способствуют формированию 
патриотизма молодежи. Это разъяснения, рассказы, беседы, чтение произведений, лекции, дис-
куссии, диспуты по правовым вопросам, «круглые столы» и другие вербальные методы, инте-
рактивные методы: игры, ролевые игры, упражнения, тренинги, конкурсы. Формы и средства 
патриотического воспитания, применяющиеся в школах и обществе в целом, направлены на реа-
лизацию таких х функций как передача детям правовых знаний, навыков, умений [2, с.37].

Патриотическое воспитание является одной из важнейших основ приднестровского обще-
ства, способствует его консолидации и саморазвитию. И именно поэтому, чрезвычайно важным 
является комплексное развитие национальных, патриотических и героических ценностей для со-
хранения целостности нашего ресгиона, самобытности ее многонациональной культуры, нашего 
будущего.

В заключение хотелось бы отметить, что воспитание патриотизма у молодежи зависит от 
множества факторов, включая образование, молодежные организации, спорт, культуру, информа-
ционную грамотность, исторические памятники и участие в общественной жизни. Патриотизм 
способствует формированию активных и ответственных граждан, готовых приносить пользу сво-
ей стране и участвовать в ее развитии.

Список литературы:
1. Белоусов Н. А. Патриотическое воспитание студентов как проблема педагогического образования / 

Н. А. Белоусов, Т. Н. Белоусова // Патриотическое воспитание: история и современность: Сб. науч. ст. – М., 
2004. – Текст: непосредственный. 

2. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. Пособие / И.Ф. Харламов. – М.: Высш. шк., 1999. – Текст: непо-
средственный. 



261

УДК 373.2
О.А. Молдован, заведующий,

Н.Е. Осадчая, зам. заведующего,
Н.Л. Лихолат, муз. руководитель

МДОУ «Рыбницкий детский сад № 6 
общеразвивающего вида»

г. Рыбница, Приднестровье

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье обоснована возможность организации разных направлений детского фитнеса в 
учреждении дошкольного образования. Проанализировано влияние детского фитнеса на процес-
сы роста и развития детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: фитнес, дети дошкольного возраста, учреждения дошкольного образова-
ния. 

Раннее детство играет ключевую роль в развитии личности ребенка. В этот период физиче-
ская активность имеет большое значение для оптимального развития здоровья детей, поскольку 
она обеспечивает здоровый рост системы органов, здоровое развитие костей и мышц, кардио-
метаболическое здоровье (кровяное давление, дислипидемия, резистентность к глюкозе и инсу-
лину), улучшение координации тела, поддержание здоровой массы тела, развитие когнитивных 
способностей, социальное и эмоциональное благополучие, а также снижение уровня тревожно-
сти и депрессии. 

В настоящее время одним из современных направлений оздоровительной гимнастики яв-
ляется детский фитнес, под которым понимается система целенаправленных оздоровительных 
мероприятий, направленных на повышение физических качеств, профилактику заболеваний, 
укрепление здоровья, физического развития, расширение функциональных резервов организма и 
приобщение к здоровому образу жизни [2, c. 34]. 

Кроме того, благодаря музыкальному сопровождению, различным формам проведения и воз-
можности выбора разнообразного инвентаря занятия фитнесом способствуют развитию мотива-
ции ребенка к выполнению физических упражнений [3, c. 4]. 

По мнению исследователей В.В. Борисовой, Н.В. Егоровой, Е.Ф. Кузнецовой, Е.Г. Сайкиной, 
занятия детским фитнесом менее травматичны, более эмоциональны и гармоничны по сравне-
нию с занятиями в спортивной секции.

Основные цели детского фитнеса можно разделить на две большие группы: физическая под-
готовка, связанная с общим повешением здоровья (аэробная подготовка, мышечная сила, мышеч-
ная выносливость и гибкость) и физическая подготовка, связанная с развитием таких навыков, 
как ловкость, равновесие, координация, сила, время реакции и скорость.

В настоящее время выделяют четыре направления детского фитнеса. Во-первых, гимнасти-
ческо-атлетическое направление, включающее в себя ритмическую гимнастику, терра-аэробику, 
классическую аэробику, степ-аэробику, аэрофитнес, силовые направления аэробики, стретчинг, 
семейную гимнастику, фитбол-гимнастику, элементы шейпинга, калланетики, художественной 
гимнастики и др. Во-вторых, игровое направление. В данное направление входят подвижные, 
музыкальные, развивающие игры, эстафеты и т.п., танцевально-игровая гимнастика «Са-Фи-
Дансе», двигательный игротренинг и др. Третье направление – коррекционное: лечебно-профи-
лактический танец «Фитнес-Данс», коррекционные программы, направленные на профилактику 
плоскостопия и нарушений осанки, танцевальная терапия, фитбол, дыхательная гимнастика и др. 
И, наконец, четвертое, танцевальное направление, включающее в себя аэроданс, ритмопластику, 
танцевальную аэробику и т.д. [5, c. 28]. 

Одним из наиболее распространенных и популярных направлений детского фитнеса в детских 
садах является фитбол-аэробика, которая может быть представлена в форме одноразового заня-
тия или целой системой тренировок. Доказано, что положительное влияние данного вида детского 
фитнеса обусловлено непосредственно свойствами и многофункциональностью фитбола [1, c. 10]. 
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Оздоровительный эффект занятий на фитболах, которые многие исследователи приравни-
вают к занятиям иппотерапией, заключается в возможности влияния на опорно-двигательный 
аппарат для формирования правильной осанки, укрепления сердечно-сосудистой системы, тре-
нировке вестибулярного аппарата, развития равновесия, ритма движений, выносливости и общей 
работоспособности и профилактики различных нарушений (нарушения речи и слуха, детский 
церебральный паралич и т.д.) [4, c. 52]. При этом музыкальное сопровождение способствует эсте-
тическому, нравственному и умственному воспитанию ребенка. 

Занятие детским фитнесом должно состоять из трех частей: подготовительной, основной 
и заключительной. При этом продолжительность занятия будет зависеть от возраста детей и их 
индивидуальной физической подготовки.

Подготовительная часть занятий фитнесом направлена на организацию детей, подготовку 
центральной нервной системы и вегетативных функций; обеспечение готовности опорно-дви-
гательного аппарата к действиям, требующим значительных мышечных усилий; формирование 
навыков выполнения двигательных действий с различными заданными параметрами (давление, 
амплитуда, направление, ритм, темп). Это достигается с помощью специальных упражнений: 
различных видов ходьбы, бега, прыжков, общеразвивающих упражнений, а также ранее изучен-
ных и освоенных аэробных упражнений или музыкально-ритмической гимнастики. 

Целью основной части является воспитание волевых и физических качеств детей, а также 
развитие жизненно важных двигательных навыков. Во время этого этапа занятия выполняются 
упражнения для наращивания мышечной массы. Силовая тренировка включает в себя упражнения 
с предметами (гантелями, эспандерами, жгутами), упражнения на степ-платформе, со спортивны-
ми мячами, аэробику, гимнастику, психо-гимнастику, ритмические и танцевальные игры и т.д.

Целью заключительной части занятия фитнесом является отдых после физических нагрузок 
и переход к другим видам деятельности. На данном этапе занятий рекомендуется использовать 
успокаивающие упражнения: ходьбу с умеренной скоростью, массирующие упражнения (встря-
хивание, расслабление, растирание), дыхательные упражнения, игровую растяжку, упражнения 
на расслабление, упражнения на внимание, спокойные игры, музыкальные задания и т.д.

Занятия детским фитнесом позволяют развивать фундаментальные двигательные навыки, 
включающие в себя базовые движения, которые обычно делят на следующие группы: локомотор-
ные (бег, прыжки, перепрыгивание и лазание), не локомоторные или устойчивые (балансирова-
ние, перекатывание, повороты, раскачивание) и навыки манипулирования (манипуляции с мячом 
и другим спортивным оборудование). 

В целом, выделяют следующие положительные влияния детского фитнеса:
– улучшение общего здоровья ребенка (регулярная физическая активность снижает риск разви-

тия таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, диабет, ожирение и др.);
– развитие и поддержание социального и эмоционального здоровья (овладение фундамен-

тальными двигательными навыками может оказать положительное влияние на самооценку детей 
и развитие их социальных навыков; дети, которые не овладевают фундаментальными двигатель-
ными навыками должным образом, часто испытывают разочарование, когда от них требуется 
выполнение сложных комбинаций двигательных навыков, что может привести к снижению само-
оценки и проблемам во взаимоотношении со сверстниками);

 – интеллектуальное развитие (многие исследователи сходятся во мнении, что функции мозга 
напрямую связаны с нашим телом, поскольку движение является неотъемлемой частью мыш-
ления, т.к. оно активирует нейронные связи по всему телу. Кроме того, физическая активность 
включает различные гормональные механизмы¸ которые улучшают внимание ребенка) [5, c. 29]. 

Детский фитнес в организации дошкольного образования способствует повышению качества 
традиционных занятий физкультурой, привносит положительные эмоции, удовлетворяет потреб-
ность в укреплении здоровья, формирует позитивное и активное отношение к здоровому образу 
жизни, помогает выявить способности воспитанников, их физическое развитие и физическую 
подготовленность. 

Таким образом, система физических нагрузок для детей дошкольного возраста должна вклю-
чать в себя как традиционные, так и инновационные элементы в качестве дополнения к государ-
ственным образовательным программам. Сегодня специалисты в области физической культуры 
находятся в поиске новой формы организации занятий, которая бы вобрала в себя все то новое, 
что было создано наукой и практикой в области оздоровительной физической культуры.
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Данная статья рассматривает вопросы применения дидактических игр в системе до-
школьного образования. Авторы считают, что дидактическая игра представляет собой много-
плановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей 
дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и сред-
ством всестороннего воспитания личности ребенка. В статье также предлагаются различные 
виды дидактических игр, направленных на развитие всех сторон речи дошкольника. 
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Дошкольный возраст – это период интенсивного развития ребенка, и своевременное овла-
дение правильной речью, в том числе ее активное использование, является одним из главных 
условий нормального психофизического развития ребенка и формирования полноценной речи.

Правильное и эффективное использование игровой деятельности в дошкольном образовании 
повысит эффективность каждого занятия и прочих информационно-просветительских меропри-
ятий. В дошкольных организациях игровая деятельность осуществляется в различных формах, 
таких как событийно-постановочная, двигательная, образовательная, музыкально-воспитатель-
ная и т.д. Так, посредством ролевых игр дети знакомятся с повседневной жизнью, взаимоотно-
шениями и образом жизни окружающих их людей. Например, с помощью таких игр, как «Врач», 
«Парикмахер», «Магазин», «Строители», «Детский сад» в сердцах дошкольников культивирует-
ся интерес к профессии, активность, уважение к труду других людей. 

Игра играет важную роль в системе физического воспитания детей, в воспитательной рабо-
те, в нравственном, трудовом и эстетическом воспитании. Она удовлетворяет потребности юного 
организма, повышает жизнедеятельность, воспитывает выносливость и жизнерадостность. 

Ребенок никогда не играет молча. Даже если он играет один, он разговаривает с игрушкой, 
общается с героем, которого он изображает, матерью, пациентом, врачом, одним словом, он го-
ворит сам за себя, а не за всех. Посредством речи дети обмениваются мыслями, делятся своими 
чувствами и переживаниями. Слово помогает установить дружеские отношения между детьми, 
одинаково относиться к событиям окружающей жизни.
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Из всех видов игровой деятельности наибольший интерес для нас представляют именно ди-
дактические игры, т.к. они являются многоплановым сложным педагогическим явлением: это и 
игровой метод обучения дошкольников, и форма обучения, и самостоятельная игровая деятель-
ность, и средство всестороннего воспитания личности ребенка [3, c. 36]. 

Дидактическая игра как форма обучения детей содержит учебное и игровое начала. Воспитатель 
одновременно является и учителем, и участником игры. Кроме того, дидактическая игра выступает  и 
как средство всестороннего воспитания личности ребенка: она способствует умственному, нравствен-
ному, трудовому, эстетическому, физическому и речевому воспитанию ребенка. С помощью дидакти-
ческих игр ребенок развивает самостоятельность, активность, креативность, мышление и память. 

В процессе игры у детей вырабатывается правильное отношение к окружающим их предме-
там, событиям повседневной жизни, природе и т.д.

В игре ребенок обогащает словарный запас, как активный, так и пассивный, учится правильно 
произносить звуки и целые слова, составлять предложения и четко выражать свои мысли [1, c. 54].

Выделяют следующие виды дидактических игр, направленных на развитие речи дошкольни-
ка: игры для развития  фонетико-фонематической стороны речи, игры для развития лексической 
стороны речи (обогащение словарного запаса), игры для развития грамматического строя речи и 
игры для развития связной речи. 

При организации дидактических игр необходимо соблюдать следующие условия: 
– дидактическая игра должна быть увлекательной по форме, с привлечением юмора, шуток, 

элемента развлечения;
– дидактическая игра должна способствовать всестороннему развитию и воспитанию ребенка;
– в дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи, решение которой требует 

умственного усилия, преодоления некоторых трудностей [3, c, 39]. 
Методика проведения дидактических игр осуществляется в трех основных направлениях: 

подготовка к проведению игры, ее проведение и анализ [2, c. 27].
Далее мы хотели бы привести примеры дидактических игр, направленных на развитие ука-

занных выше сторон речи. 
В качестве примера дидактических игр, направленных на развитие фонетико-фонематиче-

ской стороны речи, воспитатель может использовать следующие:
– Игра «Разные звуки» (воспитатель называет слова с одинаковыми звуками, при этом одно 

слово лишнее; ребенок должен назвать это слово: кот, рот, мир, хор). 
– Игра «Назови предметы» (ребенку показывают сюжетную картинку, на которой изобра-

жены различные предметы; задача ребенка заключается в том, чтобы назвать все предметы на 
картинке со звуком, например, к).

Весьма эффективны, на наш взгляд, следующие игры, которые направлены на развитие сло-
варного запаса ребенка:

– Игра «Сбор урожая» (воспитатель раскладывает на столе муляжи или настоящие фрукты 
и овощи и ставит рядом с собой две корзины – одну для овощей, другую для фруктов; ребенку 
нужно брать по одному предмету, класть его в корзину со словами: Слива – это фрукт, потому 
что она растет на дереве и т.д.). 

– Игра «Поймай мяч» (воспитатель держит мяч в руках и произносит какое-то слово, напри-
мер, черный, затем бросает мяч ребенку, который должен его поймать и назвать слово с противо-
положным значением, т.е. белый. В данной игре можно использовать разные части речи).

Далее приведем примеры дидактических игр, направленных на развитие грамматической 
стороны речи:

– Игра «Закончи предложение» (воспитатель держит в руках мяч, произносит начало пред-
ложения и бросает мяч ребенку. Ребенок ловит мяч и заканчивает предложение одним словом: В 
лесу растут (грибы, деревья, кустарники, ягоды и т.д.)).

– Игра «Исправь предложение» (воспитатель произносит предложение со смысловой ошиб-
кой. Ребенку нужно найти ошибку и исправить предложение: Яблоки растут на березе. Девочка ела 
из чашки. В Африке было очень холодно. Мальчик надел пальто на ноги. Цыплята кормят птицу). 

В качестве примера дидактических игр, направленных на развитие связной речи, могут вы-
ступать следующие сюжетные игры:

– Игра «Придумай историю» (воспитатель предлагает ребенку 4-6 картинок, связанных од-
ним сюжетом. Ребенку нужно разложить их в ряд в правильном порядке и придумать историю);
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– Игра «Найди себе место» (воспитатель раскладывает в ряд серию картинок, объединенных 
одним сюжетом. Однако одной картинке ребенок должен найти сам место в сюжетное линии, по-
сле чего ребенок придумывает свою историю).

В заключение следует отметить, что дидактические игры могут быть эффективным инстру-
ментом речевого развития детей дошкольного возраста. Оно будут способствовать обогащению 
их словарного состава, развитию фонетико-фонематических и грамматических навыков, а также 
навыков связной речи. При этом дидактические игры следует сочетать с другими видами дея-
тельности, например, чтение, беседы с детьми и т.д., поскольку только при комплексном подходе 
к развитию речи воспитатель сможет сформировать у детей навыки, необходимы для успешного 
общения и дальнейшего обучения в школе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

В данной статье рассмотрено, какую роль играют в нашей жизни физические упражнения 
на умственное развитие школьников. Урок физической культуры в режиме рабочего дня способ-
ствует поддержанию и повышению умственной работоспособности в течение всего учебного 
дня. Физическая культура может послужить одним из наиболее эффективных методов. За-
нятие физическими упражнениями и спортом укрепляют здоровье людей и способствуют их 
правильному развитию. Умственный и физический труд принято считать основными видами 
трудовой деятельности человека. Школьные программы становятся все более перегруженными 
информацией, и учащимся становится все сложнее их усвоить. 

Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, физические упражнения, 
работоспособность, утомление, умственная работа.

В настоящее время влияние занятий физическими упражнениями на умственное развитие 
школьников является одной из актуальных проблем физического воспитания. 

Урок физической культуры в режиме учебного дня, гимнастика до уроков, подвижные игры 
на перемене и физкультпаузы способствуют к повышению умственной работоспособности в те-
чение всего дня. Занятие физическими упражнениями и спортом укрепляют здоровье людей и 
способствуют их правильному развитию. Значительные умственные и нервные нагрузки, не со-
четающиеся с соответствующими физическими нагрузками, влияют на состояние человека вме-
сте с неблагоприятными факторами окружающей среды. 

Наблюдения показывают, что люди, занимающиеся физическими упражнениями с соблюде-
нием правил личной гигиены, реже болеют, продуктивнее трудятся, дольше живут. Проведение в 
середине учебного дня «спортивного часа» (физической нагрузки) способствует естественному 
восстановлению физических и умственных возможностей ребенка. Функциональная активность 
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человека характеризуется различными двигательными актами: сокращением мышцы сердца, пере-
движением тела в пространстве, движением глазных яблок, глотанием, дыханием, речи, мимики. 

Физический труд – это деятельность человека, особенности которой определяются комплек-
сом факторов, отличающих один вид деятельности от другого. Выполнение физической работы 
всегда связанно с определенной тяжестью труда, которая определяется степенью вовлечения в 
работу скелетных мышц. По степени тяжести различают физически легкий труд, средней тяже-
сти, тяжелый и очень тяжелый. 

Умственный труд – выступает в различных формах, модели и целей, которые стоят перед 
человеком (эти условия определяют специфику умственного труда). При высокой напряженности 
умственного труда, особенно если она связана с дефицитом времени, могут возникать явления 
умственной блокады (временное торможение процесса умственного труда). 

Одна из важнейших характеристик личности – интеллект. Условием интеллектуальной дея-
тельности служат умственные способности, которые формируются и развиваются в течение всей 
жизни. Интеллект проявляется в познавательной и творческой деятельности. 

Учебный день у большинства людей насыщен значительными умственными и эмоциональ-
ными нагрузками. Вынужденная рабочая поза, когда мышцы, удерживающее туловище в опреде-
ленном состоянии, долгое время напряжены, частые нарушения режимам труда и отдыха, физи-
ческие нагрузки – все это может служить причиной утомления, которое накаливается и переходит 
в переутомление. Самая эффективная форма отдыха при умственном труде - активный отдых, в 
виде умеренного физического труда или занятий физическими упражнениями. Занятия заметно 
влияют на изменение умственной работоспособности и сенсомоторики у детей начального звена, 
в меньшей степени у среднего и старшего звена. 

Поэтому занятия по физическому воспитанию – одно из важнейших средств адаптироваться 
к условиям жизни и обучения в школе. Ежедневная утренняя зарядка, прогулка или пробежка на 
свежем воздухе влияют на организм, повышают тонус мышц, улучшают кровообращение и газо-
обмен, а это влияет на повышение умственной работоспособности детей. Очень важен активный 
отдых в каникулы: дети после отдыха начинают учебный год с высокой работоспособности. У 
людей, которые активно занимаются физическими упражнениями, повышается психическая, ум-
ственная и эмоциональная устойчивость при выполнении напряженной умственной или физиче-
ской деятельности. К уровню физической работоспособности человека относят: силу, быстроту, 
выносливость, гибкость, ловкость. Чтобы повысить уровень физической и умственной работо-
способности, необходимо бывать на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, проявлять 
двигательную активность, заниматься закаливанием. 

Утомление – состояние, временно возникающее под влиянием продолжительной и интен-
сивной работы и приводящее к снижению ее эффективности. Уменьшается сила и выносливость 
мышц, ухудшается координация движений, замедляется скорость переработки информации, 
ухудшается память. 

Физическое утомление многогранно. Отсюда и причины возникновения утомления будут 
различны. Известно, что мышечная деятельность связана с образованием и расходом энергии. 
Устранить утомление возможно, повысив уровень общей и специализированной тренированно-
сти организма. Необходимо активно отдыхать, переключаться на другие виды деятельности. Сле-
дует помнить, что в организме, как во время работы, так и в предрабочем и после рабочем покое, 
происходят взаимосвязанные процессы расхода и восстановления. 

Различают раннюю и позднюю фазу восстановления. Ранняя фаза заканчивается через не-
сколько минут после легкой работы, после тяжелой через несколько часов; поздние фазы вос-
становления могут длиться до нескольких суток. Длительность этих фаз зависит от степени тре-
нированности организма, а также от выполняемой работы. Нужно сочетать нагрузки и отдых, 
сохранить и развивать активность восстановительных процессов. 

Методика «Фитнес-перемена».
Цель: оптимизировать умственную работоспособность детей.
Задачи: 
1. Способствовать организованному проведению активного отдыха.
2. Повысить умственную работоспособность школьников.
3. Содействовать формированию коллектива.
Описание: проводим с детьми танцевальные движения из различных видов аэробики, (памп, 
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джаз) под современную молодежную музыку по технологии флеш-моба, в холлах начального звена 
(1-2 этаж). Методика «Фитнес-перемена» способствует организованному проведению активного 
отдыха, повышает умственную работоспособность и содействует формированию коллектива.

Эффективность: Можно проводить с детьми младшего школьного возраста в режиме учебно-
го дня. На переменах ежедневно, дважды в день. Продолжительность занятия данного комплекса 
составила 12 минут.

Структура занятия: вводная, основная и заключительная.
Вводная часть: построение, сообщение целей и задач зарядки, ходьба.
Основная часть: проводились 12 танцевальных движений, по 10-12 повторов каждое.
Заключительная часть: ходьба, упражнения на восстановления дыхания. Подведения итогов. 

Длительность 12 мин., основная часть 2 мин, вводная 8 мин, заключительная 2 мин.
После фитнес-перемены у детей улучшалось настроение, появились улыбки и румянец на 

лице, а также они становились более активными и внимательными на уроках.
Школьные программы становятся все более перегруженными информацией, ученикам ста-

новится все сложнее их усвоить. Стараясь научить как можно больше, учителя часто забывают 
о здоровье и благополучии детей. Длительная неподвижность вызывает функциональные рас-
стройства, ухудшение памяти, мышечной силы, резко ухудшается концентрация внимания. Вос-
становление, неотъемлемая часть тренировочного процесса. Занятия физической культурой да-
рят человеку счастье, здоровье, силу, гибкость, умение владеть своим телом и собой.

Таким образом, двигательная активность, а именно включение физкультурных минуток в об-
разовательный процесс, с учетом психологических и возрастных особенностей младших школьни-
ков, создаёт благоприятные условия и тем самым способствует успешной учебной деятельности.
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ИКОНОПИСИ: КАНОНЫ И НОВАЦИИ

Статья посвящена проблемам, тенденциям и подходам в современном процессе иконопи-
сания. Рассмотрены художественные приемы, характерные для канонического искусства, фе-
номен обращения современных художников к каноническому искусству иконы и, в частности, 
к древнерусской иконописи. Проведен сравнительный анализ влияния исторических процессов 
прошлого века на состояние современной иконописи.

Ключевые слова: сакральное искусство, иконопись, традиции и каноны, Православие, ико-
нография, эстетика, символика цвета, лик, образ.

Современное профессиональное искусство на сакральные темы все чаще и дальше отходит 
от канонов, но направлено оно не в сторону отдаления от традиционных средств изображения, а 
в сторону изучения глубокой сути канонов. Это выражается в творчестве современных мастеров 
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с помощью символа, художественно-выразительных приемов, направленных на антиканон: ак-
тивное использование темной и контрастной цветовых гамм; выполнение композиций в декора-
тивной и плоскостной манере; создание образов, противоположных привычным представлениям 
о них, абсолютное отклонение от сакральной эстетики и полное несоответствие философским 
категориям, присущим иконописи. Цель такой «акции» в искусстве – указать обществу на его без-
духовность, обратить внимание современника на злободневные проблемы человечества и пробу-
дить желание изменить увиденное и обратиться к истинной иконе, изучить ее канон.

«Икона в православии является символом присутствия святого. Его образ не художественное 
произведение, а воссоздание лика (сокровенной сущности)» [7, 250]. Икона позволяет верующе-
му человеку настроиться на общение с высшими силами и испытать состояние катарсиса. Икона 
была и остается сокровенным выражением Православия как такового. И в то же время – она укра-
шение церквей и произведение высочайшего искусства. Создание иконы – искусство, требующее 
от мастеров глубокого знания традиций и канонов, и в то же время, искусство, направленное на со-
временника и предназначенное для его эстетического воспитания. Творцы иконы должны учиты-
вать тот факт, что священное искусство находится в рамках канона, является частью богословья.

Церковь восточного обряда, т.е. церковь Восточного Средиземноморья, балканская и рос-
сийская, сохранили византийские традиции иконописи после иконоборческого периода. Первый 
расцвет древнерусского искусства приходится на XI-XII века – эпоху Киевского государства. 
Этот первоначальный период сакральной живописи очень сложен, образы в иконах лишены того 
примитивного характера, который свойствен начинающему искусству. В XIII веке произведения 
получают чрезвычайно суровое содержание, сохраняются строгость и монументальность образа. 
Середина XIV века – это время, когда русская икона получила свой подлинно национальный на-
родный стиль. Московская живопись получила свое развитие в XIV – начале XV века. В эту пору 
работает целая плеяда выдающихся мастеров: Андрей Рублев, Феофан Грек, Прохор с Городца 
и др. В конце ХV века изображение русской иконы становится более светским, нарядным и из-
ящным. Это время жизни известного художника второй половины XV – начала XVI века – Ди-
онисия. В конце XVI – начале XVII века работают художники «строгановцы», стремившиеся к 
предельной миниатюрности. Для XVII века характерно, с одной стороны, стремление к реализму, 
изучение природы, передача жизни, с другой стороны – требование сохранения строгих правил и 
писание по старой, еще византийской традиции. В конце ХVII века завершается история древне-
русской живописи, в ХVІІІ веке ее меняет реалистическая картина [2].

В конце ХХ вв. устанавливается живая традиция иконописцев, словно бы утверждая непре-
ложную мысль: «пока существует жизнь, будет и духовное искусство» [4, 102]. Следует вспом-
нить мастеров современной православной иконы, таких как отец Зинон, отец Вячеслав Савиных, 
Александр Чашкин, Владимир Александров, Сергей Федоров. Имя отца Зинона стало символом 
современного иконно писания, безусловной приметой возрождения всего православного искус-
ства, начало которому положили восьмидесятые годы. Множество икон отца Зинона и есть уже 
само возрождение и одновременно – главное монашеское послушание иконописца, его молитва и 
путь личного восхождения по духовной лестнице православного христианина. Тимченко С.В. по-
сле беседы с отцом Зиноном писал, что «...Радость, которую испытывают верующие, обращаясь к 
Богу через его иконы, и есть та плата, единственно необходимая в его жизни» [4, 13]. 

Не каждый портретист может стать творцом иконы. Для работы над иконой нужно знать 
богословье, философию и эстетику иконы, изучить общие византийские источники иконы и осо-
бенности своей национальной школы иконного писания в разные периоды его истории, найти 
другие национальные (региональные, локальные) школы иконописи и уметь их сопоставить.

Если говорить о философских категориях иконы, то истинная икона метафизична. Метафи-
зика означает понятие, которое существует помимо природы и физики. Метафизический образ 
в христианстве – это духовный образ. Именно эта черта отличает икону от других видов живо-
писи, например от портрета. Для иконы характерен и мистицизм. Мистицизм в христианстве по 
словам Е.Я. Шейниной «...не имеет ничего общего с темными, негативными формами мистики, 
он ограничивается лишь святыми тайнами, установленными Господом» [7, 252]. Каждая икона 
открывает какую-то одну Божью тайну или их совокупность.

Многое включает в себя эстетика иконы. Например, такая черта эстетики, как светоизлу-
чение. То, что икона принимает духовный свет неба и передает его тем, кто ее почитает, было 
известно еще до того, как в ІХ-Х вв. сформировался канон иконы. Еще одна важнейшая черта 
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иконы этика. Особое место в этой эстетической категории занимает проблема обнаженного тела. 
Изображение его недопустимо – именно тело стало искушением и поводом ко многим грехам. 
Иконография при этом приняла концепцию о телесном совершенстве Спасителя.

Важным при рассмотрении канонов иконы становится изучение и использование в иконопи-
си символики цвета. Локализация цветов – не самоцель в искусстве иконы, а способ подчеркнуть 
духовную благодать света. Только чистый и однородный цвет, нанесенный на плоскость, может 
быть светоносным, приближенным к посланному с небес свету. Д.В. Стэповик предполагает, что 
«... Корпоративное употребление цветов в сакральном искусстве предложил известный христи-
анский философ и богослов первой половины VІ в. Дионисий Ареопагит загадочная личность, 
которая присвоила себе имя и фамилию известного греческого ученика Павла (І в. до н.э.)» [5, 
278]. Золотой цвет получил наибольшее распространение в иконописи, так как считается, что он 
станет доминантным цветом в будущем раю. В иконе цвета локальные, плоскости и линии хоро-
шо соединяют образ Святого с фоном. 

Как часть живописи, икона имеет свои специфические черты, которыми не обладают другие 
жанры живописи. Икона тесно связана с духовным мировосприятием. Ритмика иконы строится 
на точном распределении цветных плоскостей теплой и холодной гамм. Иконописец знает, что в 
центре иконы должны быть цвета только теплой гаммы: золотые, пурпурные и красные. Эти цвета, 
по мнению В.А. Овсийчука «...концентрируют в себе идейную направленность святого образа и 
определяют ритмический переход к спокойным и холодным цветам В других местах иконы» [3, 94]. 

Анализ истории иконописи показывает, что видные места занимали те мастера, кто смотрел 
вперед, но при этом усердно оглядывался назад. Д.В. Стэповик пишет о современном искусстве 
иконописи: «...Золотая середина: смело смотреть вперед и делать новое, но не забывать, что за 
твоей спиной – вековой опыт творения прекрасного» [6, 259]. Художник способен, не изображая 
конкретный лик, или образ, создать современную икону посредством набора цветовых пятен; их 
ритм, подобранная цветовая гамма способны быть светоносными, отображая важнейшую черту 
эстетики иконы. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что стилевой синтез современ-
ной иконописи – это острая реакция на бездуховность общества, это ценности прошедших эпох, 
спроектированные в современный мир.
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В статье представлены отдельные направления физкультурно- оздоровительной работы 
ДОУ: опыт, проблемы, перспективы. Рассматриваются способы создания психолого-педагоги-
ческих условий удовлетворяющие потребности и заинтересованность детей в здоровом образе 
жизни
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Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и психического 
здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном возрасте. Воспитание 
у дошкольника осознанного стремления к здоровому образу жизни способствует сохранению 
здоровья, данного ему природой [2, с. 8].

Здоровые дети – это наше будущее. Чтобы продолжить наше дело и дело нашей страны они 
должны взять все в свои руки. И конечно, руки эти должны быть сильными и выносливыми. Од-
нако специалисты-врачи, физиологи и педагоги «выражают серьезную озабоченность состояни-
ем здоровья подрастающего поколения». Проблема в том, что современные дети в большинстве 
своем испытывают двигательный дефицит, т.е. количество движений, производимых ими, ниже 
возрастной нормы, что приводит к более выраженным функциональным нарушениям в организ-
ме ребенка [2, с. 11]. 

В этой ситуации первыми должны бить тревогу родители. Дети в домашних условиях дли-
тельное время пребывают в однообразной позе (например, сидя за столом, за просмотром люби-
мых телепередач), мало проводят времени на свежем воздухе из-за страха родителей заболеть, 
что вызывает статическую нагрузку на определенные группы мышц и приводит к их утомлению 
и усугубляет неблагоприятное влияние гипокинезии (избыточное отложение жира). У таких де-
тей чаще регистрируются травмы, повышается заболеваемость острыми респираторными инфек-
циями, снижается иммунитет. Неразвитость моторной сферы может затруднить общение ребенка 
с другими людьми. Но проблема в том, что претензии высказываются в адрес яслей и детских 
учебных заведений. Родители хотят видеть в своем ребенке уникально интеллектуально-разви-
тую личность, которая сможет изменить этот мир. При этом не задумываются, что они сталкива-
ются с тремя пороками цивилизации: накоплением отрицательных эмоций без физической раз-
рядки, перееданием и гиподинамией, которой еще называют «спешкой сидя» [2, с.15].

Да, научно-технический прогресс привел к значительному уменьшению тяжелой физиче-
ской нагрузки в жизни современного человека. Снижаются сила и работоспособность скелетной 
мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, 
задержку возрастного развития, быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, 
гибкости и силы. 

В движении заложены огромные возможности творческого, художественного, трудового по-
тенциала личности. От взаимодействия различных движений формируются: мышечная масса, 
координация, скорость, осанка, речь, логическое мышление и пр. 

Формирование навыков здорового образа жизни (ЗОЖ) – одна из ключевых целей в системе 
дошкольного образования. Уже в среднем дошкольном возрасте у детей формируется представ-
ление о здоровье как «не болезни». Они рассказывают о том, как болели, и у них складывается 
негативное отношение к недугу на основании своего опыта. Но что, значит, быть здоровым и чув-
ствовать себя в здравии, они объяснить пока не могут. В их понимании быть здоровым – значит 
не болеть. На вопрос «Что нужно делать, чтобы не болеть?» – дети отвечают: «Нужно не просту-
жаться, не есть холодное мороженое, не попадать под дождь и пр.». Из этих ответов следует, что 
в этом возрасте они осознают, какие угрозы внешней среды угрожают их здоровью (ветер, дождь, 
мороз, сквозняк). А также осознано осуждают свои собственные неправильные действия (ходили 
без шарфа, пили холодные напитки, бегали по лужам и пр.)

В старшем возрасте ребята уже более грамотно акцентирует свое внимание на особенностях 
своего организма и здоровья: «Мне нельзя есть фрукты, пить молоко – у меня аллергия», «Мне 
нужно носить очки – я плохо вижу», «Я сплю без пижамы, потому, что потею» и пр. 

Делаем вывод, что уже с раннего возраста необходимо приобщать ребёнка к заботе о своем 
здоровье, воспитывать у него заинтересованность и активность в саморазвитии и самосохранении.

В результате целенаправленного педагогического воздействия у дошкольников формирует-
ся здоровье, выносливость, работоспособность организма и другие качества, необходимые для 
полноценного развития личности.
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Однако зачастую у некоторых детей отсутствует заинтересованность в занятиях оздорови-
тельного характера ЗОЖ. Это связано с тем, что, во-первых, рекомендации по здоровому образу 
жизни насаждаются детям чаще всего в назидательной категорической форме и не вызывают у 
них положительных эмоциональных реакций, а во-вторых, сами взрослые редко придерживают-
ся указанных правил в повседневной жизни, и дети хорошо это видят. Кроме того, выполнение 
необходимых правил здорового образа жизни требует от человека значительных волевых усилий, 
что крайне затруднительно для ребенка-дошкольника. Помогают ребенку в этом наши спектакли, 
развлечения и праздники: «Доктор Айболит и его друзья», «На помощь Незнайке», «Как Дракон-
чик зубы лечил», «Ох и Ах», «Споры с Тётушкой Простудой» и др.

Наша педагогическая задача состоит в том, чтобы не нагружать ребенка потоком пока еще 
неосознанной информации, а дать возможность поразмышлять, подумать, прислушаться к свое-
му организму. Мы совместно с родителями должны выполнять общее дело – создавать для детей 
благоприятную атмосферу и слышать их мнение.

Наше муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Рыбницкий центр развития 
ребенка» работает по программе «Детство» и парциальной программе «Старт», которая основана 
на утверждении русского педагога Петра Францевича Лесгафта: «Физические упражнения долж-
ны быть непременно ежедневными, в полном соответствии с умственными знаниями, потому что 
вся однообразная деятельность утомляет человека и убивает в нём всякую самостоятельность. 
Вся тайна в том, чтобы дать ребёнку всё делать самому» [3, с. 5].

Задача программы «Старт» – научить каждого ребенка самостоятельно оздоравливаться, 
закаливать себя, используя выработанную двигательную потребность и любимые физические 
упражнения, виды спорта [3, с. 4].

Гибкая система позволяет научить ребенка чувствовать своё тело и владеть им, получая от 
этого удовольствие и радость, познакомить с максимальным количеством видов спорта, помочь 
найти для себя тот из них, который в наибольшей степени соответствует его темпераменту и фи-
зических способностям» [3, с.5].

Уже несколько лет по отдельному разделу Программы в ДОУ открыта секция по баскетбо-
лу «Весёлый мяч», где ребята с удовольствием развивают в упражнениях с мячом двигательное 
творчество (ведение и отбивание, передачу, броски в корзину и пр.). Ребята старшего дошкольно-
го возраста так же усовершенствуют навыки игры в футбол.

Основной формой организованного обучения физическим упражнениям в ДОУ являются 
физкультурные занятия. Обучение осуществляется по определенной системе и последователь-
ности, что позволяет достигать наилучших результатов в формировании двигательных навыков. 
Вырабатываем устойчивые навыки владения своим телом с целью сохранения жизни и здоровья 
в различных нестандартных ситуациях, которые могут произойти в жизни. В процессе занятий 
детей готовим к успешному обучению в школе, решаем оздоровительные, образовательные и 
воспитательные задачи. Наша цель – больше примера для подражания и меньше критики. Счи-
таем недопустимым превышения требований и ускорения темпа, т.к. это вызывает непосильное 
напряжение организма, наносящий вред здоровью и нервно-психическому развитию детей. Учи-
тываем индивидуальные особенности и возраст. 

С целью обеспечения безопасности каждого ребенка во время занятия мы проверяем каче-
ственное состояние атрибутов и устойчивость спортивного оборудования. Присутствие и уча-
стие воспитателя группы обязательно. 

Используем несколько способов проведения занятий: индивидуальный, фронтальный и груп-
повой. Обучение осуществляется в определенной последовательности и состоит из трех частей: 
вводной, основной и заключительной. 

Разученные ранее игры, эстафеты, коллективные выступления спортивной тематики исполь-
зуем в развлечениях и праздниках. На таких мероприятиях дошкольники с удовольствием демон-
стрируют, какими стали крепкими, сильными и быстрыми.

Эти зрелищные мероприятия способствуют пропаганде физической культуры, совершен-
ствованию движений, воспитывающие такие черты характера, как коллективизм, дисциплини-
рованность, уважительное отношение к соперникам. Положительный пример взрослых служит 
повышению родительского авторитета у своих детей. 

В нашем центре развития праздники проводятся каждый сезон года. С участием родителей – 
2 раза в год («День защитника Отечества» и «Праздник здоровья»). 
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В подготовке и проведении торжества принимает участие весь педагогический состав: со-
ставляем сценарии, продумываем костюмы, готовим красочные атрибуты, декорации, подбираем 
музыкальные композиции и пр. Воспитатели совместно с детьми и родителями участвуют в под-
готовительной работе (украшают зал, изготовляют сезонные икебаны, натюрморты, атрибуты). 
Благодаря согласованной совместной деятельности решаются многие задачи трудового, нрав-
ственного и эстетического воспитания. 

Главная цель организаторов праздника – заботиться о том, чтобы никто из детей не находил-
ся в рядах постоянного зрителя или болельщика [1, с. 4].

Совместная деятельность, достижение хороших результатов, преодоление трудностей спла-
чивают коллектив, вызывают чувство ответственности. Соревновательный характер способству-
ет воспитанию целеустремленности, настойчивости и находчивости, смелости, решительности и 
других морально-волевых качеств. 

Благодаря праздникам патриотического характера ребята приобщаются к идее о том, что счаст-
ливое детство возможно лишь при условии сохранения дружбы и мира на всей Земле [1, с.12].

Наше учреждение планирует и дальше продолжать создавать условия для охраны и укрепле-
ния физического и психологического развития детей. 

А также обогащать знания детей о своем организме и способах укрепления своего здоровья. 
Будем уделять большое внимание положительной, эмоциональной окрашенности физической 
деятельности посредством отдельных разделов, таких как «Школа мяча», «Школа скакалки», 
«Школа обруча» и пр.

В нашей дальнейшей перспективе остается повышение профессиональной подготовленно-
сти в области здоровье-сберегающих технологий. 

Мы будем и далее взаимодействовать с родителями наших дошкольников, и продолжать про-
пагандировать здоровый образ жизни.
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Краткая аннотация: в статье раскрывается влияние метода антистресс-йоги в рамках 
телесно-ориентированной психотерапии на психоэмоциональное состояние родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Опека над детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) может представлять со-
бой большой вызов для родителей. Столкновение с диагнозом ОВЗ в семье часто сопровождается 
повышенным уровнем стресса, тревожности и депрессии у родителей, так как они сталкиваются 
с непрерывной заботой, страхами о будущем своих детей и неопределенностью. В данной статье 
мы рассмотрим влияние телесно-ориентированной психотерапии (ТОП), а в частности – нашего 
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интегративного метода антистресс-йоги на психоэмоциональное состояние родителей детей с 
ОВЗ и рассмотрим, как эта форма психотерапии может способствовать лучшему психологиче-
скому благополучию семей.

Телесно-ориентированная психотерапия – направление психотерапии, работающее с психо-
логическими проблемами клиентов через процедуры телесных упражнений и телесного контак-
та. В основе данного подхода лежит ключевая идея о взаимосвязи и равноправии телесных и 
психических проявлений. В контексте ТОП существует убеждение, что каждое событие в жизни 
человека оставляет свой след в теле. Чувства, переживания, ценности представления о себе и 
мире фиксируются в теле. По сути, тело является отражением личности человека. 

Телесно-ориентированная психотерапия (ТОП) позволяет акцентировать внимание на теле 
и физических ощущениях как ключевых элементах психологического благополучия и лечения. 
Один из ключевых постулатов ТОП состоит в том, что, оказывая влияние на тело человека, мы 
можем влиять на его психическое состояние. Этот подход включает в себя ряд уникальных аспек-
тов, которые делают его особенно полезным для родителей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Основателем телесно-ориентированной психотерапии считается австрийский психолог Виль-
гельм Райх. Среди русскоязычных авторов большой вклад в развитие телесно-ориентированной 
психотерапии внесли Копытин А.И., Корт Б. [1], Баскаков В. [2], Березкина-Орлова В.Б. [3].

Телесно-ориентированная терапия хорошо зарекомендовала себя как инструмент снятия 
стресса, высвобождения подавленных чувств, а также развития телесной чувствительности и 
осознанности. Это подтверждается данными исследований [4, 5, 6].

Дети с ОВЗ могут иметь различные виды нарушений здоровья, включая аутизмом, синдром 
Дауна, церебральный паралич и другие состояния. Родители таких детей сталкиваются с посто-
янной заботой, медицинскими вмешательствами и потребностью в особом образе жизни. Вслед-
ствие этого они часто сталкиваются с такими эмоциональными состояниями, как:

- стресс: опека над ребенком с ОВЗ может быть требовать огромных физических, материаль-
ных эмоциональных усилий, что вызывает стресс у родителей;

- тревожность: родители могут постоянно беспокоиться о здоровье, будущем и благополучии 
своего ребенка;

- депрессия: постоянные беспокойства и нагрузки могут привести к снижению настроения и 
депрессивным состояниям;

- социальная изоляция: забота о ребенке с ОВЗ может ограничивать доступ родителей к со-
циальным событиям и активностям, что может вызвать социальную изоляцию;

- необходимость постоянного обучения: Родители детей с ОВЗ часто должны осваивать но-
вые навыки и знания, чтобы удовлетворить потребности своих детей. Это также может быть 
физически и эмоционально исчерпывающим.

В свете этого важно предоставлять родителям поддержку и ресурсы для решения этих про-
блем. Телесно-ориентированная психотерапия может быть одним из способов помощи родите-
лям в управлении своими эмоциями и стрессом.

Одним из методов такой поддержки мы выбрали антистресс-йогу. Антистресс-йога представ-
ляет собой разновидность йоги, направленную на снятие стресса и напряжения, а также на повы-
шение общего чувства благополучия и расслабления. Этот вид йоги включает в себя различные 
практики, которые специально ориентированы на смягчение воздействия стресса. Мы приняли ре-
шение использовать этот метод, поскольку его эффективность экспериментально доказана, а про-
ведение занятий не требует сложной и дорогостоящей инфраструктуры. Ниже приведены исследо-
вания, отражающие влияние йоги на психоэмоциональное состояние участников процесса.

Так, в 2015 году в  журнале «Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing» было опу-
бликовано исследование «Влияние майндфулнесс-йоги на переживание физического и психоло-
гического стресса женщинами в течение беременности» [7]; участницы, занимавшиеся йогой, 
показали улучшение психологического благополучия, снижение уровня тревожности и депрес-
сии, а также физического дискомфорта.

Рандомизированное клиническое исследование, опубликованное в «Journal of Clinical 
Oncology», исследовало эффективность йоги в лечении бессонницы у пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями. Участники, занимавшиеся йогой, показали значительное улучшение каче-
ства сна и снижение уровня стресса [8].



274

Интересно также исследование, опубликованное в «Frontiers in Psychiatry», которое обнару-
жило, что 16 недель занятий йогой снизили соматизацию, психологические симптомы и уровень 
стресса у женщин с легкой и умеренной депрессией [9].

Кроме того, интересно клиническое исследование о влиянии йоги на проявление депрес-
сии: рандомизированное контролируемое исследование, опубликованное в «JAMA Psychiatry» 
показало, что йога, примененная в качестве дополнительной терапии к стандартному лече-
нию депрессии, привела к улучшению психологического состояния у пациентов [10-«Yoga as a 
complementary therapy for clinical depression: A randomized controlled trial» (2013)].

В нашем случае мы используем йогу именно как инструмент воздействия на психоэмоцио-
нальное состояние родителей, без погружения в философию и сложные физические упражнения. 
Тем не менее, специалист, проводящий занятия в данном направлении, обладает как высшим 
психологическим, так и специальным образованием в области физической культуры. Занятия 
включают следующие элементы:

- растяжка и мягкие позы (асаны): практика мягких поз способствует расслаблению мышц, 
улучшению гибкости и снижению напряжения. Мы часто включаем в практику специальные 
позы, направленные на расслабление конкретных областей тела, таких как спина или шея, что 
позволяет достигать максимальной релаксации.

- медитация: мы используем различные техники медитации, направленные на успокоение 
ума и снижение уровня стресса. Одна из самых эффективных техник медитация майндфулнесс, 
которая подразумевает полное принятие настоящего момента. Родители учатся обращать вни-
мание на свои физические ощущения, эмоции и мысли без суждений. Эта практика помогает 
снижать стресс и тревожность;

- релаксация и визуализация: мы также используем практики визуализации желаемых состо-
яний, которые помогают снять напряжение и восстановить эмоциональное равновесие;

- звукотерапия: во время занятий всегда используется музыкальное сопровождение в виде 
медитативной музыки, звуков природы, что также оказывает благотворное воздействие на нерв-
ную систему и помогает в расслаблении.

Занятия проводятся два раза в неделю в небольших группах до 10 человек. Регулярная прак-
тика позволяет родителям научиться расслаблению и работе со сложными состояниями. Иногда 
мы приглашаем на занятия не только родителей, но и детей, что позволяет родителям в безопас-
ной обстановке научиться принимать не только собственные чувства, но и детские проявления.

Родители, посещающие занятия отмечают следующие влияния антистресс-йоги:
1. Снижение общего стресса. Основной целью антистресс-йоги является снижение стресса и на-

пряжения. Родители детей с ОВЗ могут часто отмечают постоянное давление, вызванной необходи-
мостью непростой заботы о своих детях, и этот стресс может негативно влияет на их физическое и 
эмоциональное благополучие. Йога учит родителей преодолевать физические сигналы стресса, такие 
как мышечное напряжение, и предоставляет инструменты для релаксации и снятия мышечных за-
жимов. После занятий родители отмечают снижение стресса и ощущением восполнения ресурсов.

2. Снижение тревожности. Родители детей с ОВЗ часто переживают тревожность в связи 
со здоровьем и будущим своих детей. Антистресс-йога снижает тревожность, путём телесно-
психического расслабления. Это позволяет родителям более спокойно подходить к проблемам, 
связанным со здоровьем детей.

3. Снижение симптомов депрессии. Постоянный стресс и тревожность часто провоцируют 
депрессивные состояния. Антистресс-йога позволяет родителям более глубоко понимать и при-
нимать свои эмоции, а главное – не зацикливаться на негативе. 

4. Улучшение отношений с детьми. Родители отмечают, что антистресс-йога способству-
ет отпусканию негативных переживаний, что влияет на отношения с детьми.  Реагируя более 
осознанно на свои эмоции, родители подчеркивают, что стали более терпимыми, эмпатичными и 
адаптивными в отношениях с детьми, что способствует укреплению семейной связи.

5. Принятие себя и рост самооценки. Бережная работа с телом учит родителей принятию 
себя, своих детей и образа жизни в целом. Для многих родителей наши занятия оказались чуть 
ли не единственной отдушиной и возможностью для телесно-психического расслабления. Когда 
родители сами ощущают себя лучше, они способны лучше поддерживать своих детей.

6. Ресурс для преодоления вызовов. Постепенное снятие физического и эмоционального на-
пряжения возвращает родителей в ресурсное состояние, делая их более адаптивными и устойчи-
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выми к повседневным вызовам.
Таким образом, можно заключить, что телесно-ориентированная терапия представляет со-

бой мощный и эффективный метод поддержки родителей, воспитывающих детей с особенно-
стями здоровья. Во-первых, она акцентирует внимание на взаимосвязи телесных и психических 
аспектов человека, что особенно важно в контексте семей, где дети могут испытывать физиче-
ские и эмоциональные трудности.

Далее, телесная терапия позволяет родителям понимать, как эмоции и стрессы, связанные с 
уходом за детьми с особенностями здоровья, могут оказывать влияние на их физическое состо-
яние. Этот уровень осознания способствует более эффективному управлению стрессом, а также 
улучшает общую психоэмоциональную состоятельность родителей.

В конечном итоге, телесно-ориентированная терапия создает пространство для родителей, 
где они могут восстановить баланс между физическим и эмоциональным благополучием. Этот 
метод способствует формированию здорового взаимодействия в семье, улучшению качества вза-
имоотношений и повышению уровня самосознания, что необходимо для более успешного сопро-
вождения и воспитания детей с особенностями здоровья.

Антистресс-йога, которую мы используем как инструмент ТОП, предоставляет уникальные 
инструменты для снятия напряжения, связанного с повседневными трудностями и заботами о 
детях. Специально разработанные мягкие упражнения, аланы и техники медитации позволяют 
родителям обрести внутренний покой, укрепить психологическую устойчивость и находить ре-
сурсы для поддержки своих детей.

Кроме того, антистресс-йога способствует созданию позитивного эмоционального окруже-
ния в семье. Применение этих техник помогает родителям разгружать накопившееся напряже-
ние, что способствует улучшению общего настроения и способности эффективно справляться 
с трудностями. В итоге, использование антистресс-йоги становится не только методом заботы о 
себе для родителей, но и важным фактором для создания более гармоничного и поддерживающе-
го окружения для детей с особенностями здоровья.
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В статье освещается проблема семейных традиций как фактор развития личности детей. 
Мы теряем в настоящее время взаимосвязь современного поколения со старшими. Дети не зна-
ют традиций, обычаев своих предков (бабушек, дедушек, прабабушек, не знают свою родослов-
ную). Передача жизненного опыта старшего поколения младшему.
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Семья — это самая важная часть жизни каждого человека. Значение семьи невозможно пере-
оценить. То, что заложат в нас родители, мы пронесём через всю жизнь, а потом передадим и 
своим детям. Важную роль в этом играют и семейные традиции. Поэтому изучение данной темы 
является особо актуальным.

Дошкольный возраст считается первым этапом формирования личности. У детей появляются 
такие личностные новообразования, как соподчинение мотивов, формирование произвольности 
поведения и усвоение нравственных норм. Особое место в периоде занимает старший дошколь-
ный возраст. К этому периоду можно отнести возраст детей от 5,5 до 7 лет. Старший дошколь-
ный возраст играет особую роль в личностном развитии ребенка: в этот период жизни начинают 
формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. Этот этап благо-
приятен для овладения социальным пространством человеческих отношений через общение со 
сверстниками и взрослыми. Этот возраст приносит ребенку новые принципиальные достижения. 
Одним из важных достижений старшего дошкольного возраста является осознание своего соци-
ального «Я», представлений о себе, формирование внутренней социальной помощи [4, c, 21-25].

Под руководством родителей ребёнок приобретает свой первый жизненный опыт, элемен-
тарные знания об окружающей действительности, умения и навыки жизни в обществе. Поэтому 
мы считаем необходимым изучить вопрос влияния семьи на развитие личности ребенка старшего 
дошкольного возраста, а также зависимость развития ребёнка от характера внутрисемейных от-
ношений и от понимания родителями важности правильного воспитания в семье. Сила влияния 
семьи в том, что оно осуществляется длительное время в самых различных ситуациях и усло-
виях. Поэтому нельзя недооценивать роль семьи в жизни ребёнка, в воспитании его в духе на-
родности. В системе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи возможна полноценная 
работа по развитию личности ребенка. Поэтому любой педагог в своей работе должен опираться 
на помощь семьи, а родители согласовывать свои действия с работой детского сада, с целью 
достижения общего результата, которая возможна только в единстве и сотрудничестве детского 
сада и семьи.

Воспитание ребёнка начинается с отношений, которые царят в семье между родителями. 
В сознании детей откладываются привычки, подобные взрослым, вкусы, пристрастия, предпо-
чтения задолго до того, как начинается процесс осознания происходящего. Ведь построение по-
ведения детей идёт по примеру копирования. Дети воспитываются не только родителями как 
таковыми, а ещё и той семейной жизнью, которая складывается. Приобщить к семейным тра-
дициям можно на личном примере самих родителей. Именно с семьи начинается и приобщение 
к культуре, ребёнок осваивает основы материальной и духовной культуры. В условиях семьи, 
формируются и человеческие формы поведения: мышление и речь, нравственные качества, ори-
ентация в мире предметов и отношений, стремления, идеалы. Именно семья рождает ощущение 
преемственности поколений, а через это, причастность к истории своего рода, и развитие идеа-
лов патриотизма. Семья, обеспечив стабильность, раскрывает способности, силы в члене семьи. 
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И при воспитании детей, никакой иной институт не может заменить семью, именно ей принад-
лежит ведущая роль в становлении личности ребёнка [3, c, 35-37].

Развитию и сохранению семейных традиций благоприятствуют народные праздники. 
В каждой семье есть свои большие и маленькие традиции, объединяющие всех домочадцев 

не в обязательном порядке, а исключительно – по желанию души. Для одной семьи такой тра-
дицией является совместный просмотр комедийных новинок по выходным под хруст попкорна, 
для другой – изготовление новогодних игрушек перед праздником, для третьей – путешествия 
на каникулах в новые, неизведанные места. Неплохой традицией является обсуждение вопросов 
семейной жизни. К примеру, когда за вечернем чаем, все члены семьи рассказывают о том, что 
сегодня с ними произошло интересного, помимо этого, обсуждают планы на будущие выходные, 
главное, чтобы и дети также высказывали свои мнения. Полезный обычай - разбирать собствен-
ные ошибки вслух, это даёт возможность проводить беспристрастный анализ поступков и делать 
правильные выводы на будущее. Семейные традиции – это атмосфера дома, которую составляют: 
распорядок дня, уклад жизни, обычаи, а также привычки обитателей [4, c, 104].

Формирование традиций нужно начинать ещё в самом начале создания семьи, когда дети 
пока не появились или ещё маленькие. Традиции должны быть простыми, но никак не надуман-
ными.

Чем счастливее были традиции и интереснее познание мира в родительской семье, тем боль-
ше радости будет у малыша и в дальнейшей жизни. Детский сад, при условии грамотного по-
строения работы, обладает поистине уникальной возможностью постоянного общения с семьей.

В целом можно говорить о том, что уровень сформированности семейных традиций и ценно-
стей в основном низкий и средний. Это говорит о недостаточной педагогической компетентности 
родителей по вопросам воспитания у детей основ нравственных ценностей посредством тради-
ций семейного воспитания и о необходимости активизации работы дошкольного учреждения с 
семьей в направлении развития у детей старшего дошкольного возраста уважения к семейным 
традициям [2,62].

В ходе индивидуальных бесед воспитателей с родителями были изучены пожелания и пред-
ложения родителей в вопросах взаимодействия с дошкольным учреждением. Большинство роди-
телей поддерживаются идеи сотрудничества со специалистами дошкольного учреждения, нужда-
ются в оказании методической и практической помощи по формированию семейных традиций и 
укреплению уважения к ним, высказали готовность помочь в оптимизации развивающей среды в 
дошкольных учреждениях, в организации семейных соревнований и праздников и прочее.

Таким образом, только совместная деятельность педагогов и родителей способствует разви-
тию личности ребенка, основанному на соблюдении традиций, уважению этнической культуры, 
ценностей и правил.
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Ключевые слова: трудовое воспитание, формирование, труд, дошкольник, развитие. 

В дошкольном возрасте происходит становление основных видов деятельности, в том числе 
и трудовой. Именно поэтому трудовое воспитание детей дошкольного возраста – одно ведущих 
направлений в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста – это деятельность, которая направлена 
на развитие общих трудовых способностей, формирование психологической готовности, ответ-
ственного отношения к труду и его продуктам [5, c. 74]. Проблемы трудового воспитания доста-
точно актуальны для детей дошкольного возраста, т.к. как на этом этапе у ребенка развиваются 
личностные качества, навыки и стремление к труду. Их несформированность на данном воз-
растном этапе становится препятствием в учебно-познавательной деятельности и последующей 
адаптации в самостоятельной трудовой деятельности.

Таким образом, трудовое воспитание – это целенаправленный процесс формирования у детей 
дошкольного возраста сознательного отношения и склонности к труду как основной жизненной 
потребности, а также формирование привычки к труду путем включения ребенка в активную тру-
довую деятельность [2, c. 65]. Из данного определения видно, что целью трудового воспитания 
дошкольников является формирование у детей представлений о трудовой деятельности взрос-
лых, формирование трудовых навыков и умений, воспитание трудолюбия как качества личности.

Основными задачами формирования трудовых навыков детей являются: 
– развитие трудовых способностей; 
– обогащение представлений об окружающей среде и устройстве жизни (в ходе посильного 

участия в трудовой деятельности); 
– формирование потребности работать в коллективе и готовности к коллективному труду; 
– умственное развитие, в том числе развитие восприятия информации, представлений о про-

исходящем, понимания значения действий, осознание значения и способов использования орудий 
труда, приобретение способностей планировать трудовой процесс и предвидеть результаты труда;

– нравственное и личностное развитие (приобретение уважения к труду других людей, стрем-
ления помогать им; развитие самостоятельности, активности; формирование коллективизма, вза-
имопомощи, готовности к общественно-полезной деятельности, умения завершить начатое); 

– развитие речи (обогащение словарного запаса, совершенствование коммуникативных на-
выков); 

– физическое развитие (развитие усидчивости, координации движений, мелкой моторики и т.д.); 
– эстетическое развитие (приобретение желания и способности выполнять работу не только 

правильно и быстро, но и красиво) [3, c. 85]. 
Процесс трудового воспитания заключается в совершенствовании трудовых способностей, а 

также в расширении, углублении и обобщении представлений детей о труде взрослых, чему спо-
собствуют индивидуальные и групповые занятия, прогулки, экскурсии. Детям важно раскрыть 
значение труда, они должны осознать, что трудиться – означает заботиться о ком-то. 

Труд детей дошкольного возраста делится на четыре вида. Во-первых, самообслуживание, 
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т.е. одевание-раздевание, прием пищи, санитарно-гигиенические процедуры. Во-вторых, хозяй-
ственно-бытовой труд, т.е. обслуживание коллектива, поддержание чистоты и порядка в помеще-
нии и участке, помощь взрослым в организации режимных моментов. В-третьих, труд в природе, 
т.е. уход за растениями и животными. Данный вид труда, наряду с развитием трудовых навыков, 
способствует воспитанию нравственных чувств, закладывает основы экологического образова-
ния. И, наконец, ручной и художественный труд, т.е. изготовление поделок из различных мате-
риалов. Данный вид труда способствует также развитию эстетических качеств ребенка [4, c. 15]. 

Следует отметить, что трудовой процесс дошкольника включает в себя следующие компо-
ненты: 

1) замысел (что делать); 
2) материалы труда (из чего делать); 
3) инструменты труда (с помощью чего делать); 
4) последовательность действий (как делать); 
5) результат труда (который соответствует замыслу) [1, c. 48]. 
Детям младшего возраста в первую очередь важно привить культурно-гигиенические навыки 

и навыки самообслуживания. Помимо этого, следует приучать детей заботиться не только о себе, 
но и о других. С этой целью можно применять следующие занятия: 

– «Чистота – залог здоровья» (формирование культурно-гигиенических навыков); 
– «Давайте познакомимся» (ознакомление с видами профессий); 
– «Наши помощники» (ознакомление с бытовой техникой); 
– «Зеленые друзья» (привлечение к уходу за растениями); 
– «Живой уголок» (знакомство с уходом за животными (рыбками и т.д.).
В ходе ежедневной работы воспитателя дети постепенно приучаются самостоятельно вы-

полнять гигиенические процедуры, надевать одежду и обувь, приводить в порядок содержимое 
тумбочек, шкафов, полочек с одеждой и игрушками. 

В форме бесед и в игровой форме дошкольникам прививается здоровый образ жизни, потреб-
ность в чистоте и правильном уходе за телом. Детей важно задействовать в процессе регулярных 
и генеральных уборок в группе. Нужно позволять детям участвовать в разработке плана убор-
ки и распределении задач, стимулировать выполнение элементарных трудовых заданий (убрать 
игрушки, привести в порядок книжные полки, помыть рабочий материал, протереть полочки и 
т.п.). 

При благоприятных погодных условиях детей необходимо задействовать в уходе за растени-
ями, клумбами: рыхлить почву, поливать растения, собирать природные материалы для занятий 
по ручному труду и т.д. Во время прогулок детей можно учить посильными способами поддер-
живать порядок на улице, где они могут убирать мусор, подметать песок вокруг песочниц, рас-
чищать лавочки от снега и т.д. 

Важно знакомить детей с работой воспитательного учреждения, профессиями, задействован-
ными в его функционировании. Можно проводить экскурсии на кухню, в медицинский кабинет, 
прачечную; организовывать сюжетно-ролевые игры на тему различных профессиональных ви-
дов деятельности, например, играть в больницу, стройку, магазин и т.д. 

При этом стоит учитывать, что наилучшие результаты в процессе группового обучения труду 
достигаются при распределении обязанностей с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка и взаимоотношений между детьми. 

Далее мы хотели бы привести фрагмент разработанного нами плана трудового воспитания в 
средней группе на три месяца. 

1. Беседа «Всему свое место» (цель: научить детей убирать игрушки после игры на свои 
места). 

2. Совместное заполнение емкостей водой для дальнейшего использования ее для полива 
растений (цель: закрепить умение аккуратно работать с водой; расширить знания детей о пра-
вильном уходе за комнатными растениями; воспитывать бережное отношение к ним). 

3. Привлекать детей к помощи няне, например, помогать убирать посуду со столов (цель: на-
учить работать вместе со взрослыми; воспитывать умение получать удовлетворение от наведения 
чистоты и порядка). 

4. Наблюдение за работой няни (цель: довести до сознания детей важность ее работы; вос-
питывать уважение к труду няни, желание помочь ей). 
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5. Уход за внешним видом кукол, т.е. приведение в порядок одежды и прически (цель: за-
крепить умение выбирать одежду для кукол по размеру, расчесывать их волосы; воспитывать 
уважение к игрушкам). 

6. Опрыскивание комнатных растений водой из пульверизатора (цель: научить новому трудо-
вому навыку; закрепить у детей представление о том, что листьям тоже нужна влага; воспитывать 
уважение к растениям). 

7. Вытирание пыли с подоконников (цель: побудить детей участвовать в труде вместе со 
взрослыми). 

8. Рыхление земли у комнатных растений (цель: довести до сознания детей необходимость 
этой процедуры; развивать трудовые навыки и умения). 

9. Мытье игрушек (цель: сформировать трудовые отношения между детьми и взрослыми; 
пробудить желание участвовать в работе со взрослыми).

10. Наблюдение за работой медсестры (цель: дать детям конкретные представления о про-
фессии медсестры; воспитывать интерес к жизни и деятельности окружающих людей).

Таким образом, своевременное и правильное приучение детей к труду играет важнейшую 
роль в их жизни. Грамотный подход к трудовому воспитанию детей дошкольного возраста за-
кладывает основу их успешной трудовой деятельности во взрослой жизни и способствует их 
полноценному развитию.
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В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОС НОО

В настоящей статье рассматриваются особенности чтения как особого вида речевой де-
ятельности и указываются причины снижения интереса школьников к чтению. Авторы пред-
лагают алгоритм работы над выполнением домашнего задания по чтению в группе продленного 
дня, который способствует повышению качества чтения учащихся.
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В теоретико-методическом наследии Ф.И. Буслаева, К.Д. Ушинского, И.И. Срезневского, 
A.M. Пешковского большое внимание уделяет¬ся вопросам обучения чтению, формированию 
прочного навыка чтения, раз-витию речи при чтении текстов и при работе с ними. Кроме того, в 
последние годы в методике начального обучения особенно интен¬сивно разрабатываются про-
блемы общего развития детей, развития их речи, мышления на уроках чтения (А.И. Липкина, 
З.И. Романовская). Проведен ряд исследований, в которых рассматривается творческая работа 
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после изучения произведения, на материале прочитанного (З.А. Агейкина, О.В. Кубасова, Л.Д. 
Мали). Созданы интересные системы обучения младших школьников литературному творчеству 
(Г.Н. Кудина, A.A. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, В.А. Левин, О.В. Джежелей, Л.Е. Стрельцо-
ва, Н.Д. Тамарченко, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева).

Систематическое повышение навыка чтения у младших школьников осуществляется как во 
время урока, так и при выполнении домашнего задания в группе продленного дня. В последние 
годы наметилась тенденция увеличения числа групп продленного дня в образовательных учреж-
дениях, что обусловлено занятостью родителей. Именно поэтому группы продленного дня ста-
новятся одной из ведущих форм организации жизнедеятельности детей, их интеллектуального 
и нравственного развития, поскольку имеют большие возможности для комплексного решения 
учебно-воспитательных и оздоровительных задач. 

Основная цель организации групп продленного дня – максимальное развитие личности каж-
дого ребенка. При этом подготовка домашних заданий является одним из наиболее ответствен-
ных режимных моментов, как для детей, так и для воспитателя. Она способствует развитию са-
моподготовки учащихся, под которой понимается организационная форма учебной деятельности 
в условиях продленного дня по выполнению домашних заданий под руководством воспитателя, в 
ходе которой целенаправленно формируются навыки самостоятельной учебной работы.

Следует отметить, что успех самоподготовки во многом зависит от эффективности урока, 
от степени прочности усвоенного на нем материала. Основы самостоятельной индивидуальной 
учебной работы закладываются, прежде всего, на уроке. Четкое и понятное объяснение учебного 
материала на уроке, основательное его закрепление, ясно сформулированное задание гаранти-
рует прочное условие учащимся программного материала, а, следовательно, качественное и бы-
строе выполнение домашнего задания.

В настоящей работе мы остановимся на организации выполнения домашней работы непо-
средственно по чтению в группе продленного дня, что способствует повышению качества чте-
ния в целом. Данный вопрос является, на наш взгляд, весьма актуальным, поскольку на данный 
момент для чтения детей характерно следующее: постепенное снижение интереса к печатному 
слову, падение престижа чтения; сокращение чтения в свободное время; изменение характера 
чтения; преобладание «делового» чтения над «свободным»; возрастание числа учащихся, огра-
ничивающихся чтением литературы только по школьной программе.

Среди основных причин причины снижения интереса к чтению можно, помимо прочего, на-
звать усиление влияния средств массовой информации, резкое изменение общественной жизни, 
изменение позиции взрослого к совместной читательской деятельности с детьми, поступившими 
в первый класс, отсутствие системы целенаправленного формирования читательской деятельно-
сти школьников. Указанные причины обуславливают актуальность настоящей работы.

Итак, чтение представляет собой репродуктивный вид речевой деятельности, в процессе 
которого происходит «перевод письменных знаков в устную форму с последующим или сопут-
ствующим осмыслением прочитанного» [1, с. 55]. Данный вид деятельности состоит из «трех 
взаимосвязанных действий: восприятия буквенных знаков, озвучивания (произношения) того, 
что ими обозначено, и осмысления прочитанного» [3, с. 11]. Результатом чтения становится по-
нимание текста.

М.И. Оморокова отмечает: «Все, кто работает с младшими школьниками, знают, как нелегко 
обучить детей технике чтения, но еще труднее воспитать увлеченного читателя. Ведь научиться 
складывать из букв слова и овладеть техникой чтения еще не значит стать читателем. Истинное 
чтение – это чтение, которое, по словам М. Цветаевой, «есть соучастие в творчестве». Необхо-
димо развивать интеллект, эмоциональную отзывчивость, эстетические потребности и способ-
ности. Главное – организовать процесс так, чтобы чтение способствовало развитию личности, 
а развивающаяся личность испытывала потребность в чтении как источнике дальнейшего раз-
вития» [2, с. 11]. Именно поэтому мы хотели бы поделится собственным опытом организации 
выполнения домашнего задания по чтению в группе продленного дня. 

Прежде всего, воспитатель начинает с организационного момента, целью которого является 
настроить детей на работу, мотивировать их на выполнение домашнего задания. Чтобы быстро 
и четко начать самоподготовку мы рекомендуем использовать следующие приемы: использовать 
традиционные для класса «формулы» начала («Посмотрите на меня, улыбнитесь, настройтесь на 
работу. Тихо сядьте»); обратить внимание на четкость организации рабочего места детей; похва-
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лить детей за готовность. Воспитатель может провести небольшую дидактическую игру, которую 
необходимо подобрать с учетом особенности усвоения темы детьми.

 Следующим этапом следует непосредственное самостоятельное выполнение домашнего за-
дания. Именно на том этапе осуществляется приучение детей к самостоятельности, поэтому все 
действия воспитателя, его слова, поведение направлены на то, чтобы создать у детей ощущение 
самостоятельной деятельности. Воспитатель может помочь на самоподготовке, но его помощь 
должна восприниматься детьми как исключение, а не как правило. 

Главное требование к деятельности воспитателя на этом этапе – сведение до минимума 
фронтальной работы и предоставление детям возможности работать в собственном темпе.

Данный этап можно начинать с приема «жужжащего чтения». В этом случае воспитатель на 
самоподготовке может прослушивать отдельных детей, проходя по рядам. Наряду с этим при-
емом, который развивает технику чтения, можно использовать следующие: чтение вслух; чте-
ние про себя; чтение хором; чтение в темпе скороговорки; чтение «цепочкой» (по одному слову, 
предложению, абзацу); бинарное чтение (один текст читают два ученика одновременно); чтение 
по очереди (сначала читает воспитатель, затем этот же текст читают ученики); чтение-буксир (1. 
воспитатель читает вслух, изменяя скорость чтения, а ученики, читая вслух, стараются успеть за 
воспитателем; 2. воспитатель читает вслух, дети про себя. Воспитатель останавливается, учени-
ки показывают слово, где он остановился) и т.д.

Для формирования навыков выразительного чтения на данном этапе можно предложить уча-
щимся следующие приемы: чтение одного предложения с разной интонацией; «ускорение» (одно 
предложение повторяется воспитателем несколько раз с постепенным увеличением темпа и силы 
голоса); «чтение под музыку» (сначала воспитатель сам подбирает соответствующую мелодию 
к тексту. В дальнейшем предлагает ученикам 3-4 фрагмента мелодий. Дети должны выбрать ту, 
которая больше подходит к тексту, и прочитать текст под музыку); «голоса» (чтение текста с под-
ражанием чьему-либо голосу (старушки, ребенка, слона и др.); чтение по ролям; чтение по ролям 
без слов автора.

Далее учащиеся приступают к выполнению необходимых заданий. Так, при работе над тек-
стом мы предлагаем следующий алгоритм: 

1) прочитай текст, если встретишь непонятные слова, выясни их смысл; 
2) если в чтении текста были затруднения, прочитай его еще раз; 
3) прочитай весь текст, подумай над его содержанием, перескажи его.
Кроме того, у каждого учащегося есть памятки для составления плана, краткого пересказа, 

для заучивания наизусть и т.д. Мы рекомендуем также использовать метод ключевых слов, кото-
рый может помочь учащемуся при изучении большого по объему текста. Данный метод заклю-
чается в том, что при чтении абзаца выбирается одно или два ключевых (самых важных) слова. 
После этого выбранные слова записываются в нужной последователь¬ности и к каждому слову 
ставится вопрос, который связывает его с соответст¬вующей частью текста. Затем два ключевых 
слова необходимо соединить при помощи вопросов. В результате получается цепочка. Ее нужно 
записать и вы¬учить. Пересказывая заданный текст, учащиеся опираются именно на эту цепочку.

Весьма действенным является разработанный психологами метод «5П», который позволяет 
сосредоточиться на самом основном в изучае-мом тексте и помогает лучше его запомнить. Суть 
данного метода заключается в следующем: 

1П – просмотри текст (бегло); 
2П – придумай к нему вопросы; 
3П – пометь карандашом самые важные места; 
4П – перескажи текст (используя ключевые слова); 
5П – просмотри текст повторно.
На этапе контроля для проверки сознательности усвоения материала мы рекомендуем как 

прямой контроль, т.е. вопросы воспитателя по прочитанному, так и взаимоконтроль, когда сидя-
щие за одной партой проверяют друг у друга выполнение домашнего задания.  

Таким образом, систематическая и последовательная работа над чтением при выполнении 
домашнего задания в группе продленного дня способствует овладению учащимися навыком эф-
фективного чтения. Предлагаемый нами алгоритм и приемы работы направлены на совершен-
ствование технической стороны навыка чтения и осознанность процесса восприятия и воспроиз-
ведения читаемого текста.
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Ценностно-эстетические основы субъективных особенностей ребенка закладываются в до-
школьные годы.

Обеспечение внутреннего ориентира, обуславливающего личностное развитие ребенка, об-
условлено поддержанием, преумножением традиций эстетического воспитания в нынешней об-
разовательной системе.

Сплоченность эмоционально-чувственного и аналитического, подсознательного и логично-
го, разумного и безрассудного представляется восприятием, соединившим в себе все аспекты 
психологической действенности индивида.

Содействие ребенка с тем или иным типом творчества связано с восприятием [1, c. 204].
Оптимальные условия гармонизации дошкольника с окружающей действительностью обе-

спечиваются новыми образовательными программами и педагогическими технологиями. Осо-
бенную роль в формировании эстетического восприятия и отношений дошкольников, воспита-
нии эстетического понимания, развитии творческого потенциала играет природа.

Интерес ученых и исследователей притягивают не определенные формы творческой дея-
тельности, а художественная культура в общем как мощная экспансивная сила, область развития 
субъективных качеств воспитанника, что отразилось в разнообразных концепциях и программах 
дошкольного воспитания и образования.

В нынешнее время в педагогической науке популярность завоевали получили концепции 
дошкольного образования В.Т. Кудрявцева, В.А. Петровского, В.А. Разумного. Хотя они имеют 
некоторые различия, можно выделить единые принципы – ориентирование на постижение вос-
питанником мира с личностными ценностями, ориентирами, на формирование личностно-мо-
тивированного взгляда на окружение, выборочной направленности стиля поведения. Обозначим 
основные ценности дошкольного возраста: искренность, познавательная активность, сказочно-ми-
фическое мировидение, наивность, непринужденность, повышенная эмоциональность [2, c. 21]. 

Учёные Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, работая над вопросами эстетического воспитания 
дошкольников путём познания природы, и посредством развития эстетического отношения к ней, 
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раскрыли в своих работах, что особенную роль в эстетическом воспитании и развитии детей 
несёт формирование образов природы в изобразительном творчестве дошкольников. При усло-
вии целенаправленного планирования воспитательно-образовательного процесса, нацеленного 
на подготовку к эстетическому общению с природой, возможно сформировать эстетическое от-
ношение к ней [3, c. 156].

Одним из доводов важности формирования эмоционально-эстетического отношения к окру-
жающему миру в дошкольном возрасте с организации восприятия объектов природы, являются  
исследования зарубежного психолога Б. Ларк-Горовиц и эстетика Т. Манро. Исследователи отме-
чают, что взрослые по большей части считают, что дети находят красивыми те же вещи, что и они 
сами, пытаясь вложить в них различные качества в надежде, что это поможет детям разделить 
точку зрения взрослых.

Стоит отметить, что взрослые оценивают внешние данные объекта природы или творческой 
деятельности, а дети – скрытые, нравственные данные. Красиво и хорошо для них равнозначные 
понятия [4, c. 36].

К девяти, десяти годам начинается воздействие на оценивание и эстетический взгляд разли-
чие понятий красиво и хорошо. 

Рассмотрим некоторые ступени воспитания эстетического восприятия детей старшего до-
школьного возраста: эмоционально-перцептивный, аналитико-синтетический, эмоционально-
творческий, ценностно-смысловой.

В процессе эмоционально-перцептивного фазы вырабатывается позитивная экспансивная 
реакция на «эстетическое» явление, ситуацию, объект. 

Ребёнок сосредотачивается на определении ведущей эмоции художественного произведения. 
С целью вырабатывания эмоционального резонанса с объектами природы, результатам творче-
ской деятельности нацелена группа заданий: двигательных, подобранных с таким расчетом, что-
бы воспитанники сами «пропускали» стержневую эмоцию сквозь себя.

Осмысление воспитанниками эксклюзивной индивидуальности в подборе методов экспрес-
сии, чтобы воплотить свою идею является целью аналитико-синтетического этапа формирования 
эстетического восприятия.

В ходе аналитико-синтетической фазы, применяя метод создания художественного контек-
ста, обращаясь к разным видам искусства, и метод создания композиции, обращаясь к разным ви-
дам художественно-творческой деятельности, дошкольник при помощи педагога приближается к 
пониманию целостности и единства формы и содержания воспринимаемого.

Некоторые задания настроены на раскрытие детьми черт, характерных для каждого вида ис-
кусства, возможностей его выразить, определение разнообразия звуков, форм, красок их тонкое 
и точное различие.

Другой ряд заданий предусматривает формирование навыков видеть объект с разных точек 
зрения и позиций. В ходе трактовки явления, художественного образа у воспитанника формиру-
ется концентрация и наблюдательность. 

В ходе эмоционально-творческой фазы создавались обстоятельства, позволяющие вхожде-
ние в художественный образ с чувством сопереживания. Созидательная деятельность, содейству-
ет вырабатыванию навыка воплощать личный замысел в художественном продукте путём реали-
зации психологических особенностей восприятия старшего дошкольного возраста.

При прохождении этой фазы осуществляется деятельный подход ознакомления дошкольника 
с искусством, присвоение им общепринятых духовных ценностей. 

У ребенка формируются качества, превращающие его в деятельного созидателя, позволяя 
не только упиваться красотой окружающего мира, но и реформировать его по законам красоты. 

Ценностно-смысловая фаза нацелена на вырабатывание у воспитанников собственного мне-
ния о произведениях, явлениях и предметах окружающего мира, формирование умений осозна-
вать и передавать в речи эстетические переживания и суждения с помощью педагога [5, c. 45].

Эстетическому развитию воспитанников должно способствовать создание условий, превы-
шающих требования государственного образовательного стандарта. Только в этом случае до-
стижение поставленных целей может быть обеспечено работой педагогического коллектива, а 
проблема полихудожественного подхода в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста 
будет успешно решена.
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У РЕБЕНКА

В статье говорится о влиянии музыки на формирование у детей художественно-творче-
ской познавательной активности и воображения. Через музыку учащийся осознает и осмысли-
вает свой внутренний мир, анализирует свои эмоции и переживания, и способен создать в своем 
воображении художественные образы и сюжеты.

Ключевые слова: музыка, ребенок, эмоции, воображение.

Сегодня нет человека, который бы не слушал музыку. От классики до рока – музыка сопрово-
ждает нас повсюду: по дороге на работу, на кухне, пока мы моем посуду, на встречах с друзьями 
и когда мы, просто, хотим расслабиться. Первые музыкальные звуки человек слышит в самом 
раннем детстве, когда слышит колыбельную. Потом, в его жизни появляется музыка, написанная 
для детей, в самых разных жанрах. Чем больше музыки звучит в жизни ребенка, тем гармоничнее 
происходит формирование творческой личности. Сила воздействия музыки на человека – огром-
на, что подтверждают многие исследования в области психологии [1].

В этой статье, попробуем разобраться в том, как под влиянием музыки работает воображение 
ребенка. Дени Дидро говорил: «Воображение – это способность вызывать образы. Человек, на-
чисто лишенный этой способности, был бы тупицей». 

Обычно, когда говорят о воображении в образовательной среде, чаще всего имеют в виду 
творческое воображение. Оно тесно связано с эмоциями, которые созвучны настроению челове-
ка. Музыка тоже тесно связана с эмоциональным настроем человека и напрямую зависит от его 
интересов, поэтому музыка может погружать в некое бессознательное медитативное состояние, 
тем самым стимулируя развитие воображения. Например, слушая музыку, написанную для детей, 
ребенок может представить сценку из своей жизни, соседского кота, полет снежинок в зимнюю 
ночь и т.д. Он может мысленно представить даже то, чего раньше не видел и не знал, представить 
образно, ярко, во всех деталях, например, инопланетян, фантастические города и животных. Од-
нако, из опыта работы следует, что воображать, под классическую музыку, без предварительной 
беседы детям бывает сложно. Педагог, в этом случае, выступает проводником. Чтобы музыка 
стала более доступной для восприятия, можно предложить ребенку, посмотреть, например муль-
тфильмы К. Сен-Санса «Карнавал животных», М. Мусоргского «Картинки с выставки» и другие 
произведения. Однажды, моему 7-летнему внуку, я предложила посмотреть мультфильм, в кото-
ром герои не разговаривают и нет слов автора, но в котором, ему всё будет понятно [2].

– Так бывает? – удивился он. 
…Мы смотрели «Щелкунчик» Чайковского. Человек, абсолютно равнодушный к музыке, ув-

лекающийся «Майнкрафтом», лего и всевозможными техническими штучками, к моему удивле-
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нию, досмотрел мультфильм до конца, ни разу не отвлекшись… 
На вопрос: «Ну, как? Ты понял, о чем это?», ответил: «Почему ты сказала, что они не разго-

варивают! Очень даже разговаривают». 
Музыка служит своего рода «переключателем», создающим эмоциональный настрой, вовле-

кающим в интересующий процесс и позволяет там активно работать воображению.
Хотелось бы отметить, что в настоящее время и в течение последних двадцати лет вырастает 

поколение меломанов, «людей в наушниках», которые погружаются в свой собственный мир. 
Особенно большое значение в работе музыкального воображения играют зрительные образы. 

Важно отметить, что в зависимости от своего жизненного опыта два человека, слушающие 
одно и то же музыкальное произведение, могут совершенно по-разному понять и оценить его, 
увидеть в нем разное. Изобразительность в музыке основана на том, что мозг человека, в от-
личие от мозга животных, в том числе высших приматов, может устанавливать сходство формы 
звуковых и визуальных образов. Музыка не является языком, она напрямую не кодирует в себе 
конкретные образы предметов, животных и людей, она, скорее, передаёт эмоции от того, что 
чувствует человек.

Слушая музыку, ребенок всегда слышит не только то, что в ней самой содержится, что зало-
жено в ней композитором или исполнителем, но и то, что под ее влиянием рождается в его душе, 
в его сознании, то есть то, что создает уже его собственное творческое воображение.

Музыка развивает в ребенке способности не только видеть, но и в дальнейшем воспроизво-
дить в подробностях увиденное, то есть человек, неосознанно прослушивая мелодию, рисует в 
голове определенные образы и события. В целом можно сказать, что она помогает развивать все 
виды восприятия и памяти: слух, зрение, чувственность, образную память, моторику, ассоциа-
тивность. Развитие художественного восприятия начинается с развития слуховых и зрительных 
ощущений, тонкости различения красок, звуков, ритмов. «Музыка способствует полёту вообра-
жения, делает человека счастливым», – утверждал Платон. 

На уроках, в художественных школах, учащимся постоянно приходится прибегать к своей 
фантазии, которая у детей бывает недостаточно разнообразна. Поэтому музыкальные произве-
дения помогают расширить представления школьников об окружающем пространстве. Ведь с 
помощью музыки композиторы создавали чудесный мир, полный красоты.

Лучшие произведения музыкального искусства можно использовать при проведении занятий 
по станковой композиции в соответствии с содержанием, например, изображая пейзаж. Времена 
года, явления природы, поведение животных – всё находит своё звуковое выражение, нередко 
поражающее нас, слушателей, силой своего воздействия. «Вариации феи Зимы» (из балета «Зо-
лушка») С. Прокофьева, «Ветер на равнине», «Шаги на снегу» К. Дебюсси, «Прогулка» М. Му-
соргского обогащают представления и фантазию детей [3].

Оркестровое вступление к опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» также вводит слуша-
теля в царство природы. Музыка очаровывает звуками леса, таинственными шорохами. С боль-
шим художественным мастерством композитор воспроизвёл голоса птиц. В музыке дети смогли 
услышать крик кукушки, стук дятла, пощёлкивание и посвистывание других птиц.

Гордость русской классики – романсы и песни М. Глинки. В некоторых из них запечатлены 
картины русской природы. В задушевной песне «Жаворонок» в фортепианной партии вырази-
тельно воссоздан равнинный русский пейзаж – его бескрайние дали, луга со стелющимися по 
ветру стеблями трав и злаков. Перед вступлением певца в сопровождении слышатся трели жаво-
ронка.

На уроках изучения зимнего пейзажа можно использовать фрагмент сюиты С. Прокофьева 
«Зимний костёр». Картина зимнего леса находит в музыке поэтичное воплощение. Лёгкость и 
прозрачность звучания напоминают акварельный пейзаж художника. В музыке – покой и тиши-
на. Белизна снега, чистота и свежесть воздуха становятся как бы ощутимыми. В одной из частей 
сюиты («Вальс на льду») выразительные распевные мелодии хорошо передают плавные, скольз-
ящие по льду движения. Изящный танец полон увлекательного молодого задора.

Разнообразием красок, неистощимой фантазией и тонким мастерством восхищают нас му-
зыкальные произведения П. Чайковского. В симфонии «Зимние грёзы» мягкими приглушённы-
ми красками обрисованы излюбленные в русской поэзии картины зимней русской природы, как 
бы проступающие сквозь лёгкую снежную дымку. Музыкальный пейзаж произведений П. Чай-
ковского созвучен пейзажным полотнам И. Левитана и В. Серова. Неиссякаемым источником 
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вдохновения является сборник «Времена года», который состоит из двенадцати пьес – по числу 
месяцев в году. Каждая из них рисует какой-либо характерный образ или сцену из русской жизни. 
А при прослушивании марша из балета «Щелкунчик», ученики смогли лучше представить ново-
годний праздник с его весёлой суетой и шумными забавами.

Подобно живописи, музыка помогает увидеть и понять богатый и многообразный мир. Она 
может нарисовать картины природы, передать шум большого города или весёлую кутерьму празд-
ника. Вспомним замечательные слова композитора Д.Б. Кабалевского: «Музыка ведь не только 
украшает нашу жизнь, делает её нарядней, веселей, праздничнее. Есть музыка, которая делает её 
содержательнее, богаче и лучше… Любите музыку, и она принесёт вам только радость».
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Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам 
жизни общества и государства, является важнейшим духовным достоянием личности, которое 
проявляется в ее активной деятельности на благо Отечества. Любовь к родному языку – одно из 
проявлений патриотизма. Еще К.Д. Ушинский говорил, что язык народа является полнейшим от-
ражением родины и духовной жизни народа: «Усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни 
только слова, их сложения и видоизменения, но бесконечное множество понятий, воззрений на 
предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка… 
Таков этот великий народный педагог – родное слово».

Огромная роль в воспитании чувства патриотизма и гражданственности принадлежит учите-
лю русского языка и литературы, на уроках которого можно показать учащимся уникальные при-
родные, этнические культурные особенности своего края, пробудить эмоционально-ценностное 
отношение к культурному и природному наследию. Рассказы о событиях в родной местности вы-
зывают интерес, и мы решили через изучение исторического прошлого нашего края и республи-
ки, культурных традиций прошлого и настоящего, воспитывать школьников на примерах муже-
ства, героизма, развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, воспитывать 
чувства гражданственности и патриотизма [1, с. 16].



288

Введение регионального компонента имеет целью воспитание интереса и бережного отно-
шения к языковой культуре родного края и решает следующие задачи:

• знакомство обучающихся со структурными и функциональными особенностями языка;
• обогащение словарного запаса за счет местного языкового материала, ценного с точки 

зрения познавательной и эстетической;
• на основе погружения в язык расширение знаний учащихся об особенностях природы 

родного края, культуре, традициях и обычаях народов Приднестровья;
• получение исторических сведений.
Формы работы по лингвистическому краеведению очень разнообразны: 
1) работа с текстами краеведческого характера с учетом изученных орфограммам и пункто-

грамм для формирования национального самосознания, чувства гордости за свою «малую» роди-
ну (контрольные, объяснительные, предупредительные диктанты);

2) комплексный анализ текста, содержащего краеведческий материал;
3) создание собственных текстов (мини-сочинения, развернутый ответ на вопрос проблемно-

го характера, изложения с творческими заданиями, сочинения разных жанров);
4) лексическая работа (работа со словарями, творческие диктанты).
Можно проводить с учащимися различные типы занятий при работе с краеведческим мате-

риалом:
– самостоятельную работу с книгой и документом;
– заочные экскурсии по родному краю; осмотр памятников истории и культуры; посещение 

краеведческих музеев, различных выставок;
– проектную деятельность;
– беседы и встречи с интересными людьми;
– выступления с сообщениями, докладами на уроках;
– научно-практические конференции;
– создание видеофильма;
– фольклорные праздники; 
– подготовка публикации в СМИ [4, с.11].
Так при изучении темы «Звуки и буквы» дети знакомятся с растениями и животными при-

днестровского края. Помимо сведений природоведческого характера учащиеся повторяют слова 
с непроверяемой безударной гласной, производят звукобуквенный разбор слов.

Богатый языковой материал можно использовать при изучении темы «Словообразование» на 
примерах, означающих название людей по профессии, по месту жительства (приднестровский, 
Приднестровье, тираспольчанин,  рыбничане и т.д.).

На уроках русского языка с использованием регионального компонента очень важна работа 
с текстом. Использование пословиц, поговорок, стихов приднестровских поэтов (В. Маслов, О. 
Юзефович, К. Трескова, Н. Божко, Г. Васютинская, Т. Мунтян, К. Жосан и.др.), которые писали 
о родном крае и природе, можно использовать для различных видов работы, в том числе ком-
плексный анализ текста, выборочные, словарные диктанты, различные виды разборов, тестовые 
задания, изложения. 

Сначала берутся небольшие тексты, содержащие орфограммы и пунктограммы; затем за-
дания можно усложнить, привлекая новые темы и понятия. Ребята с удовольствием выполняют 
такие виды упражнений. При изучении темы «Предложение» дети знакомятся с природой род-
ного края, учатся отличать текст от предложения, формируются умения определять тему текста, 
знания о признаках текста, учатся определять тип текста, находить в тексте предложения, выде-
лять грамматическую основу. 

Примеры изучения различных тем в процессе всего обучения русскому языку: «Тире между 
подлежащим и сказуемым» (8 кл.) – Тирасполь – столица Приднестровья; Родная сторона – мать, 
чужая – мачеха; Родина – мать, умей за неё постоять; «Прилагательные полные и краткие» (5 кл.) 
– Своя земля и в горести мила; Глупа та птица, которой своё гнездо не мило; «Степени сравнения 
имен прилагательных» (6 кл.) – Родина краше солнца, дороже золота; Любовь к Родине сильнее 
смерти и т.д. 

Например, используя стихотворения Приднестровского поэта Константина Жосана, который 
живет в соседнем селе Катериновка Каменского района, мы можем найти богатый материал для 
уроков по разным темам. Строки из его стихов «Березки – тростинки желтыми листьями в небо 
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глядят», «Тихая осень – природы печаль», «Август – венец, окончание лета» – на теме «Тире 
между подлежащим и сказуемым» (8 кл.), «Лиловые тучи по небу стелились, листвы паруса об-
рывал ураган» , «Белыми нитями воздух пронизан, бабьего лета сверкают шелка» – при изучении 
сложных предложений (9 кл.), указать части речи и т.д.

Систематическая работа с текстами описаниями природы классиков позволяет в дальней-
шем перейти к составлению собственных сочинений «Любимый уголок природы», «Мой город», 
«Улица моего детства» и др. Кроме того, «Моя фамилия», «Почему меня так назвали», «Топони-
мический словарь моей семьи», «Когда мой дедушка был молодым» и т.д. Такие темы стимули-
руют общение ребенка в семье, учат его ценить то, что составляет историю его жизни, историю 
его семьи, школы, улицы, города [2, с. 18]. 

Отрывки текстов и предложения можно дать как дидактический материал на уроках при из-
учении синтаксического разбора предложений в 9 классе, при изучении тем «Главные и второсте-
пенные члены предложения в 5, 8 классах:

Карточка. Задание: подчеркнуть главные члены предложения и определить, чем они выра-
жены:

1. Музыка ветра и песнь листопада,
Хор журавлей, уплывающих в даль, 
Грустная сердцу тоска и отрада
Тихая осень – природы печаль. (К. Жосан «Осень»).
2. Тенистых парков благостная сень*
Спасает город летнею жарою,
Где в полдень на скамейках полутень
Беседует с фонтанною водою. (К. Жосан «Рыбница»).
При изучении в 6 классе темы «Имя числительное» можно дать задания поработать с гео-

графическим атласом: найти и записать численность народов Приднестровья, протяженность ре-
спублики, длину рек. Можно представить в сравнении с реками России.

Руководствуясь данными ниже вопросами и заданиями, постепенно собрали и систематизи-
ровали материал для устного выступления или домашнего сочинения о родном селе. На уроках 
развития речи можно задавать мини-сочинения «Героические страницы из истории нашего села», 
«Мои замечательные земляки», «О чем рассказал памятник?», «Моё село». Например, при изуче-
нии существительных собственных и нарицательных имен на уроках рассматривается происхож-
дение названий городов, сел, рек, озер, улиц нашего региона «История происхождения названия 
села Белочи», «Рыбница – от слова «рыба», от названия реки или произошло от фамилии боярина 
Рыдвана?», «Тирас – древнее название реки Днестр» и др. 

Наш край – кладезь уникальных мест. Тирасполь, Бендеры, Григориополь, Рыбница, Камен-
ка, Строенцы и другие богаты своей историей. Кроме этого, природа нашего края настолько кра-
сочна и живописна, что люди из других регионов и стран приезжают полюбоваться просторами 
нашего края. Приднестровье богато людьми, сыгравшими выдающуюся роль в области науки, 
культуры, общественной деятельности. 

Наш регион – родина писателей, ученых, исследователей огромного дарования. Например, 
российский и советский географ и зоолог Лев Берг, родился в г.Бендеры; Николай Зелинский, 
российский и советский химик-органик, родом из г.Тирасполь; Николай Склифосовский, заслу-
женный российский профессор, родился в c. Дзержинское Дубоссарского района; Петр Круче-
нюк, поэт, главный редактор журнала «Нистру», главный редактор еженедельника «Култура», 
Антон Рубинштейн, российский пианист, композитор, дирижер, педагог и общественный дея-
тель, Евгений Дога, молдавский композитор, заслуженный деятель искусств МССР, народный 
артист МССР и СССР, уроженцы Рыбницкого района) и др.

Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознательности активного гражданина – одна из 
главных задач краеведческой работы на уроках русского языка. Продуманное включение краеведче-
ских сведений в структуру уроков русского языка, использование краеведения в процессе внекласс-
ной работы позволяет учителю формировать интерес школьников к языку, воспитывать у них потреб-
ность изучать живое русское слово. Местный материал очень удобен для анализа, полезен при записи 
различного рода примеров, в то же время он заставляет учащихся задуматься над многими вопросами 
жизни, помогает осознать свой гражданский долг и полюбить свой родной край [3, с. 20].

Региональный компонент может быть претворен в жизнь, если школьный учитель осознал 
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важность и нужность его, если он проникся желанием помочь ребятам найти свое место в мире, 
осознать себя. С учетом своих возможностей и местонахождения школы (город, село) учитель 
может взяться за работу одного направления, одной формы работы. Главное – вызвать интерес к 
родной земле, к родному языку в разных формах его проявления, в его изменениях, исторических 
и местных; научить видеть необычное в обычном, удивительное в неприметном; научить уважать 
себя, свою семью, свой язык, свой край, свой народ, владеющий таким богатым языком, почув-
ствовать, в чем наш язык един с книжным, чем отличается от него [5, с. 19].
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В статье рассматриваются различные способы устранения стилистических ошибок в уст-
ной и письменной речи учащихся. Приведены примеры речевой работы, направленной на усвоение 
языка и речевой культуры, обращается внимание на типичные стилистические ошибки при из-
учении различных частей речи и способы их предупреждения.

Ключевые слова: стилистические ошибки, состав слова, литературная норма, раздаточ-
ный материал, слово.

Школьная грамматика может представлять собой сухой перечень правил, далеких от жизни, 
если забыть, что она изучается с практическими целями познания языка. Учащиеся настойчиво 
учат «русский язык» – запоминают многочисленные правила, переписывают упражнения, но, 
окончив школу, легко могут сказать: «Я одел шапку», «Поехал на склад за олифой», «Ложь сюда», 
«Очень прекрасно». Это происходит потому, что на уроках русского языка главное внимание уде-
ляется вопросам правописания, а не нормам речи, не обогащению словаря учащихся, не борьбе 
с речевыми ошибками.

Модернизация школы, укрепление её связи с жизнью потребовали такой организации работы 
по русскому языку, при которой учащиеся на разнообразном речевом материале учились бы пра-
вильной, точной и экономной речи, учились бы умению выражать свои мысли грамотно, легко и 
просто. Возникла необходимость шире рассматривать вопросы лексики, сообщать учащимся эле-
ментарные сведения по практической стилистике, конкретно, на разнообразных примерах учить 
детей родной речи.

В школьной практике работа над речевыми ошибками проводится после того, как они по-
явятся в ученических тетрадях. Такие разборы, без сомнения, полезны. Но для реального усвое-
ния языка и речевой культуры только этой работы явно недостаточно, так как она слишком узка 
и стихийна. Главное, чтобы работа по предупреждению ошибок не была эпизодической. Она 
должна быть системной.
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К стилистическим ошибкам можно отнести недочеты, связанные с лексикой и грамматикой: 
неправильный выбор слова, неправильное употребление глагольных форм, нарушение форм со-
гласования и управления, ошибки при замене прямой речи косвенной, неправильное построение 
сложного предложения. К ним можно отнести и нарушения, которые связаны со стилистикой: 
повторение одного и того же слова, употребление слов-паразитов, штампов, использование одно-
образных синтаксических конструкций, неоправданное введение в контекст речевых средств, 
принадлежащих разным стилям [1, с. 8].

Стилистические ошибки – результат недостаточного знания языка. Чтобы правильно и хоро-
шо говорить, мало знать грамматические определения. Для этого нужно овладеть лексикой языка 
и его строем, нужно иметь представление о сильных и слабых сторонах речевых средств и на-
учиться выбирать те средства языка, которые наиболее точно выражают мысль. Чтобы учащиеся 
успешно могли осуществлять этот выбор, они должны иметь представление о литературном язы-
ке и лексических пластах, понимать стили речи, знать довольно широко лексические и синтак-
сические синонимы, хорошо владеть порядком слов в предложении, иметь широкий словарный 
запас.

Вся работа по лексике и стилистике ведется таким образом, чтобы учащиеся могли видеть, 
что изучаемый материал нужен им в их собственной речевой практике, что полученные знания 
облегчают общение, помогая выражать мысли правильно, точно, кратко.

Предложения и тексты, используемые для упражнений по правописанию, можно брать из 
работ учащихся – изложений и сочинений. Подготовка и разбор таких предложений позволяют 
ввести учащихся в необходимую писательскую атмосферу. Нельзя пренебрегать и отдельными 
словами. Так, работая над правописанием слова «ужасный», учитель может спросить, удобно ли 
говорить: «сегодня ужасно вкусный обед». Также необходимо обратить внимание учащихся на 
употребление таких оксюморонов, используемых в речи в качестве объяснения необъяснимого, 
например, «живой труп», «убогая роскошь». 

Тема «Состав слова» даст большой материал для разнообразной работы по лексике и сти-
листике. При изучении этой темы можно значительно расширить и уточнить словарный запас 
школьников, познакомить их с лексическими пластами и языковыми стилями, дать первоначаль-
ное представление о литературном языке. 

Упражнения по освоению учащимися смысла приставок – необходимый вид работы в про-
цессе познания языка. Учащиеся должны знать как можно большее число приставок, понимать 
их значение и ту стилистическую окраску, которую придают словам некоторые из них. Обилие 
префиксов, которыми наполнен наш язык, можно показать на одном-двух примерах, например, 
на глаголе брать, забрать, перебрать, выбрать, убрать, отобрать и т.п. Попутно можно ска-
зать, что в русском языке есть глагол, который без приставки не употребляется: положить, вы-
ложить, наложить, сложить и т.д. Следовательно, формы «ложить, ложат, ложь» нельзя считать 
правильными. Необходимо обратить внимание учащихся на некоторые слова, например, роспись 
– подпись. Слово роспись часто употребляется вместо слова подпись. «Роспись» имеет такие 
значения: перечень чего-либо; настенная живопись, поэтому говорить: «Я поставлю в документе 
роспись» неправильно.

Таким образом, данные упражнения помогут учащимся в правильном речевом процессе и 
дадут им первоначальное представление о литературном языке.

При изучении имени существительного нужно отметить те речевые неправильности, кото-
рые связаны с использованием данной части речи. Это, прежде всего, ошибки на употребление 
тех существительных, род которых в диалектах или просторечии не совпадает с литературной 
нормой. Вот некоторые из этих существительных:

Мужской род: кофе, тюль, ботинок, георгин, картофель, рельс, рояль, толь, штабель.
Женский род: бандероль, вермишель, ваниль, манжета, тушь, мозоль, моль, олифа, сандалия, 

туфля.
Средний род: какао, кашпо, пальто, повидло.
Следовательно, знания правильного использования в речи имён существительных сделает 

речь учащихся более грамотной и нормативной.
Важно обратить внимание учащихся на правильное употребление прилагательных. Иногда 

педагоги дают одностороннее объяснение его речевой функции: прилагательные нужны для того, 
чтобы сделать речь красочной. Главное же назначение прилагательного – обозначая признаки 
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предмета, указать на его особенности, они помогают выделить предмет из ряда других, ему одно-
родных. Писатели обычно не стремятся подбирать много определений к одному слову «Из трех 
эпитетов, приложенных к существительному, один всегда будет наиболее точным, а остальные 
два, безусловно, будут ему уступать. Поэтому ясно, что этот единственный эпитет надо сохра-
нить, а остальные безжалостно вычеркнуть» [5, с.28]. Нагромождение прилагательных не только 
не украшает речь, а делает её бесцветной, путаной и непонятной.

Говоря о степенях сравнения, следует иметь в виду, что учащиеся часто смешивают и путают 
элементы простой формы сравнительной степени с элементами составной формы: «Эта задача 
более легче». Эта ошибка не может быть устранена заучиванием правила: здесь нужны упраж-
нения. Для этого хорош приём устного диктанта, когда учитель называет начальную форму, а 
учащиеся дают искомую. Преимущества такой работы очевидны: она позволяет использовать 
широкий круг примеров, приучает органы речи автоматически произносить правильные грамма-
тические формы, вырабатывая прочный навык. 

Учитель: высокий, строгий…
Учащиеся: выше, строже… более высокий, более строгий.
Такие упражнения помогут предостеречь от употребления просторечных форм сравнитель-

ной степени (горчее, слабше, плоше, хужее, красивше).
Наибольшее количество ошибок связано с употреблением числительных в нужном падеже. 

Для их предупреждения и искоренения нужно немало усилий. Учебник содержит большое коли-
чество тренировочных упражнений. Дополнительно можно подготовить раздаточный материал 
из газет и журналов, а также устаревших, идущих в макулатуру, учебников.

В изучении числительных особенно важно, чтобы устные упражнения предшествовали 
письменным. Если предлагать учащимся письменные задания раньше, они даже после изучения 
темы «Имя числительное» продолжат допускать в устной речи те же ошибки. Хорошим устным 
упражнением является задание закончить предложения заранее данным цифровым материалом. 
Так, перед уроком на классной доске написано, например, следующее:

1) …163 (процент); 2) …15 (год); 3) 25(герои-панфиловцы). 
А затем учитель читает и сами предложения:
1. Акции на бирже достигли…
2. Ремонт дороги шёл …
3. Зал был украшен…
Приведённые приёмы можно использовать в качестве упражнений для «стилистической ми-

нутки». Любая тема курса русского языка позволяет организовать упражнения, подобные данным. 
Систематическое их проведение повышает интерес учащихся к урокам русского языка, способ-
ствует развитию их устной и письменной речи, предупреждает появление стилистических ошибок.

Талантливый писатель XIX в. В.Г. Короленко писал: «Мне страшно подумать, что моим де-
тям был бы непонятен мой язык, а за ним – и мои понятия, мечты, стремления, моя любовь к сво-
ей бедной природе, к своему родному народу». Язык – ключ к драгоценному наследию прошлого, 
инструмент, позволяющий овладеть накопленными богатствами, совершенными достижениями 
человеческой культуры, человеческой мысли. Слово является не только ключом, но и орудием, 
мощным и сильным. И хочется, чтобы каждый помнил мудрость Л.Н. Толстого: «Слово – дело 
великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом можно и разъединить их, 
словом можно служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись от такого 
слова, которое разъединяет людей» [3, с. 171].
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В статье идет речь о влиянии настольных игр на социализацию подростков. Что серия на-
стольных игр представляют собой эффективный инструмент для преодоления коммуникатив-
ных способностей.
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Взаимодействие между человеком и обществом сильно зависит от социализации и инкуль-
турации. Чтобы рассмотреть эту тему подробнее, необходимо изучить содержание этих понятий. 

Социализация – это процесс, при котором личность формируется в определенных социаль-
ных условиях. В этом процессе человек усваивает и внедряет в свое поведение нормы и правила, 
которые приняты в данном обществе или группе людей. 

С другой стороны, инкультурация означает вхождение индивида в определенную этническую 
культуру. Человек становится компетентным в языке, ритуалах и ценностях своей культуры как 
результат данного процесса. Социализация и инкультурация происходят одновременно и пред-
ставляют две стороны одного и того же процесса – присоединения человека к социокультурной 
системе. Для ускорения и управления этим процессом существуют социальные институты [2].

Социальный институт – это устойчивый комплекс правил, норм, установок поведения, ре-
гулирующих различные сферы человеческой деятельности и организующих их в определенную 
систему социальных ролей и статусов. Социальные институты могут быть экономические, по-
литические и культурные.

Институты воспитания, образования, науки, искусства, массовых коммуникаций, спорта, 
религий, а также семьи, родства, брака и – все они являются частью социального механизма, 
который определяет распространение и сохранение культурных ценностей. Эти институты взаи-
модействуют и влияют друг на друга, содействуя развитию общества.

Однако, данное взаимодействие не является постоянным и статичным. Культура обладает 
важным свойством – подвижностью и способностью к постоянному развитию. Этот процесс за-
висит от влияния социальных институтов и эволюции общества.

Молодежь играет важную роль в этом контексте. Развитие социально-культурной инициа-
тивности молодого поколения должно претворяться в жизнь при помощи различных социальных 
институтов, таких как образовательные организации и учреждения культуры. Именно через них 
молодые люди расширяют свои социальные связи и взаимодействуют с внешним миром. Они 
играют совместную роль в процессе социализации, осуществляя деятельность, общение и фор-
мируя свое собственное самосознание.

Таким образом, сегодняшние учреждения культуры и образовательные организации высту-
пают как некий «центр» объединения и взаимодействия этих трех сфер – молодежи, общества и 
культуры. Именно через них формируется личность молодого человека, осознающего свое место 
в обществе и способного успешно интегрироваться в него.

Главным заданием современных культурно-досуговых учреждений и образовательных ор-
ганизаций, считается максимальная реализация развивающих досуговых проектов и дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направ-
ленности для учащейся молодежи, в основе которых лежит принцип простоты организации, 
массовости, включения незадействованных групп молодых людей [1]. 

В современном институте образования становится значимым формирование социально-
культурной активности молодого поколения. В связи с этим предпринято комплексное социаль-
но-педагогическое исследование, предполагающее:

→ всестороннее рассмотрение понятия социально-культурной активности молодого челове-
ка с позиции различных подходов (системного, культурологического и развивающего);

→ проведение опытно-экспериментальной работы по формированию культурной идентич-
ности молодого человека;
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→ разработку модели социально-культурной активности молодых людей, включая крите-
рии, интегрирующий независимые показатели и характеристики, обусловливающие специфику 
применения модели в педагогическом процессе учреждений культуры и образования;

→ обоснование проектирования разветвленной инфраструктуры межведомственного взаи-
модействия социальных и образовательных институтов по апробированию и организации работы 
и регионального проекта области [6].

Прежде всего, необходимо подходить к социально-культурной деятельности в учреждениях 
культуры и образования, как к средству воспитания и формирования всесторонне, гармониче-
ски развитой личности. При выборе и организации тех или иных занятий, форм социально-куль-
турной деятельности необходимо учитывать их воспитательное значение и представлять, какие 
качества личности они помогут сформировать или закрепить. Предлагаемые формы досуга, не-
сомненно, должны быть разнообразными, актуальными в молодежной среде, носить развлека-
тельный и ненавязчивый характер. Разумеется, тут важны как форма, так и содержание предла-
гаемого обучения на занятиях, которые должны отвечать потребностям и интересам молодежи, 
органически восприниматься юношами и девушками [5].

 Единственный способ обеспечить именно такой вид досуга – предоставление возможности 
самостоятельного выбора, проявления индивидуальности, инициативы в различных видах до-
полнительного обучения, отдыха и развлечений [1]. 

Поэтому работа современных культурных центров, центров досуга и учреждений дополни-
тельного образования должна основываться на системе мероприятий, которые не только удовлет-
воряют потребности во всестороннем саморазвитии, обучении, получении новых знаний, про-
фессиональной ориентации, отдыхе или новой информации, но и развивают различные навыки 
личности. Следовательно, сегодня проекты и программы туристско-краеведческой направлен-
ности выступают как метод становления и развития личности, усвоения культурных и духовных 
ценностей. Этот процесс называется социализацией, а современные культурно-досуговые и об-
разовательные учреждения является институтом социализации [3].

Таким образом, современные особенности развития социально-культурной активности уча-
щейся молодежи представляют собой многогранный процесс, в котором происходит вовлечение 
молодого поколения в социум, формирование компетентности и ответственности личности перед 
собой и другими, готовности к самостоятельному жизненному выбору.

Культурно-досуговые учреждения и образовательные организации играют важную роль в 
развитии социально-культурной активности молодежи. Они не только способствуют развитию 
культурного потенциала молодого поколения, но и стремятся формировать эстетические ценно-
сти и духовные традиции, опираясь на информационно-просветительные программы.

Для того чтобы молодежь могла успешно включиться в созидательную деятельность, необ-
ходимо побудить ее к приобщению к духовным традициям приднестровской культуры и создать 
условия для ее развития через социально-культурную деятельность. Такой подход позволит вос-
питать личность с глубоким внутренним миром, гармонично развитую и устойчивую.

МУ «Рыбницкий культурно-досуговый центр» давно интересовала тема настольных игр, как 
культуры отдыха. Поэтому возникла идея создания клуба или сообщества таких любителей.

Данный клуб даёт возможность познакомиться с самыми успешными настольными играми 
в мире. В проекте представлены несколько видов настольных игр, содержание данного проекта 
позволяет обучающимся знакомиться с настольными играми постепенно, двигаясь от самых про-
стых к более сложным, постигая вместе с этим исследовательское содержание приведенных игр. 
Клуб развивает в участнике стороны его личности, таланты и умения, концентрируя внимание 
на динамичном вовлечении в познавательный процесс через игровую исследовательскую актив-
ность. Обучающиеся получают эмоциональное удовлетворение и необходимое признание свер-
стников с помощью демонстрации интеллектуального опыта в условиях здоровой конкуренции.

В клубе представлены несколько видов настольных игр, которые открывают и развивают в 
молодом человеке стороны его личности, таланты и умения, концентрируя внимание на динамич-
ном вовлечении в познавательный процесс через игровую исследовательскую активность. 

Настольно-печатные игры развивают логику и ум, стимулируют мышление и память; роле-
вые игры – фантазию, обыгрывают научные и фантастические особенности; карточные игры – 
логику, умение мыслить стратегически, просчитывать характер развития событий на основании 
полученных визуальных данных; военно-стратегические игры отражают закономерности разви-



295

тия более сложных игровых структур с возможностью управлять развитием нескольких векторов 
эволюции организмов или техники, в зависимости от предложенной настольной игры.

Настольные игры не такие вредные для психики и здоровья, как видеоигры. В них нет крова-
вых сцен. Когда играют в настольные игры, не сидят часами в неподвижной позе, подстроившись 
под монитор. Кроме того, в них нельзя играть так же долго и часто, как в видеоигры. Потому что 
нельзя в любой момент собрать компанию для игры, и нельзя моментально где угодно разложить 
настольную игру и начать играть. С одной стороны – это недостаток, а с другой стороны – огра-
ничивающий фактор, не позволяющий уйти в «запой».

Настольные игры учат общению с реальными людьми. Они учат подстраиваться под других лю-
дей и учитывать их интересы. Они способствуют сближению, так как общие интересы и деятельность 
сближает. Они помогают научиться работать в команде, помогают лучше узнать друг друга. 

Настольные игры – являются своего рода мостом, который может помочь понять друг друга и 
научиться жить и работать вместе. Например, игра «Диксит» поможет понять, что с чем у кого ассо-
циируется, а такие игры, как «Алиас» и «Активити» могут научить понимать друг друга с полуслова.

Таким образом, становится понятно, что будущее за теми, кто играет в игры. А таких людей 
скоро будет больше, чем тех, кто в игры не играет.

Культурно-досуговые учреждения должны играть роль «культурных центров» и уделять 
больше внимания целенаправленной организации досуга молодежи. Результатом такой деятель-
ности является стимулирование перехода от простых к более сложным формам деятельности, от 
пассивного отдыха к активному, от физического отдыха к духовному наслаждению, от пассивно-
го усвоения культурных ценностей к творчеству. 

Необходимо отметить несколько особенностей и преимуществ клубной формы работы с мо-
лодежью:

→ во-первых, деятельность молодежных клубов не просто дополняет социальные услуги 
образовательных, культурных, физкультурных и спортивных организаций. Быстро реагируя на 
насущные потребности молодежи, клубы создают такую форму работы, которая в большей сте-
пени способствует социализации молодых людей;

→ во-вторых, ключевым показателем значимости клубной деятельности является ее привле-
кательность для молодежи. Это связано с большей степенью свободы и выбора, уровнем подго-
товки и достижением высоких результатов, а также возможностью остаться в клубе независимо 
от критериев отбора, то есть без психологического давления со стороны каких-либо барьеров;

→ в-третьих, для молодых людей важными преимуществами клубов являются доступ к ним 
и близость к месту жительства.

Основной формой работы клуба «Территория общения» является групповое занятие, которое 
проходит под руководством руководителя клуба и в соответствии с утвержденным расписанием. 
Занятие начинается с постановки целей и задач занятия и объяснения правил игры. Для орга-
низации учебного процесса используются разъяснительные беседы. При необходимости орга-
низуются индивидуальные и смешанные занятия. Группа также планирует участие в конкурсах 
настольных интеллектуальных игр и мастер-классах.

Этот проект – возможность узнать о некоторых из самых успешных в мире настольных игр. 
Проект знакомит учащихся с несколькими настольными играми, а его содержание позволяет им 
постепенно знакомиться с настольными играми, двигаясь от самых простых к самым сложным, 
и в то же время узнавать об исследовательском содержании этих игр.

Клуб ориентирован на динамичное участие в процессе обучения через игровую исследова-
тельскую деятельность, развивающую личность, таланты и навыки участников. Ученики получа-
ют эмоциональное удовлетворение от демонстрации своего интеллектуального опыта в здоровой 
конкурентной среде, а также необходимое признание.

Таким образом, практическое исследование влияния настольных игр на социализацию под-
ростков позволяет сделать вывод, что в данной возрастной группе возникают определенные труд-
ности в формировании взаимоотношений среди сверстников по ряду причин. Вместе с тем, на-
стольные игры представляют собой эффективный инструмент для преодоления этих трудностей, 
способствуя знакомству и общению, а также содействуя развитию последующей коммуникации. 
Практическая проверка данного тезиса была осуществлена через организацию досуга подрост-
ков в виде серии настольных игр. Участники игр получили опыт установления отношений и фор-
мирования дружеских связей, что, в свою очередь, положительно сказалось на их социализации.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ О МИРЕ ПРОФЕССИЙ

В статье рассмотрены вопросы организации ранней профессиональной ориентации, кото-
рая проводится с детьми дошкольного возраста, определено ее место в общей системе про-
фориентационной работы в образовании, описаны особенности организации деятельности по 
формированию представлений дошкольников о различных профессиях и профориентационные 
возможности различных видов игр. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, ранняя профориентация, мир про-фессий, 
игра, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры. 

Первоначальное знакомство с миром профессий происходит еще в раннем возрасте. Знание 
о профессиях выступает для ребенка одним из элементов познания мира, понимания его струк-
туры, взаимосвязи разных его элементов. Впоследствии знания ребенка о различных професси-
ях только углубляются и совершенствуются, вплоть до того момента, когда он сам оказывается 
перед необходимостью выбора профессии. Таким образом, дошкольный возраст можно считать 
наиболее ранним этапом профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 
личности. 

Как и любая другая деятельность, ориентация дошкольника в мире профессий тесно связана 
с игрой. Именно благодаря игре ребенок не только приобщается к тем или иным видам деятель-
ности и приобретает наиболее элементарные навыки профессионального поведения, но и осва-
ивает различные способы коммуникации, социального взаимодействия. Пытаясь в рамках игры 
имитировать различные виды профессиональной деятельности, у ребенка формируются первые 
представления о его будущей профессиональной деятельности, появляются определенные пред-
почтения. Многие специалисты полагают, что в детской игре проявляются личностные склонно-
сти и способности, которые позже находят воплощение в реальном выборе профессии. Именно 
поэтому так важно, чтобы дети могли оценить всю полноту и разнообразие профессионального 
мира, возможности самореализации в этом мире. В этой связи задачу расширения представлений 
дошкольников о мире про-фессий можно считать одной из наиболее актуальных задач в рамках 
до-школьной педагогики. 
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Вопрос о том, как именно формируются и развиваются представления дошкольников о мире 
профессий, является чрезвычайно актуальным. В со-временном мире пространство профессио-
нальной деятельности быстро расширяется, меняются формы трудовой деятельности, какие-то 
профессии исчезают, а им на смену приходят совершенно новые, которые предстоит осваивать 
подрастающему поколению. Происходящие изменения предъявляют новые требования системе 
образования, в которую в качестве самой первой ступени включено и дошкольное образование. 
Основное из этих требований состоит в том, что профессиональная ориентация каждого ребенка 
должна осуществляться на всех этапах воспитания и обучения, включая дошкольную ступень. Это 
обстоятельство подчеркивается в стандарте дошкольного образования, который в число ведущих 
принципов включает постоянное обогащение (амплификацию) детского развития, формирование 
познавательных интересов в различных видах деятельности, обеспечение преемственности. 

Впервые о мире профессий ребенок узнает достаточно рано, когда начинает осознавать, что 
окружающие его взрослые люди занимаются какими-то важными делами, то есть работают. Еще 
до поступления в детский сад ребенок уже хорошо знает, кто такой врач, продавец, водитель и 
многие другие. Однако на ранних этапах развития речь не идет о профессиональной ориентации. 
Более целенаправленно эта деятельность начинает осуществляться уже в детском саду. 

Профессиональная ориентация в наиболее общем виде представляет собой комплекс психо-
лого-педагогических мероприятий, направленных на оптимизацию процесса профессионального 
самоопределения молодых людей, входящих в трудовую жизнь. О необходимости профессио-
нальной ориентации писал еще Я.А. Коменский в своей «Великой дидактике»: «…главная цель 
школы – воспитание и привитие юношам «привычки к труду» [3]. Ему же принадлежит и идея 
«универсального» образования, которое позволило бы научить всех «распознавать основания, 
свойства и цели важнейшего из всего существующего и происходящего» [3]. 

Действенная позиция педагога по отношению к вступающему в жизнь (самоопределяюще-
муся) человеку отражена в идеях педагогов более позднего времени (начала XIX в.) – Д. Дьюи, 
Г. Кершенштайнера, В. Лая и других. Позже профессиональная ориентация начинает формиро-
ваться как особый комплекс действий, призванных сформировать определенную мотивационную 
позицию по отношению к будущей профессии. 

Чрезвычайно важным является вопрос о времени начала профориентационной работы. Де-
ятельность по профессиональной ориентации начинается еще на этапе дошкольного образова-
ния, когда дети только знакомятся с миром профессий. Когда малыши в детском саду играют 
в «доктора» или «пожарников», строят домики, катают игрушечный поезд по железной дороге 
они на самом деле воспроизводят в примитивном виде какие-то профессиональные действия из 
взрослого мира. Позже при поступлении в школу начинается более активное обучение, формиру-
ется уже личный опыт трудовой деятельности, а затем и осознание собственных способностей и 
интересов. Завершает процесс профессиональной ориентации профессиональный выбор. 

Таким образом, уже на уровне детского сада знакомство учащихся с миром профессий яв-
ляется фактически начальным этапом профессиональной ориентации. Ранняя профориентация 
выступает в качестве инструмента мотивирования ребенка к собственной деятельности, форми-
рования социальной направленности личности. Ребенок, знакомясь с многообразием профессий, 
начинает осознавать внутренние мотивы к труду. 

В исследованиях, проведенных М. В. Антоновой [1], О. М. Дьяченко [2] и некоторыми дру-
гими авторами доказано, что чем глубже и шире представления дошкольника о мире профессий, 
тем более выражен у них интерес к трудовой деятельности. 

Работа по профессиональной ориентации направлена, прежде всего, на формирование моде-
ли профессионального самоопределения, которая начинается в детстве и продолжается на протя-
жении практически всей профессиональной жизни. Конечно, наиболее интенсивно это происхо-
дит в юношеском возрасте. Однако не следует забывать о том, что первичный профессиональный 
интерес возникает значительно раньше. 

Профессиональный интерес выражается, прежде всего, через положи-тельное отношение 
человека к профессии, а уже позже, развиваясь и закрепляясь он трансформируется в профес-
сиональные намерения, а затем и в профессиональный выбор. Поэтому очень важно, уже на до-
школьном этапе предоставлять ребенку возможность узнать как можно больше о мире профессий. 

В работах Е. Ю. Пряжниковой и Н. С. Пряжникова указывается на тот факт, что профо-
риентация в дошкольном возрасте несет, прежде всего, информационную функцию. Исходя из 
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этого важно, чтобы такое информирование показывало детям реальную ситуацию в сфере про-
фессиональной деятельности [4]. Особенно остро стоит вопрос сегодня, когда окружающий нас 
мир стремительно меняется, одни профессии исчезают, а на смену им приходят новые. Ребенок 
должен узнавать о тех профессиях, которые актуальны сейчас и будут актуальны в обозримом 
будущем, то есть на тех этапах, когда профессиональное самоопределение будет носить более 
осознанный характер. Если ребенку будут рассказывать о профессиях исчезающих, вряд ли такая 
работа будет выполнять функцию ранней профориентации. В этой связи методики, используемые 
в процессе ранней профориентации должны своевременно обновляться и соответствовать реаль-
ному состоянию пространства профессиональной деятельности. 

Как и любая другая форма знакомства с окружающим миром и его устройством, представле-
ния ребенка о мире профессий реализуются в игровой деятельности, потому что игра, как спра-
ведливо отмечал Д. Б. Эльконин «…социальна по своему содержанию, по своей природе, по 
своему происхождению, то есть возникает из условий жизни ребенка в обществе» [6]. Особен-
ность детской игры заключается в том, что она имеет замещающий характер по отношению к 
деятельности взрослых и служит средством, которое реализует желание ребенка участвовать во 
«взрослой» жизни. Исключительное разнообразие игр позволяет достаточно эффективно исполь-
зовать их как инструмент начальной профориентации. Так, осознать значимость труда ребенку 
помогают разнообразные дидактические игры, моделирующую структуру той или иной деятель-
ности. Настольно-печатные игры позволяют познакомить ребенка с разными профессиями и 
предметами труда. Огромным потенциалом обладают словесные игры. В такой игре воспитатель 
может рассказать детям о новой профессии, проверить их знания, расширить представления о 
профессиях в определенной сфере деятельности, информировать ребенка о профессиях, которые 
были распространены раньше или, напротив, будут распространены в будущем. 

Для систематизации детских представлений о мире профессий, форми-рования ценностного 
отношения к трудовой деятельности могут использо-ваться сюжетно-ролевые игры. Они могут 
быть как простыми (игра в доктора, игра в школу, игра в строителя и др.), так и более сложными, 
с заданным сюжетом, требующим от детей более сложных имитационных действий. Например, 
игра «детское кафе» покажет детям не одну конкретную, а несколько профессий (администратор 
– встречает, официант – подает еду, повар – готовит салат, а кондитер – печет торт). Подобных 
вариантов также можно разыграть множество. По сути каждую новую, узнаваемую детьми про-
фессию можно обыграть в сюжетно-ролевой игре. Например, игра «Собираемся на Луну» может 
показать ребенку, что есть конструктор, который придумывает космический корабль; инженеры 
и рабочие, которые его строят; космонавт, который поведет этот космический корабль; члены 
экипажа, которым тоже можно присвоить самые разные роли (кто может понадобиться в дороге? 
– врач, штурман, который покажет, как выбрать верный путь и др.). Выбор темы игры и ее сюжет 
во многом зависит от возраста и уровня развития ребенка. 

Ориентирующую дошкольников в мире профессий роль, могут играть и театрализованные 
игры, правда, их тематика должна быть тщательно продумана. Театрализованная игра позволяет 
детям выразить свое личное отношение, проявить эмоции, передать действия не только с помо-
щью слов, но и жестов, движения, пения, танца. Не менее важно и то, что ребенок может участво-
вать как в выработке замысла игры, формировании и обсуждении сюжета, так и в выборе роли 
или ролей, которые он может представить. 

Таким образом, первичное формирование представлений дошкольников о мире профессий 
является наиболее ранней формой профессиональной ориентации. В современных условиях акту-
альность этой работы возрастает. В процессе знакомства с различными профессиями у дошколь-
ника формируются первые мотивы к трудовой деятельности, начинается осознание личностных 
предпочтений, расширяется кругозор, что позволяет ему в дальнейшем лучше ориентироваться 
в мире профессий. 

Игры являются основной формой ранней профориентации дошкольников, формируя и рас-
ширяя их представления о мире профессий. Эту роль выполняют все виды игр: дидактические, 
сюжетно-ролевые, игры театрализации и др., способствуя информированию ребенка о разных 
профессиях, расширяя кругозор, стимулируя познавательную активность, позволяя ребенку ими-
тировать различные виды деятельности и выявлять личные склонности.
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честве между семьей и дошкольным учреждением. Только совместными усилиями, опираясь на 
семью, можно достигнуть главной цели – воспитать настоящего человека.
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Для каждого из нас очень важную роль в нашей жизни играла и играет семья. Когда человек 
приходит в этот мир, первые, кто его окружают – это его семья. Д.С. Брунер считал, что, при-
знавая всех людей людьми, значит что человечество относится к типу детства, которое они пере-
жили [1, с. 22]. 

Э. Бёрджесс характеризовал семью как «единство взаимодействующих личностей». По его 
мнению, семья объединяет взаимодействующие личности, на основе общих интересов и ценно-
стей. [2, с. 9].

Семья – это первая социальная группа (основная среда социализации), частью которой яв-
ляется ребенок. Это одна из старейших форм человеческого сообщества, с основополагающими 
связями для членов семьи. Семья обеспечивает среду, в которой ребенок рождается, живет в пер-
вые годы жизни, развивается и формируется для жизни. Семья играет центральную роль в обе-
спечении условий, необходимых для прохождения стадий развития детства, условий, лежащих 
в основе структурирования личности человека. Появление маленького человека в любой семье, 
который вначале полностью зависит от взрослых и внушает нежность и любовь, приносит с со-
бой огромное чувство ответственности, уход и воспитание. 

Родители являются первыми воспитателями, потому что они первые, с кем ребенок посто-
янно находится с первого дня жизни. Семья – это модель, которой подражает ребенок; семейный 
образ жизни – главный жизненный пример для ребенка, пример, который усваивается в основном 
в детские годы. 

Внутрисемейное общение сильно влияет на психофизическое развитие ребенка, формирова-
ние его личности. Дети наблюдают за своими родителями, как они действуют в роли родителей. 
Они являются первыми моделями того, как впоследствии будет действовать ребенок как роди-
тель. Они создают подсознательное понимание родительских навыков. 

Вопрос о том, какого рода помощи и поддержки желали бы получить родители и педагоги 
друг от друга, рассматривался Т.А. Данилиной. 43% педагогов пожелали  применять качества ро-
дителей в решении проблем детского сада. 23% педагогов утверждают, что им требуется помощь 
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организационного характера [2, с. 41- 49]. 
Результаты проведенных исследований показали, что на развитие ребенка в 70,63% случаев 

влияет семья. Детский сад играет роль партнера в ее отношениях с семьей. Эта специализиро-
ванная служба с кадрами подготовлена для выполнения задач обучения детей в возрасте 3-6/7 
лет. Отношения детского сада и семьи не могут сложиться без обеспечения основного, фунда-
ментального условия: знания педагогом семьи, ее особенностей и воспитательного потенциала. 
Педагог должен знать несколько правил семейной жизни, поскольку это помогает ему в познании 
и понимании детей в возрасте 3-6/7 лет. 

Детский сад не может творить чудеса, и образование на этой ступени не будет иметь хоро-
ших результатов, если детский сад не будет поддерживать и сотрудничать с семьями детей. Мы 
не можем просто воспитывать ребенка, не наблюдая за ним внимательно, не изучая его, не по-
нимая его личности. Это помогает семье, которая является для педагогов основным источником 
информации, касающейся межличностных отношений между ее членами, ожиданий в отноше-
нии образования ребенка, образовательного стиля родителей – авторитета родителей и методов 
обучения, которые они используют, семейных ценностей, образовательного климата в семье.

Родители дают информацию воспитателю, потому что они лучше знают своего ребенка, зна-
ют его привычки, знают, что ему нравится, а что нет, на что он реагирует лучше и быстрее. Вот 
почему педагог должен пользоваться доверием ребенка, а также его семьи. Теплота отношений 
между родителями и педагогом, доверие и взаимное уважение устанавливаются путем обмена 
информацией, для чего мы всегда должны находить необходимое время. Таким образом, воспи-
татель может помочь семье самым простым и естественным образом, следовать справедливым 
путем в отношениях со своим ребенком, предотвратить его душевное отстранение, устранить 
возможную образовательную нехватку.

Сложность проблем современного мира требует открытости и гибкости отношений в образо-
вательном партнерстве. Участие в качестве агентов образования различных организаций образо-
вания и отдельных лиц в сообществе в настоящее время развивает сложную и динамичную карти-
ну образовательного влияния. Родители, дети и сообщество сильно влияют друг на друга. Среда, в 
которой живут родители, может поддерживать и определять многие их ценности. Она может вести 
себя как источник силы и безопасности или как ограничение развития ребенка. Родители, в свою 
очередь, могут влиять на сообщество как отдельные лица, так и члены группы. Они могут способ-
ствовать развитию ценностей сообщества и закреплению социальных приоритетов.

Воспитание ребенка должно быть обязанностью для всех родителей. Воспитание родитель-
ского качества остается не до конца изученным. Общество и детский сад все еще ищут реше-
ния. При поступлении детей в детский сад они внедряются в формальную систему образования, 
которая направлена на достижение успехов, вытекающих из учебной программы дошкольного 
образования, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Чем лучше мы 
узнаем семьи детей, тем эффективнее будет партнерство с ними. Чем лучше родители узнают 
образовательную программу, тем более согласованным будет влияние образовательных факторов 
и образовательных сред. Чем теснее сотрудничество между педагогом и родителями, тем лучше 
обе стороны узнают ребенка.

При встречах с родителями педагог имеет возможность информировать их о том, как их ре-
бенок ведет себя с другими детьми, и о прогрессе, достигнутом им во время занятий. На этих 
встречах педагог также узнает от родителей о проблемах, с которыми они сталкиваются, пред-
лагает им решения или находят их вместе. Следовательно, можно подчеркнуть важность диалога 
между педагогом и родителями. Например: в связи с тем, что многие дети приходят уставшими 
в детский сад, воспитатель предлагает родителям рано вечером уложить детей спать, проводить 
меньше времени за телевизором или компьютером. Воспитатели, в свою очередь, информируют 
родителей о том, что в детском саду дети получают выгоду от рационального, сбалансированного 
графика, чередуя совместные занятия со свободным времяпровождением, что приравнивается к 
динамическим занятиям, во время которых ребенок имеет возможность усвоить новые знания и 
навыки. Иногда мы наблюдаем и то, что некоторые родители слишком снисходительны к свое-
му ребенку и не соблюдают необходимый распорядок дня: нормы поведения в семье, на улице, 
в театре, в поездке. Такое невнимание родителей заставляет его так же вести себя и в детском 
саду: не приветствовать старших, нарушать учебную деятельность – быть непослушным, агрес-
сивным, использовать слова, услышанные в семье. Диалог воспитателя и родителя может быть 



301

организован индивидуально посредством консультаций с каждой семьей, либо на собраниях, ор-
ганизованных с родителями; они обмениваются информацией, что способствует как правильно-
му проведению образовательного процесса в детском саду, так и хорошему воспитанию в семье. 
Открытый диалог, основанный на взаимном доверии, требует времени для построения. Педаго-
гический талант и такт воспитателя незаменим для открытого диалога. 
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Глобалізація культурного середовища, з однієї сторони дає змогу людині, скрізь відчувати 
себе частиною великого світу і водночас, породжує відчуття певної культурної дезорієнтації, 
яка спонукає до пошуків власного «коріння». Знання, ж традицій народного мистецтва 
придністровського регіону, дає змогу сформувати на цій території стійкий культурний фун-
дамент, від якого можна відштовхнутись в потрібний момент. Ця стаття-есе, коротко 
розповідає про одну зі сторін діяльності кафедри ДПМ, показує приклади реалізації цього на-
прямку діяльності. 

Ключові слова: народне мистецтво, культурний фундамент, вишивка, творча інтерпретація.

Кафедру декоративно-ужиткового мистецтва в ПДУ ім. Т.Г. Шевченка, започаткували в 1993 
році. 30 років, розвиваючись на теренах придністровського регіону в середовищі місцевого коло-
риту, кафедра всотала в себе, одну із складових, регіонального компоненту – мистецтво місцевих 
мешканців, як квінтесенцію синтезу розвинутого традиційного ремісництва та природного 
відчуття краси, духовно-культурного і суспільного руху.

Так званий регіональний компонент широко застосовують у своїх творчих роботах студенти 
та викладачі кафедри. І якщо в дисциплінах «Декоративний рисунок», «Декоративний живопис», 
«Декоративна композиція», «Проєктування», «Основи ДПМ», елементи народного орнаменту за-
стосовують ситуативно, в залежності від завдання, або як один з видів творчої інтерпретації, то в 
дисципліні «Технологія різноманітних матеріалів» (ТРМ), орнаменти і техніки народної вишивки 
придністровського регіону, є основою для формування навчального курсу. 

Дисципліна «Технологія різноманітних матеріалів», напрямку «Педагогічна освіта», профіль 
«Образотворче мистецтво», має на меті познайомити студентів з прикладами місцевої народної 
вишивки, зі сторони художньо-колористичного аналізу та технологічного виконання.

Студенти курсу, вивчають вироби, оздоблені вишивкою – це рушники, нафраніци і традиційні 
вишиті сорочки (чоловічі і жіночі). Ці вироби є типовими для етнокультурного регіону 
Поділля (регіон, повністю знаходиться в Україні), яскравого, самобутнього, який має, судячи з 
загальновідомих джерел: літописів, грамот і карт, більш-менш, чіткі межі побутування. Зокрема, 
південна межа Поділля, простилається лівобережжям Дністра, з заходу, починаючи від притоки 
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Стрипа, і далі на схід, за деякими новими відомостями, вздовж по узбережжю Чорного моря аж 
до Дніпра. Придністровський регіон, це смужка лівобережжя Дністра, яка починається, нижче 
річки Марківка, що протікає через Велику Кісницю в Україні, і закінчується нижче Кучургансь-
кого водосховища. Не дивлячись на достатньо складний степовий клімат і інтенсивні політичні 
зміни, на цій території століттями проживало місцеве населення, яке зуміло розвинути і зберегти 
свою культуру. 

Зазвичай, для аналізу етнографічного джерела, брались вишиті експонати місцевих музеїв, 
датованих кінцем XIX – поч. XX ст., з усієї території регіону, особливо від м. Кам’янки до 
Рибниці. Так склалося, що придністровський регіон є класичною етноконтактною територією, 
місцем сусідства молдован і українців. В придністровському регіоні, звичайно, велика кількість 
родинних зв’язків та культурних обмінів з правим берегом, тому, серед іншого, зустрічаються 
вироби народного мистецтва правобережжя Молдови. 

Найбільший вплив правобережжя відобразився на розвитку місцевого килимарства, різьби 
по каменю і дереву. А ось, вишиті святкові жіночі і чоловічі сорочки придністровського регіону, 
мають найбільше спільного з сорочками сусідньої України, а саме Одеської обл.. Вишиті тутешні 
рушники, це подільський тип оздоби, в них зустрічаються безліч орнаментальних мотивів, 
ідентичних з вишивкою рушників Вінницької обл.. України. Щодо нафраніц, то це вироби 
унікальні в своєму роді, побутують виключно на території північної частини придністровського 
регіону і по сусідству у південній частині Вінницької обл.. України (колись Піщанський район). 

Відповідно до розділів навчальної програми дисципліни «ТМР», студенти знайомляться 
з традиційним мистецтвом придністровського регіону, вивчають найхарактерніші і найбільш 
розвинуті з них, зокрема народну вишивку, а також характер застосування її в обрядовому текстилі 
(рушники, нафраніци, святкові сорочки). Студенти опановують початкові навики, технології ви-
шивки, зокрема шви «гладь рахункова пряма і коса двостороння», «штапівка», «низинка», прості 
шви – поперед голкою, позад голкою, обкидний та обкидний петельний шви, а також способи 
підкладу тканини мережкою «прутик». В якості закріплення знань і навиків технології вишивки, 
учні, шляхом експериментів, мають можливість застосувати мотиви народної вишивки в сучасній 
декоративній композиції, зокрема в декоративній вишивці, на тканинах різної товщини, якості і 
фактури та декоративному живописі, формуючи таким чином, нові підходи до творчої реалізації.

Навики експериментального підходу до творчого процесу, студенти педагогічного напрям-
ку, можуть використовувати у своїй професійній діяльності для покращення результатів роботи, 
посилення інтересу учнів до самого творчого процесу, надання можливості створювати щось 
нове, віднайти свій стиль і свою улюблену техніку, осмислено створювати композиції, втілюючи 
ідейний задум. 

Починаючи вивчати орнаменти народної вишивки, студенти у своїх інтерпретаціях, 
реалізували не дуже сміливі ідеї, які не далеко відходять від безпосереднього джерела (виши-
тих виробів). Згодом, коли місцева вишивка стала для них знайомою, зрозумілою і пізнаванною, 
їхні роботи стають сміливішими, з’являється більше різнопланових ідей, стосовно композиції, 
колористики, фактури і застосування нестандартних матеріалів. Тому, семестрові роботи, дуже 
відрізняються від випускних (ВКР). Наприклад: можна розглянути семестрову роботу студентки 
4 курсу, Марфіної А., яка використала візерунок вишитого рушника з с. Строїнці (рис. 1.) для 
створення декоративної композиції «Фуксія» (рис. 2.). 

                Рис. 1.  Рушник с. Строїнці, поч. XX ст.  Рис. 2. «Фуксія», Марфіна А., 4к.
               29х160. Музей «Молдавська садиба»   40х60, картон, акрил. 2015.
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Студентка застосувала компоновку зі зрізаним орнаментальним елементом, а також ефект 
«фотонегативу» (світле, зробила темним і навпаки). Загалом, вийшло цікаво і графічно. Наступ-
ний приклад, робота Кореневої А., (4 курс) в котрій були збережені тонові градації і кольори 
першоджерела (рис. 3), а динаміку в композиції створено завдяки ритму смуг і поступовим зву-
женням ширини кожної наступної, подалі від переднього плану (рис. 4). Таким чином, уникнули 
центричності і зберегли основний символ Древа. 

           Рис. 3. Рушник. с. Валя-Адинке, поч. XX ст.          Рис. 4. «Фуксія», Коренева А., 
             31х185. Шкільний етнографічний музей                50х60, картон, акрил. 2015

Набагато масштабнішими виглядають випускні роботи. Особливо, виділяється комплексний 
підхід до ідейного задуму і його реалізація, яка зумовила створення композиції великого розміру, 
уможливила застосування складного матеріалу і техніки. До прикладу ВР Райлян А. та Гольша А. 

 
                   Рис. 5. «Пробудження», Райлян А.,               Рис. 6. «Флора», Гольша А.,
                 80х100, тканина, вовна, акрил. 2022.         100х85, тканина, анілін, вовна, акрил. 
                 Наук. кер.: доцент, Покусінська Л.В.       Наук. кер.: доцент, Покусінська Л.В. 

Реалізація регіонального компоненту в роботах студентів напрямку «Дизайн», здійснюється 
шляхом впровадження завдань по розробці фірмового стилю і Web-дизайну для місцевих 
підприємств і різного роду бізнес діяльності. Таким чином, використання фрагментів та елементів 
місцевого народного орнаменту, виявились доречними і вдалими. Загалом, на сьогодні є більше 
20-ти хороших дизайн-проектів, основою ідейного задуму яких стали орнаменти місцевої 
народної вишивки. До прикладу, випускний проєкт Сур А. (рис. 7), оновлення фірмового сти-
лю місцевої швейної компанії. В цій роботі співпала пряма діяльність об’єкта і засоби втілення 
ідейного задуму – обидва (народна вишивка і швейно-трикотажний комплекс) є частиною тек-
стильного виробництва.

 
Рис. 7. Розробка фірмового стилю ООО ТПФ швейно-трикотажний комплекс «Intercentre LUX». Сур А. 

240х120. Наук. кер.: доцент, Покусінський О.М.
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Наступний проєкт Рябоконь О., оновлення фірмового стилю місцевої текстильної фабрики, 
основою логотипа якої став елемент орнаменту і принцип полотняного переплетення – синтез 
вишивки і ткацтва.

 
Рис. 7. Розробка фірмового стилю ООО ТПФ швейно-трикотажний комплекс «Intercentre LUX». Сур А. 

240х120. Наук. кер.: доцент, Покусінський О.М.

Загалом, використання регіонального компоненту в професійній діяльності кафедри ДУМ, 
дає нове життя народному мистецтву в сучасності і водночас ідентифікує приналежність до 
місцевості. 

УДК 004.83                                                              
Протоиерей Сергей Вылков

ИНТЕЛЛЕКТ ИСКУССТВЕННЫЙ И НАСТОЯЩИЙ

Статья посвящена проблематике искусственного интеллекта в контексте богословия лич-
ности. Автор аргументирует, что человечество может и обязано, опираясь на христианскую 
антропологию, определить векторы адекватного использования высоких достижений прогрес-
са, включая искусственный интеллект, на пользу, а не во вред человечеств.

Ключевые слова: искусственный интеллект, психика, ум, человек, церковь, дух.

Последние годы ознаменовались торжественным шествием искусственного интеллекта – так 
принято называть систему алгоритмов, подключенную к обширным базам данных, и позволя-
ющую генерировать текстовые документы, изображения и даже программный код. Не успели 
учёные склепать нечто понятное для широкой публики и найти этому полезное применение, как 
тут же стали слышны возгласы о потенциальной опасности для человечества, о потере сотен мил-
лионов рабочих мест, о прекращении существования целых отраслей или о полной перестройке 
мировой экономики, – настолько серьёзными видятся многим последствия использования этого 
нового изобретения человечества. 

Сразу несколько крупных технологических гигантов ввязались эту гонку, и, как выяснилось, кое 
какие из них уже несколько лет успешно извлекают из этой технологии прибыль, исчисляющуюся мил-
лиардами долларов. Такие компании с мировым именем как Амазон, Майкрософт и Альфабет (Гугл), 
давно с интересом смотрели в сторону «искусственного интеллекта», стягивая в свои секретные ла-
боратории самых лучших программистов со всего мира, в надежде заработать уже не миллиарды, а 
триллионы, достигнув вершины мирового цифрового господства. Активно развивает технологии ис-
кусственного интеллекта и такая небезызвестная компания как Тесла. Отсюда и опасения мыслящих 
людей по поводу плодов их деятельности. Но имеют ли они почву под собой? В этом стоит разобраться.

Термин «интеллект» происходит от латинского «intellectus», что переводится как «воспри-
ятие», «разумение», «понимание», «понятие», «рассудок», или «ум». Это качество психики, со-
стоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию 
на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих 
знаний для управления окружающей человека средой. Это и общая способность к познанию и 
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решению проблем, которая объединяет познавательные способности: ощущение, восприятие, па-
мять, представление, мышление, воображение. Как видим, большинство этих качеств присущи 
только человеку, но не его творению, состоящему из набора металлов, минералов и пластмасс. 

Сам же человек является творением Бога Вседержителя, и наделён совершенным интеллек-
том, который способен развиваться с первых дней своего существования до самой смерти, ге-
нерируя из доступной информации нечто концептуально новое. Да, не всем людям повезло с 
интеллектом, и кое- кто с детства наделён весьма заурядными способностями, или умом, что 
не даёт ему возможностей для обучения сложным умениям и системам, но и он позволяет жить 
полноценной автономной жизнью и производить кое какие продукты. 

Другими словами, врождённые способности человека, т.е. ресурс каждого отдельного мозга 
воспринимать и обрабатывать информацию, а также на её основе получать новые представления 
и генерировать их в новые формы, можно назвать умом. С умом, или без ума, обычно рождаются. 
Ту информацию, которая в процессе обучения уложена в системы и подлежит профессионально-
му использованию, можно назвать грамотностью, или образованностью. А вот разумом можно 
назвать умение отдельного человека сочетать ум и грамотность в процессе жизнедеятельности и 
генерировать те или иные идеи, поступки, предметы и т.д. Обычно разум у человека появляется 
в процессе воспитания, и чем оно лучше, полноценней, тем разумней человек. Поэтому мы и 
говорим: «он поступил разумно», когда кто-то совершил поступок, например, отвечающий всем 
требованиям логики, общественной пользы и личной безопасности. Но иногда мы говорим: «он 
неразумно поступает», и это значит, что кто-то сделал нечто вызывающее наше осуждение, пре-
зрение, и в общем, пора звонить в милицию.

Но как же ум, разум и грамотность могут сочетаться в одной личности, независимо от нацио-
нальности, объёма мозга, социального статуса и уровня материальной обеспеченности? Церковь 
Христова утверждает, что без Духа Святого это невозможно. не зря же в русском языке существу-
ют такие понятия как «духовность», «одухотворённость», «Богодухновенность» и т.д., – все они 
являются производными от слова «Дух». Без Духа в человеке будут преобладать либо ум, и тогда 
он будет просто созерцать этот мир без пользы особой пользы для себя и общества, выполняя 
какую-то заурядную функцию; либо разум, и тогда человек будет занят лишь заботой о матери-
альном мире, в соответствии с первенствующими общественными установками, добиваясь ино-
гда и значительных успехов, например, в бизнесе; либо грамотность, и тогда образование станет 
самоцелью, и человек будет учиться до последнего дня жизни, так ничего полезного и не создав. 

Но всем ли дан Дух? К сожалению, безусловно духовными людьми мы можем назвать лишь 
тех, кого уже нет, но кто доказал своей жизнью, что для человека, любящего Бога и ближнего сво-
его, нет ничего невозможного. Такие люди могут повести за собой, у них на каждом шагу возни-
кают новые созидательные идеи, они своим поступками буквально меняют историю, они могут 
построить целые города, которые простоят тысячу лет. Такие люди, конечно же, живут и среди 
нас, но ни мы, ни они сами, не должны об этом говорить, ведь об этом могут говорить только 
их добрые дела, основанные на исключительной вере. Бывают и душевные люди, это те, кто со-
четает в себе лучшие качества ума, разума и грамотности, и в целом слывут неплохими людьми, 
но на них, в силу многих причин, ещё не снизошёл Дух Святой. Возможно, такие люди слишком 
привязаны к земной суете, либо не покаялись в совершённых грехах, или же имеют слабости, 
которые не позволяют им взойти на новый уровень духовного развития.

Почему важно обо всём этом говорить? Потому, что никакой искусственный интеллект всего 
этого не имеет и иметь никогда не будет! Ни ума, ни разума, ни образования, ни тем более души и 
Духа, а только доступ к базам данных и алгоритмы, внесённые далеко не самыми хорошими людь-
ми лишь в их личных, или корпоративных целях, нацеленных на получение максимальной прибыли 
в минимальный период времени. Это лишь бизнес, и ничего личного. Только полные дурачки верят 
в гуманистические стремления первых лиц технологических компаний, за спинами которых стоят 
многочисленные инвесторы и советы директоров, которым дела нет до миллиардов незнакомых 
им людей, но есть дело до собственных банковских счетов, поместий, яхт, коллекций автомобилей 
и изысканных увлечений, драгоценных и статусных вещей и т.д. Чему такие люди могут обучить 
этот искусственный интеллект? Только тому, что принесёт материальную выгоду, и это далеко не 
предмет дискуссии. Если бы большой бизнес, тем более с приставкой «глобальный», думал о бу-
дущем, а не только о прибыли, то у нас сегодня не возникло бы проблемы тотального загрязнения 
почвы пестицидами. Если бы он думал о миллионах жителей планеты и экологии планеты, то у нас 
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сегодня не возникло бы проблемы загрязнения мирового океана пластиковыми отходами. Если бы 
он думал о последствиях своих действий, то у нас сегодня не возникло бы проблем с исчерпанием 
не возобновляемых ресурсов. И уж точно, если бы большой бизнес думал о будущем.

УДК 373.2                                                                  
А.В. Руснак, воспитатель, О.И. Челядник, воспитатель,

МДОУ «Рыбницкий детский сад № 6 
общеразвивающего вида»

г. Рыбница, Приднестровье

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО  
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования творческой лично-
сти дошкольника, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное. Именно в до-
школьном возрасте формируется отношение к миру, происходит развитие эстетических ка-
честв будущей личности. Настоящая статья посвящена особенностям организации занятий по 
изобразительному искусству как средству эстетического воспитания в детском саду. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, изобразительное творчество, художествен-
ная деятельность, дошкольный возраст.

Эстетическое воспитание – это «целенаправленное формирование творческой активной лич-
ности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комическое, без-
образное в жизни и искусстве, жить и творить по законам красоты» [1, с. 21]. То есть эстетически 
воспитанным человеком можно считать творчески активную, умеющую воспринимать, оценивать 
прекрасное в окружающей действительности и умеющую творить по законам красоты личность. 

Эстетическое воспитание предполагает становление эстетического отношения к окружаю-
щему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; развитие предпосы-
лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведения изобразительного искусства. 

Изобразительное творчество – это вид деятельности, который напрямую связан с эстетическим 
воспитанием. Под детским изобразительным творчеством Е.А. Флерина понимает «сознательное от-
ражение ребенком окружающей действительности в рисунке, лепке, конструировании, которое по-
строено на работе воображения, на отражении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных 
им через слово, картинку и другие виды искусства. Ребенок не пассивно копирует окружающее, а 
перерабатывает его в связи с накопленным опытом, отношением к изображаемому» [5, с. 172]. 

Н.П. Сакулина под детским изобразительным творчеством подразумевает, с одной стороны, 
способность к изображению, а с другой – способность ребенка к художественному выражению, 
отражению своего отношения к изображаемому [4, c. 84]. 

Т.С. Комарова дает иное определение детскому художественному (в том числе изобразитель-
ному) творчеству. «Художественное творчество детей – это создание ребенком значимого, пре-
жде всего для него субъективно нового продукта (рисунок, лепка, рассказ, танец, песенка, игра); 
дополнение к уже известным ранее неиспользованным деталям, по-новому характеризующим 
создаваемый образ; придумывание сюжетных элементов, действий, характеристик героев и т. п.; 
применение усвоенных способов изображения или средств выразительности в новой ситуации 
(для изображения предметов знаковой формы, для передачи образов на основе овладения ми-
микой, жестами, вариациями голосов и т.п.); использование и создание вариантов изображения, 
ситуаций, движений, проявление инициативы во всем» [3, c. 32].

Следовательно, детское изобразительное творчество – это, прежде всего, деятельность само-
выражения, что в большей степени роднит его с творчеством художника. Поэтому его характе-
ризуют искренность, непосредственность, эмоциональность, оригинальность, выразительность. 
Изобразительное творчество дает ребенку возможность развития эстетического вкуса, духовного 
роста и расширения познавательной сферы.
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В дошкольном возрасте рисование – это естественный способ познания мира и одна из ран-
них форм общения и мышления, таких как игра или язык. По словам Гончарова И.С., рисование 
дает детям возможность создавать, делиться, передавать определенные мысли с использованием 
вербальных и невербальных средств общения. Спонтанная изобразительная деятельность явля-
ется наиболее естественной и интересной для ребенка, она не требует исключительных волевых 
или интеллектуальных усилий. Дошкольники понимают, что уникальность и ценность их про-
изведений искусства заключается в самовыражении. Кроме того, рисование оказывает большое 
влияние на общение детей и их развитие в целом [2, c. 79]. 

Воспитатель, при этом, не должен вмешиваться в творческий процесс ребенка. Наоборот, он 
должен позволить ребенку свободно творить, рисовать, самовыражаться, что приведет к большей 
креативности и оригинальности произведения ребенка. Именно на этом предмете у ребенка по-
является возможность наблюдать и анализировать уже готовые произведения искусства, и также 
творить самим. Воспитателю при этом с помощью анализа детских рисунков будет проще понять 
и увидеть внутренний мир, переживания, настроение ребенка.

С другой стороны, задача, поставленная перед учителем, состоит в том, чтобы развить у ребенка по-
требность рисовать и, как следствие, моторику, зрение и мышление, необходимые для данной деятельности. 

По нашему мнению, художественное образование влияет на творчество ребенка, его вооб-
ражение и самовыражение. Данная позиция совпадает с позицией многих методистов, утверж-
дающих, что в художественной деятельности дети развивают свой творческий потенциал, зри-
тельно-пространственный интеллект, зрительную чувствительность, воображение, эстетическое 
восприятие и специфические художественно-выразительные возможности. Кроме того, развитое 
эстетическое восприятие и художественное выражение обогащают мир воображения и эмоций 
ребенка, развивают возможности самовыражения и творческой деятельности, помогают ребенку 
раскрыть свою индивидуальность и уникальность. 

Во-вторых, художественное образование способствует развитию мелкой моторики дошколь-
ников. Кроме того, рисование развивает у детей навыки письма, что важно для успешной под-
готовки к начальному образованию в школе. Изобразительное искусство, безусловно, помогает 
развивать художественную компетентность детей, однако оно также может быть интегрировано 
в различные области групповой деятельности для развития следующих компетенций:

– когнитивная компетенция – нарисовать впечатление от экскурсии, нарисовать определенное 
количество предметов, нарисовать рисунок на определенную тему «Животные», «Птицы» и т.д.; 

– коммуникативная компетенция – нарисовать рисунок после прослушивания текста, создать 
иллюстрацию к прочитанной воспитателем сказке и т.д.;

– социальная компетенция – интеграция изобразительной деятельности в обсуждение таких 
тем, как «Моя семья», «Профессии» и т.д.;

– здоровьесберегающая компетенция – использование на занятиях по физической культуре 
инвентаря различных цветов.

В-третьих, художественная деятельность способствует развитию базовых способностей и 
ценностей. На занятиях по изобразительному искусству важно стремиться к тому, чтобы дети 
чувствовали радость, которую приносит художественное самовыражение, получали удоволь-
ствие от своих и других творческих работ, отчетливо выражали свои чувства, впечатления, мысли 
и эмоции, интересовались окружающей средой и произведениями искусства и восхищались ими. 

Хотелось бы также подчеркнуть и важность роли воспитателя, который должен стремиться 
к индивидуализации изобразительной деятельности, максимальному развитию творческих воз-
можностей воспитанников с учетом их способностей. При индивидуализации художественной 
деятельности дети раскрываются, общаются, более искренне выражают свои мысли, идеи, лучше 
концентрируются, не мешают другим и себе, более уверены в себе и т.д. 

При организации художественной деятельности важно выбирать как традиционные, так и 
нетрадиционные материалы и инструменты. Такой выбор воспитателя свидетельствует, с од-
ной стороны, об его способности творчески организовывать художественную деятельность, и, 
с другой стороны, дает возможность выйти из ситуации, в случае отсутствия традиционных ма-
териалов или инструментов. Мы предлагаем следующие нетрадиционные занятия по изобрази-
тельному искусству: рисование пальцами, ладонями, рисование на снегу, рисование на стекле, 
рисование палочками, зубочистками и т.д. Кроме того, художественную деятельность можно раз-
нообразить с помощью современных информационных технологий: можно рисовать не только 
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карандашами и фломастерами, но и с помощью планшетов или на интерактивной доске. 
Представленные примеры демонстрируют, что дети знакомятся с различными нетрадицион-

ными художественными техниками, которые развивают как мелкую моторику, так и творческие 
способности детей, способствуют самовыражению. 

Таким образом, художественная деятельность, организованная воспитателем, помогает раз-
вивать художественную компетентность дошкольников, в то время как ее интеграция в другие 
области деятельности создает возможности для развития и других компетенций дошкольников. 
С точки зрения воспитателей, обучение изобразительному искусству важно для самообразова-
ния детей, развития творческих способностей, воображения и самовыражения. Четко сплани-
рованные и продуманные занятия по изобразительному искусству также способствуют самовы-
ражению и творчеству самого воспитателя, который должен быть готов индивидуализировать 
учебную программу, выбирать привлекательные, нетрадиционные художественные приемы и 
инструменты для детей, способствуя развитию их творчества. 
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Физика – одна из фундаментальных наук в естественнонаучном познании. Для развития 
естественнонаучного мышления школьников и повышения качества обучения нужно повышать 
целостность физического и биологического познания. Биофизические знания имеют ценность 
только тогда, когда учебный материал осмыслен на теоретическом уровне и может применяться 
в различных видах учебно-познавательной деятельности.

По мнению академика РАО А.В.Усовой, «знания становятся более глубокими, если укрупнён-
ные системы созданы за счет дидактического синтеза знаний из различных предметов, поэтому 
возникает проблема разработки теории обучения и педагогических технологий, построенных на 
идее дидактического синтеза» [1, с.23]. Таким образом, биофизические задачи обеспечивают меж-
предметное обобщение биофизического материала, развивая научно-теоретическое мышление.

Использование задач с биофизическим содержанием на уроках физики, как показывает опыт, 
является эффективным обучающим средством, значительно расширяющим возможности уста-
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новления межпредметных связей без заметных затрат учебного времени. При решении таких 
задач учащиеся на конкретных реальных примерах знакомятся с взаимосвязью физической и 
биологической наук. Важно только, чтобы биофизический материал вводился в определенной си-
стеме, был согласован с курсом физики, с возрастными интересами и возможностями учащихся. 
Так при изучении раздела «Механика, механические колебания и волны» уместны будут следу-
ющие задания:

Почему трудно подходить близко к диким животным незамеченным? [2, с.28].
Ответ: у диких животных очень развито чувство обоняния. Собственный запах человека че-

рез диффузию распространяются по воздуху и доходит до животных.
Акула, переставшая двигаться поступательно, тонет. Почему?
Ответ: когда скорость течения воды верхней зоны акулы выше, чем нижней зоны, плотность 

воды меньше. В результате образуется выталкивающая сила, которая поднимает акулу вверх. 
Если акула в воде не будет двигаться поступательно, то утонет из-за своей веса. Потому что вес 
акулы больше силы выталкивания.

Реализация межпредметной интеграции путём введения в процесс обучения биофизических 
заданий, формирует у учащихся систему знаний об объектах окружающего мира, о методах позна-
ния, активизирует мыслительную деятельность учащихся, логическое мышление, облегчает ус-
воение материала смежных дисциплин, способствует повышению интереса к физике и биологии.

Межпредметная интеграция физики и биологии осуществляется путем выполнения специ-
альных заданий, не выходящих за рамки школьной программы, которые могут быть подобраны и 
составлены учителем по всем разделам курса физики. Приведем некоторые из них.

Осьминоги, каракатицы и кальмары перемещаются, периодически выбрасывая вбираемую 
в мантийную полость воду. На каком принципе основано передвижение этих животных? Какую 
скорость приобретает кальмар после одного сокращения мантийной полости, если выбрасывае-
мая из нее вода со скоростью 7,5 м/с составляет 1/3 массы тела кальмара? 

Длина наружного слухового прохода уха человека (следовательно, и длина резонирующего в 
нем столба воздуха) составляет 2,7 см. Определите частоту звука, при которой слышимость будет 
наилучшей.

Молекулярная физика и теплота. Насыщение крови кислородом и отдача ею двуокиси угле-
рода происходят в легочных альвеолах и капиллярах. Объясните физическую сущность процесса 
газообмена в легких [2, с.105].

Известно, что работа может быть выполнена за счет уменьшения внутренней энергии тела. 
Однако, совершая физическую работу (например, копая землю), мы не охлаждаемся, а разогрева-
емся. Не означает ли это, что закон сохранения и превращения энергии не выполняется в живых 
организмах? За счет какой энергии происходит разогревание организма?

Определите высоту, на которую под действием сил поверхностного натяжения поднимается 
вода в стеблях растений, имеющих капилляры диаметром 0,4 мм. Можно ли считать капилляр-
ность единственной причиной подъема воды по стеблю растений?

Электричество и магнетизм. Найдите силу и мощность электрического тока, который прой-
дет через организм человека, если он коснется руками сетевых проводов, находящиеся под на-
пряжением 220 В. Сопротивление тела от конца одной руки до конца другой при сухой неповреж-
денной коже составляет около 15 000 Ом.

Лист растения, подвешенный на нити, при включении сильного электромагнита втягивается 
в пространство между его полюсами. К какой группе веществ (по магнитным свойствам) отно-
сится ткань листа?

Оптика. Тела некоторых живых организмов (например, личинки комара) невидимы в воде, 
но их глаза хорошо заметны в виде черных точек. На основе законов оптики объясните: a) почему 
само живое существо не видно в воде, б) в чем причина непрозрачности его глаза, в) останется ли 
такой живой организм невидимым, если его поместить в воздушную среду.

Хрусталик рыбьего глаза имеет сферическую форму. Какие особенности среды обитания 
рыб делают такую форму хрусталика целесообразной? Подумайте, каким может быть механизм 
аккомодации глаз у рыб, если кривизна их хрусталика не изменяется.

С наступлением темноты зрачок глаза расширяется. Как это отражается на резкости изобра-
жения окружающих предметов? Почему? 

Какой должна быть оптическая сила очков для человека, расстояние наилучшего зрения ко-
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торого 10 см? Расстояние от хрусталика до сетчатки глаза принять равным 22 мм.
Строение атома. Атомная энергия. В почву, на которой выращивались помидоры, вноси-

лись соединения радиоактивного цинка. Тонкий срез выращенного плода положили (в темноте) 
на фотопластинку и спустя некоторое время проявили. Какие выводы о местах концентрации 
цинка можно сделать по полученному негативу?

В вену человека ввели 0,25 см³ физиологического раствора, содержащего несколько десятков 
микрокюри радиоактивного изотопа натрия. Через 5 минут (время, достаточное для равномер-
ного распределения изотопа в крови) произвели анализ крови и установили, что концентрация 
радиоактивных атомов в крови снизилась в 2400 раз по сравнению с их концентрацией в физио-
логическом растворе. Определите полный объем крови человека [4, с.58].

Счетчики радиоактивного излучения, размещенные на расстоянии 1 метр один от другого вдоль 
ствола растения (почва вокруг которого была полита раствором фосфата, содержащим радиоактивный 
фосфор), зафиксировали излучение с интервалом в 4 минуты. Какова скорость передвижения воды и 
веществ по стволу растения? За сколько времени вода достигнет верхушки растения высотой 3 метра? 

Отбор биофизического материала для моделирования у биофизических задач осуществляет-
ся по трём направлениям:

- единство законов природы, применимость законов физики к живому организму.
- физические методы воздействия и исследования биологических объектов, широко приме-

няемых в медицине.
- реализация физических явлений и процессов в биологических структурах, бионические 

проявления [5, с.12].
Предложенные задания интересны и неотрывны от жизни, носят познавательный характер, 

обеспечивают межпредметное обобщение биофизического материала, позволяют не только бы-
стро усваивать учебный материал, но и дают возможность применять их в жизненных ситуациях.
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Во всех странах в любые времена ценились эксклюзивные, уникальные интерьеры. Пред-
ставить историю человечества отвлеченно от истории дизайна, и дизайна интерьера в частности, 
практически невозможно. Людям всегда хотелось жить комфортно и окружать себя красивыми 
вещами. Декоративные интерьеры существовали и в Древнем Египте, и в античном мире, и даже 
у коренных жителей Америки – индейцев. Термин дизайна (от англ. Design – замысел, проект) 
появился давным-давно. Мы можем считать первыми декораторами первобытных и древних лю-
дей и древних египтян, которые экстравагантно и по богатому украшали могилы своих фараонов. 
Любой населенный людьми регион земли, любое государство со своей культурой и этносом, со 
своей религией, имели сложившиеся исторически интерьеры помещений.

Современная действительность требует по-новому взглянуть на проблему обучения и воспи-
тания подрастающего поколения, которые во все века и времена волновали человечество. Прак-
тически все учебные предметы школьного курса за последние годы переосмыслены с учетом 
новых социальных и психологических позиций. Сегодня обществу нужны люди самых разных 
профессий, в том числе учителя, врачи, конструкторы, нужны художники и философы. Но всё 
чаще мы говорим, что каждый в своей профессии должен быть творческим работником. Таким 
образом, современный социальный заказ школе заключается вовсе не в подготовке исполнителя, 
а в подготовке творцов, мыслящих людей. Поэтому большое внимание уделяется научно-иссле-
довательской деятельности учащихся, где на практике мы применяем метод проектов, который 
можно рассматривать как уроки дизайнерского образования. В практической части проекта уча-
щиеся разрабатывают и изготавливают изделия для практического использования, а это требует 
понимания тех правил, по которым они разрабатываются. 

В общеобразовательной школе нужно готовить создателей современной предметной среды и 
ее потребителей, то есть людей, которые достаточно хорошо понимают, что такое гармоническая 
среда обитания. Поэтому мы должны познакомить с природой как средой, в которой человек вне-
дряется вместе со своим предметным миром, и как источником инженерных и художественных 
идей, с народной эстетикой, поскольку правила создания природной среды имеют свои истори-
ческие традиции, закрепленные в народной культуре. 

Определенное таким образом содержание занятий составляют целостную систему, которая, 
с одной стороны, вполне соответствует современному представлению о человеческой культуре и 
с другой, отчетливо отражает специфику научно-исследовательской деятельности учащихся. По-
этому педагог направляет свою работу на формирование у учащихся дизайнерского мышления, 
вооружая детей начальными специальными знаниями в области дизайна. 

При работе над любым проектом выполняются следующие этапы:
1. Определение потребности и краткая формулировка задачи.
2. Проведение исследования.
3. Дизайн – спецификация.
4. Первоначальные идеи.
5. Выбор лучшей идеи. Проработка (включая экспериментирование).
6. Отчёт о процессе изготовления (изображение, фотография готового изделия).
7. Отчёт о проведённой проверке изделия.
8. Оценка своей работы в процессе выполнения проекта.
Главный девиз научного исследования – это «Красота и польза». 
Например, исследовательская работа «Композиция для кухни». Кухня является самой посе-

щаемой семьей комнатой в жилище. В ней проходит приготовление пищи, вся семья усаживается 
за общим столом для проведения трапезы, когда приходят гости – застолье или простые чаепития 
с друзьями. Поэтому хочется, чтобы именно данное помещение выглядело чудесным образом, 
было уютным и содержало в себе прекрасную изюминку. Не обязательно бегать по магазинам 
и тратить безумные деньги, чтобы добиться результата – достаточно подойти к этому вопросу с 
творческой фантазией и найти прекрасные варианты, которые можно изготовить самостоятель-
но. Поэтому продумали из чего будет состоять композиция, отталкиваясь от габаритов кухни, и 
остановились на композиции состоящей из декоративного панно, набора разделочных досок и 
подставок для посуды. Смастерить их не составит большого труда, не займет это много времени, 
да и средств потребуется минимум.

Композиция должна соответствовать таким качествам: элегантность, практичность и функ-
циональность. Техника энкаустика использовалась с древних времен в разных областях искус-
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ства, например, в декоративно-прикладном творчестве, и даже в иконной живописи. Но как при-
ем изобразительного искусства появилась только в начале XX века. Художники самых разных 
направлений открыли для себя энкаустику как динамическое отобра¬жение внутренних стремле-
ний и эмоций. В искусстве энкаустики фантазия автора абсолютно ничем не ограничена. Можно 
использовать разнообраз¬ные, неожиданные сочетания цветов, создавать с их помощью любые 
линии, реализовывать самые невероятные мечты и фантазии. Вероятно, именно потому этот 
вид в живописи так привлекателен, и в процессе творческого становления к нему обращается 
большинст¬во художников, стремящихся создать что-то необычное, удивительно прекрасное.

Первоначально для исследовательского проекта хотели использовать расплавленные воско-
вые мелки. Для эксперимента взяли восковые мелки, производства «Луч» и Color-itStationery 
(китайское производство в украинской упаковке). Размельчили мелки и поместили в чашки. Вна-
чале стали растапливать на водяной бане восковые мелки фирмы «Луч». Мелки растопились 
быстро. Попробовали на палитре и увидели, что цвет немного потускнел, потерял яркость. Далее 
те же операции проделали с восковыми мелками китайского производства. Они практически не 
расплавились, получилась очень густая масса. Проанализировав эксперимент, пришли к выводу 
– нужно сделать свои собственные краски на основе воска. Для этого можно брать как пчелиный 
воск, так и парафин. Отбелить натуральный материал можно с помощью перекиси водорода (20% 
раствор) или на солнце. Для последнего метода воск измельчают на стружку и раскладывают его 
на бумаге на хорошо освещенном месте. Каждый день его необходимо помешивать. Если требу-
ется, то его повторно переплавляют и измельчают для отбеливания на солнце, пока оттенок не 
станет пригодным для работы.

Пигменты для окрашивания можно использовать абсолютно разные – старые засохшие кра-
ски, просроченную декоративную косметику, пищевые красители. В отличие от масляной живо-
писи, в которой при составлении красок придерживаются правила брать больше краски и совсем 
немного масла, в энкаустике поступают наоборот – количество связующего вещества преоблада-
ет значительно над количеством сухой краски. Приступая к работе, восковые краски нагревали, 
они становились жидкими, затем нагревали и поверхность, на которую наносился красочный 
слой. Живопись выполняли щетинными кистями. По окончании работы и остывании красок, для 
придания поверхности однообразную гладкость и блеск, ее обрабатывали огнем так, чтобы кра-
сочный слой нагрелся, но не потек.

В исследовательской работе хотелось отразить красоту родного края, просторы Приднестро-
вья. Это и живописный берег реки Днестр, и освещённая солнцем цветущая поляна. Лёгкая ат-
мосфера весеннего дня раскрывает перед зрителем красоту пейзажа.

Работа состоит из картины и набора кухонной утвари: разделочные доски с подставками для 
посуды (рис.1). 

 
Рис. 1. Исследовательская работа «Композиция для кухни»

Важным аспектом является тот факт, что во всех проектах применяем вторичное сырье, что 
доступно и дешево.

Представленная композиция предназначена не только для украшения интерьера кухни, но и 
для использования в быту. Выполняя проект, учитывали, чтобы изделие было экологически чи-
стым, не приносило вреда здоровью окружающим.
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Проблема нравственного воспитания детей дошкольного возраста всегда была актуальной. 
Нравственное воспитание представляет собой формирование понимания истинности человече-
ских ценностей, нравственного сознания, чувств, опыта высоконравственного поведения; дости-
жение художественно-эстетической образованности и воспитанности. 

Нравственные качества личности должны формироваться в ранние годы, а позже в школе их 
нужно просто совершенствовать. Известно, что детство – это период жизни человека, когда форми-
руются основы личностной активности и основные ценности, определяющие качества личности в 
будущем, это период овладения морально-этическими нормами будущей взрослой жизни. Поэтому 
формирование нравственности у детей дошкольного возраста чрезвычайно важно [1, c. 86].

Мы убеждены, что нравственное воспитание с первых лет жизни ребенка направлено на фор-
мирование системы норм и принципов поведения, ценностей, интересов и потребностей, по-
скольку именно на этом этапе формируется его отношение к другим людям, к различным мораль-
ным понятиям, чувствам и привычкам, которые направляют его дальнейшее совершенствование.

Следовательно, можно утверждать, что нравственное воспитание является важной составляющей 
комплексного педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях. Суть данного 
аспекта воспитания заключается в тесном взаимодействии воспитателя и ребенка с целью приобще-
ния последнего к вечным духовным ценностям общества, формирования у него нравственного опыта 
и воспитания высоких морально-волевых качеств личности и поведенческих мотивов [5, c. 38].
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Известно, что доминирующим интересом детей дошкольного возраста является просмотр 
мультфильмов, с помощью которых современные педагоги могут практически реализовать важ-
ную задачу нравственного воспитания. Процесс формирования и развития нравственного созна-
ния дошкольников подвергается воздействию многих приемов и факторов. Сегодня существу-
ет множество средств нравственного воспитания, но, на наш взгляд, наименее используемым 
методом в дошкольных учреждениях является метод демонстрации и объяснения, в частности 
во время просмотра мультфильмов, когда воспитатель может четко интерпретировать ситуации 
нравственного выбора детей (правда – ложь, добро – зло, красота – уродство). Более того, ни в 
одной из существующих учебных программ и методик не анализируется такой вид деятельности, 
как просмотр и обсуждение содержания мультфильмов. 

В современных дошкольных учреждениях метод демонстрации и объяснения в основном 
используется для повышения стандартов поведения и навыков совместных отношений учащих-
ся. Детей систематически и в разных ситуациях приучают к нравственным манерам поведения: 
говорить «здравствуйте» и «до свидания», вежливо просить об одолжении, говорить «спасибо», 
бережно относиться к игрушкам и дидактическим материалам, уважать работу персонала в до-
школьных учреждениях [2, c. 134]. К сожалению, современные педагоги только недавно начали 
осознавать, что любимые анимационные фильмы дошкольников оказывают особое влияние на 
формирование их нравственных качеств. Поэтому воспитателю необходимо тщательно проду-
мать выбор, время и место показа мультфильма, способ прояснения его глубокого морального 
содержания с дальнейшим объяснением и обсуждением.

Важно отметить, что сегодня телевидение предлагает огромное количество анимационных филь-
мов с разным и не всегда положительным нравственным содержанием и без учета их огромного вли-
яния на нравственное сознание, нравственные чувства и качества ребенка. Семьи редко практику-
ют совместный просмотр мультфильмов, обсуждение, осуждение зла и одобрение доброты. Однако 
именно из содержания мультфильмов ребенок часто черпает весь спектр правил, норм и стандартов 
поведения, которые влияют на его психику, сознание и формируют личность в будущем [4, c. 27]. 

В то же время результаты многочисленных научных исследований доказывают, что не все педа-
гоги используют метод просмотра мультфильмов как средство воспитания в дошкольных учрежде-
ниях, не говоря уже о так называемой «фильтрации» их содержания с целью влияния на нравствен-
ный рост дошкольника. Педагоги должны тщательно анализировать содержание мультфильмов, 
предлагаемых детям, выбирая среди медийной продукции мультфильмы образовательного харак-
тера. Такое ответственное отношение педагога к выбору анимационных фильмов объясняется тем, 
что, к сожалению, не каждый анимационный фильм в современных средствах массовой информа-
ции может положительно повлиять на культурную социализацию и нравственное сознание ребенка.

К основным психологическим факторам эффективного влияния мультфильмов на развитие 
нравственного поведения дошкольников относятся следующие: готовность педагогов к модели-
рованию сюжетов мультфильмов, которые в наибольшей степени влияют на развитие нравствен-
ных качеств детей; готовность педагогов и детей к игровой деятельности; положительный психо-
логический климат образовательного процесса [3, c. 9].

Сюжеты мультфильмов представляют стандартные ситуации, в которые дети попадают в 
повседневной жизни в процессе общения с другими людьми; они демонстрируют социальные 
нормы, правила, гендерные роли, ценности и модели поведения и т.д. Обычно дошкольники вос-
производят сюжеты просмотренных фильмов, закрепляя способы действий в определенных ре-
альных ситуациях. Известно, что любая анимационная история содержит элементы сказочности, 
фантазии, вымысла, тайны и загадки. Самые известные сказки, сюжет которых используется для 
создания мультфильмов, пропагандируют вечные и незыблемые моральные принципы.

Использование мультфильмов является одним из важнейших способов интеграции литера-
туры, в частности, воплощенной в анимации, с образовательным процессом дошкольного учреж-
дения. Такие мультфильмы-сказки, как «Колобок», «Теремок» и т.д., весьма эффективно решают 
любую повседневную эмоциональную проблему. Психологическая роль мультфильмов в нрав-
ственном воспитании старших дошкольников, их значение и польза для ребенка заключаются в 
его подготовке к восприятию более сложных произведений. Дошкольник учится последовательно 
воспринимать происходящее, что развивает его память и внимание. Неудивительно, что в народных 
сказках много повторений. Мультфильмы-сказки практичны в воспитании старших дошкольников, 
которые гиперактивны, неспособны сосредоточиться, не целеустремленны, импульсивны. 
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Для преодоления эмоциональных проблем, которые есть у детей, нужна более сложная ани-
мация (снятые литературные сказки о Буратино, Чиполлино, Карлсоне, народные сказки о Бабе-
Яге и Змее Горыныче и пр.). Однако детям недостаточно просто прочитать или просмотреть их 
– они обязательно должны быть отыграны. Ребенок должен попробовать себя в разных ролях: 
быть Иванушкой или Бабой-Ягой. Мысленно играя роль Бабы- Яги, ребенок перестанет ее боят-
ся, потому что этот персонаж будет ему понятен. 

Мы также просим детей нарисовать сказочных персонажей в разных ситуациях, а потом про-
комментировать все, что происходит на экране. Многие исследователи сходятся во мнении о том, 
что использование соответствующих мультфильмов и образовательных фильмов чрезвычайно 
эффективно как в нравственном, так и в интеллектуальном развитии детей. 

Доказано, что традиционные регулярные занятия в дошкольных учреждениях, к сожалению, 
теряют свою эффективность ввиду отсутствия элемента новизны. Чтобы сделать воспитательный 
процесс интересным, детям нужны уроки нового типа – это занятия, которые моделируют твор-
ческий процесс и создают надлежащий микроклимат, предоставляя возможности для развития 
творческой стороны интеллекта. Именно к ним и относится использование мультфильмов. Про-
смотр соответствующих мультфильмов должен способствовать интеллектуальному развитию 
ребенка, потому что его фантазия, герои книг и сказок, окружающие предметы, цифры и буквы 
оживают на экране. Это одна из важнейших задач дошкольного образования – воспитательная. 

Такие занятия по просмотру мультфильмов в дошкольных учреждениях обеспечивают боль-
шую вариативность и разнообразие комбинированных средств педагогического воздействия: 
каждое занятие представляет собой набор заданий, которые дети должны выполнять во время 
просмотра фильма; ребенку даются задания в разных формах, в разных видах деятельности, с ис-
пользованием игрушек, наглядных пособий, дидактических материалов и т.д.; ребенок знакомится 
с различными способами передачи информации; задания могут быть разной степени трудности, 
поэтому они могут поддерживать интерес ребенка в течение длительного времени; задания пред-
стают перед ребенком не в абстрактной форме, а в форме игры и помощи сказочным героям, т.е. в 
форме реальных, осязаемых действий, которые основаны на эмоциях ребенка; большинство муль-
тфильмов не ограничиваются предлагаемыми заданиями, а позволяют детям, педагогам и родите-
лям творчески подходить к написанию новых вариантов заданий и разработке сюжета [4, c. 28].

В заключение хотелось бы отметит следующее. Мультфильм – это не только важный вид 
искусства, но и эффективное развивающее образовательное средство, которое дает возможность 
гораздо интереснее решать различные образовательные задачи в работе с детьми дошкольного 
возраста. Содержание мультфильмов, разнообразие их сюжетов составляют существенные осо-
бенности и оказывают доминирующее влияние на нравственное воспитание детей старшего до-
школьного возраста. Поэтому список мультфильмов для детей разного возраста должен быть 
тщательно отсортирован, включен в современные программы дошкольных учреждений и строго 
контролироваться педагогом.
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Образование – одна из самых важных технологий развития общества, формирующих буду-
щее. При этом глобальные изменения, происходящие в современном обществе, вызывают расту-
щий спрос на новые индивидуальные и коллективные компетенции. Предметные знания, умения 
действовать в заданной ситуации быстро устаревают, все активнее заменяются автоматизирован-
ными справочно-информационными и производственными системами. Важнее сегодня стано-
вятся «гибкие» навыки, которые начинают иметь все большее значение для построения карьеры, 
повышения качества жизни и реализации активной гражданской позиции [4, c. 82]. Несмотря на 
то, что идея гибких навыков пришла из области профессиональной подготовки, их развитие не-
обходимо уже в школе и детском саду. Например, навык деловой переписки – оформление тетра-
дей, деловые переговоры – общение с товарищами в ходе выполнения группового задания. Более 
того, специалисты полагают, что такие навыки важно привить именно в детстве, т.к. дети более 
восприимчивы и менее инертны [3, c. 167] .

В научной литературе существуют различные подходы к определению гибких навыков, однако 
во всех подходах исследователи указывают на необходимость наличия у гибких навыков следующих 
составляющих: комплексное многоуровневое решение проблем; критическое мышление; креатив-
ность; лидерские навыки и умение управлять людьми; умение взаимодействовать с людьми; эмоци-
ональный интеллект; формирование собственного мнения и принятие решений; гибкость ума. 

Таким образом, под гибкими навыками мы понимаем комплекс неспециализированных, надпро-
фессиональных навыков, непосредственно влияющих на успешность профессиональной деятельно-
сти, отвечающих за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность [1, c. 199].

В отличие от профессиональных навыков в традиционном понимании, гибкие навыки не 
зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с личностными качествами и установ-
ками (ответственность, дисциплина), а также социальными навыками (коммуникация, в частно-
сти, слушание, работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями 
(управление временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление) [2, c. 146]. 

Активные методы преподавания иностранного языка, особенно дебаты, играют, на наш 
взгляд, важную роль в развитии иноязычной коммуникативной компетенции, навыков критиче-
ского мышления и публичного выступления. Под дебатами мы понимаем специально организо-
ванное формализованное обсуждение, которое строится на основе заранее подготовленных вы-
ступлений участников-представителей двух противостоящих, соперничающих команд с целью 
убедить аудиторию в правильности предлагаемой точки зрения.

По мнению многих исследователей (В.Н. Василина, Н.Е. Попова, М.Ю. Мартиненко, Г.В. 
Сороковых и др.), именно дебаты способствуют эффективному развитию основных языковых 
умений – аудирование, чтение, говорение и письмо – благодаря тому, что они создают условия, 
поощряющие и подталкивающие обучающихся к выражению мыслей на английском языке. 

Принимая участие в дебатах, обучающиеся учатся осуществлять поиск необходимой инфор-
мации в разных источниках, проводить ее критический анализ, формулировать аргументы в за-
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щиту собственной точки зрения и контраргументы, опровергающие точку зрения оппонента, с 
использованием методов убеждения на английском языке.

Благодаря своей специфике, предмет «Иностранный язык» создает идеальные условия для 
формирования указанных выше навыков и умений. При  этом данный метод можно применять 
как в средней школе (на старшем этапе обучения), так и в высшей школе в зависимости от язы-
ковой подготовки обучающихся.  Мы также считаем целесообразным проводить дебаты в конце 
изучения определенного раздела/темы, что дает учителю/преподавателю и ученику/студенту воз-
можность оценить уровень усвоения материала. 

Мы предлагаем следующий алгоритм организации и проведения дебатов.
На начальном этапе предлагается проблемный вопрос, подлежащий обсуждению. Далее об-

учающиеся делятся на две группы (в состав каждой группы входят пять обучающихся, при этом 
состав группы постоянно меняется). Обучающиеся формулируют в утвердительной или отрица-
тельной форме утверждение по теме, распределяют роли, выбирают трех ораторов. Важно пра-
вильно распределить обязанности и ответственности так, чтобы они понимали, что успех всей 
команды зависит от каждого. 

Далее обучающиеся изучают различные источники информации, анализируют литературу, гото-
вят опорные конспекты, аннотации, тезисы, заметки, подборки цитат, кратко записывают структуру 
речи (по необходимости, учитель/преподаватель может оказывать помощь в поиске и отборе ин-
формации).  Затем команды озвучивают три аргумента в поддержку собственной точки зрения, без 
каких-либо комментариев и пояснений, после чего каждая команда продумывает контрагрументы. 

После этого наступает непосредственно процесс дебатов, состоящий их трех раундов. Во 
время первого раунда один спикер из каждой команды по очереди представляет аргументы ко-
манды, сопровождающиеся четкими объяснениями и примерами. Противоположная команда за-
дает три перекрестных вопроса с целью найти слабые места в аргументации, а спикеры должны 
ответить на них (члены команды могут помогать). 

Во время второго раунда следующие спикеры представляют три контраргумента, опроверга-
ющие точку зрения оппонентов. Далее снова следуют три перекрестных вопроса с целью указать 
на несостоятельность контраргументов противоположной команды. Спикеры, в свою очередь, 
должны ответить на поставленные вопросы (члены команды снова могут им помогать), чтобы 
защитить точку зрения команды. 

Третий раунд заключается в том, что следующие спикеры должны подвести итог представ-
ленным аргументам. При этом они должны показать, что их аргументы и контраргументы силь-
нее и более последовательны, чем у противоположной команды. Они также могут показать, что 
представленные оппонентами контраргументы несостоятельны. 

Во время следующего этапа дебатов судьи оценивают (критерии оценки учитель/преподава-
тель готовит заранее) обе команды и выбирают победителя. При этом оценивается как отдельный 
обучающийся, так и вся команда в целом. Данный этап весьма важен, поскольку он дает обу-
чающимся возможность проследить прогресс, мотивирует к дальнейшему совершенствованию 
навыков и умений для достижения желаемых целей.  По мнению многих исследователей, ре-
зультативность в данной деятельности следует оценивать без выставления отметок (Д. Фишер, 
Г. Петти и др.).

Заключительным этапом является этап рефлексии. Обучающиеся оценивают результаты сво-
ей деятельности, обсуждают наиболее убедительные аргументы, выбирают лучшего спикера. 

В заключение отметим следующее. Использование дебатов на занятиях по английскому 
языку является эффективным методом подготовки обучающихся, способных анализировать, вы-
двигать аргументы, делать выводы, принимать решения, отстаивать собственную точку зрения, 
умело пользоваться не только профессиональными знаниями, но и знаниями из других областей, 
чтобы быть конкурентоспособным в эпоху глобализации [5, с. 62]. 

Применение дебатов в рамках изучения английского языка будет не только способствовать 
развитию критического мышления,  коммуникативных, ораторских навыков и навыков ведения 
аргументированного спора, но и становлению всесторонне развитой личности. 
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В современном обществе важную роль в формировании личности ребёнка-дошкольника 
играет образование. Стремительное развитие образовательных технологий создаёт новые воз-
можности для обучения, развития и социализации детей-дошкольников в организации дошколь-
ного образования (ОДО). 

Одной из таких технологий является инновационная технология образовательного веб-
квеста, вбирающая в себе приёмы игровой и информационно-коммуникационной технологии, 
личностно-ориентированный подход, реализованный средствами информационных технологий 
и представленный в сети Интернет, в мобильном приложении [5].

Образовательный веб-квест – это совершенно новая форма обучения детей-дошкольников, спо-
собная решить, как комплексные, так и более узкие образовательные и развивающие задачи. С помо-
щью данной технологии педагог легко может интегрировать различные образовательные области [1]. 

Образовательный веб-квест разрабатывается педагогом с учётом образовательных задач, 
приоритетного направления деятельности ОДО, специфики аудитории (например, веб-квест мо-
жет быть разработан для обучения детей-дошкольников правилам дорожного движения, культу-
ре поведения и т.д.) и состоит из следующих обязательных частей: введение, задание, ресурсы, 
оценка, заключение.

В введении должен быть чётко описан сценарий образовательного веб-квеста: история, ге-
рои. У каждой истории должно быть яркое начало и конец, узнаваемые или необычные герои для 
поддержания интереса у ребёнка-дошкольника. Задания должны быть понятными, интересными, 
легко выполнимыми и, что важно, чередоваться по степени активности (активные и пассивные), 
сложности (лёгкие и трудные) и продолжительности (быстро выполнимые и затянутые по вре-
мени). Заданием обычно выступают интерактивные игры, созданные самостоятельно или разра-
ботанные другими педагогами на бесплатных онлайн-сервисах, например, на Learning Apps.org.

Образовательные веб-квесты могут быть спроектированы таким образом, чтобы оценивать 
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разнообразные навыки, например, уровень критического и творческого мышления, коммуника-
тивные способности, умение анализировать, для всестороннего оценивания развития ребёнка-
дошкольника. Для оценивания уровня выполнения задания, педагог может использовать такие 
выражения как: «Поздравляю! Ты справился!», «У тебя всё получилось!», «Постарайся ещё раз», 
«Попробуй ещё раз» и т.д.

В заключении суммируется опыт, который будет получен ребёнком-дошкольником при вы-
полнении самостоятельной работы над образовательным веб-квестом. 

В зависимости от возраста, уровня или результата подготовки ребёнка-дошкольника, образо-
вательные веб-квесты могут содержать разные уровни сложности или дополнительные задания, 
что позволит ребёнку развиваться в своём темпе в соответствии с его индивидуальными потреб-
ностями и способностями. При этом количество заданий или действий варьируются в соответ-
ствии с возрастом ребёнка-дошкольника: для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 
– не более 3 заданий; для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – не более 5; для детей 
старшего дошкольного возраста (5- 7 лет) – 7-10. 

При разработке образовательного веб-квеста педагог должен учитывать, что длительное пре-
бывание в интернете или за монитором девайса может негативно сказаться на здоровье и разви-
тии ребёнка-дошкольника. Поэтому выполнение задания не должно превышать 15 минут. 

При помощи данной технологии участники, погружаясь совместно с родителями (законными 
представителями) в интерактивную учебно-познавательную деятельность, получают не только 
новые знания и закрепляют полученные ранее, развивают свои творческие способности, но и 
самореализовываются, развивают креативность, аналитическое мышление и коммуникативные 
навыки, получают заряд положительных эмоции, – ведь что может быть увлекательнее хорошей 
игры рядом с родным человеком? 

Строит также отметить, что, использование образовательных веб-квестов в работе с деть-
ми-дошкольниками способствует развитию у них цифровой грамотности, что является одним из 
компонентов для успешной социализации в современном мире: они учатся навигации в вирту-
альных средах, коммуницированию посредством девайсов и интернета.

Таким образом, образовательный веб-квест является мощным инструментом, способствую-
щим развитию личности ребёнка-дошкольника и его социализации. Путём интеграции интерак-
тивных образовательных веб-квестов в образовательные программы ОДО можно добиться более 
глубокого и плодотворного обучения воспитанников. Взаимодействие семьи и организаций до-
школьного образования через веб-квесты дополнительно усиливает эффективность и значимость 
этой инновационной формы обучения.
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МУЗЫКА В ХРИСТИАНСТВЕ

Духовная музыка является самой трудной и сложной для исполнения, она требует опреде-
лённой духовной зрелости и философского подхода исполнителя. В статье раскрывается значе-
нии церковной музыки, ее значимости для музыкальной жизни в целом.

Ключевые слова: нравственное воспитание, культура, церковная музыка, духовно-музы-
кальная культура, христианство.

Современная культура очень пестра и многообразна. В ней рядом сосуществуют различные 
виды музыки: классическая, народная, эстрадная, джазовая и многие другие. 

Как особый вид выделяется церковная музыка. Она представляет собой мощный пласт му-
зыкальной культуры, имеющий многовековую историю развития. К сожалению, на сегодняшний 
день церковная музыка мало изучена. К ней практически не обращаются на уроках музыки в 
общеобразовательной школе и поверхностно изучают на уроках в музыкальной школе. 

Цель моего доклада – роль музыки в основных службах христианской церкви. 
Христианское богослужение – это богословие в движении, музыке и словах. Оно восприни-

мается исключительно в комплексе, отдельные части, детали и аспекты дополняют и оттеняют 
общий смысл церковных служб. Контекст музыки в церковной службе занимает подчинительную 
роль по отношению к словам, действиям, имеющим быть в определённый момент службы. 

Музыка, в частности церковное хоровое пение, имеет три основных цели по отношению к 
воспринимающим её:

- придать значимость происходящим событиям во время службы, подчёркивая её словесный 
аспект; 

-    донести с наибольшим выражением специфический молитвенный характер до восприни-
мающего; 

-   воздействовать на субъект восприятия с целью очищения, воспитания и одухотворения в 
момент воздействия.

Церковная музыка – это зеркало, отражающее внутреннюю жизнь данной Церкви – её уче-
ние, и порождаемые им религиозные переживания всего общества в целом. Церковное пение не 
может не отражать внутренних свойств Церкви: оно, как и сама Церковь, также является единым, 
святым, соборным и апостольским, чем, собственно, и отличается от не традиционной церковной 
музыки.

Единство – выражается прежде всего через единство мелодической идеи, а также согласного 
исполнения песнопений.

Святость – выражается в соединении с ней таких качества, как чистота, высота, величие.
Соборность – выражается в объединении поющих, как в общей словесной жертве словесного 

хваления от лица всей Вселенской Церкви.
Апостольское свойство – выражается в назидании, утешении, благодати по отношению к 

воспринимающему.
Традиции музыкального сопровождения богослужений начали формироваться одновремен-

но с обрядами, которые проводились в церкви. К XIV вв. сложились главные песнопения этих 
служб. Они исполняются как церковным хором, так и прихожанами. Каждое звучит в строго 
отведённом месте службы и настраивает слушателя в определённое эмоциональное состояние 
вводя в атмосферу эстетического переживание в соответствующий момент церковной службы.

Главной отличительной особенность музыкального оформления церковных служб Запада и 
Востока, является отражение в ней суть и смысла самого совершение Богослужения. 

Так Католическая церковь основной акцент в службе делает на два фактора: 
- страдание, распятие и смерть Иисуса Христа; 
- греховная природа человека, на его раскаяние перед Богом. 
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Соответственно музыкальный язык, обрамляющий богослужение, в целом носит сумрачный, 
аскетический, возвышенный, в меру торжественный характер. 

Тогда как Православная Церковь более акцентирует своё внимание на милосердие, любовь, 
доброту и свет, исходящий от Творца на человечество. Соответственно музыка богослужений 
этой церкви пропитана благодарностью, торжественностью и смирением.

На современном этапе развития церковной музыки, можно выделить два основных вида ис-
полнения церковной музыки:

- концертное – характерное для исполнения вне рамок службы и ориентированное на вос-
приятие слушателя в обстановке концертного зала;

- служебное – характерное для исполнения и обрамления церковной службы, и ориентиро-
ванное на восприятие слушателя в сакрально-церковной обстановке. 

Служебное подразделяется на три типа:
- кафедральное – характерное для Соборов, крупных Храмов, отличается торжественностью, 

концертностью, масштабностью;
- обычное - характерное для церквей и храмов, отличается камерностью, спокойностью, ин-

тимностью;
- монастырское - характерно для аббатств, лавр, монастырей, отличается отрешённостью, 

возвышенностью, созерцательностью.
Так что же такое церковное пение? Это ангельское пение... А певчие в храме причислены к 

ангельскому чину. В древнем предании говорилось, что дошедшая до нас Трисвятая песнь «Свя-
тый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас…» родилась в V веке н. э., когда 
после землетрясения в Константинополе некий отрок услышал звучание ангельского хора.

История церковного пения на Руси начинается с X века, когда князь Владимир пригласил в 
Киев греческое духовенство и духовных распевщиков. Они привезли с собой так называемый 
знаменный распев, который стал основой церковно-певческого искусства православных христи-
ан. В Древней Церкви во время богослужения музыки не было – было только пение одного певца, 
которое называется монодия. 

Со времён образования Русской Православной Церкви богослужебная музыка существует 
как напевное интонирование литургического текста – пение без сопровождения инструментов. 
Слово «литургия» в переводе с греческого языка означает – общее дело. Единого текста литургии 
не существовало, но во всех традициях присутствовала определённая организация и порядок её 
совершения и основные элементы: чтение Священного Писания, моления о Церкви и о мире, 
причащение и благодарение за него. Так Всенощное бдение и Божественная литургия составляют 
суточный круг богослужений, символизирующих историю человечества от сотворения мира до 
пришествия, распятия и воскресения Иисуса Христа.

Помимо музыкального обрамления церковных служб, ещё одним видом музыкального кон-
текста служит колокольный звон, который носит информационную функцию, говорящую о на-
чале церковной службы. Колокольный звон более распространён в Восточной Церкви, хотя и был 
привнесён с запада.

Вплоть до XIV в. церковь оставалась главным центром музыкального профессионализма. 
Начиная с середины XIV века, композиторы стали оказывать большее внимание светским музы-
кальным жанрам, нежели церковной музыке. Расцвет таких жанров, как опера, симфонии, кон-
церт, соната повлиял на реформирование жанров сугубо церковных. Реформа проявилась в дра-
матизации и симфонизации церковных жанров, что приводило иногда к тому, что произведения, 
написанные изначально для богослужений, теряли свою первоначальную функцию и переходили 
в разряд светских концертных композиций.

К церковным жанрам обращалась большая плеяда композиторов: П. Л. Палестрина, А. Ви-
вальди, И.Гендель, И. С Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. В. Бетховен, Ф.Шуберт, Д. Россини, Д. 
Верди, Г. Берлиоз, А. Дворжак, М.И. Глинка, М. П. Мусоргский, П.И Чайковский, С.В. Рахмани-
нов, Д.Ф.Стравинский, П.Г Чесноков, Г.Л. Ламакин и др. В своём творчестве они обращались к 
таким церковным музыкальным жанрам как: Месса, Реквием, Литания, Оффертория, Литургия, 
Всенощное Бдение, Панихида, Пассия. 
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НЕМЕЦКИЕ НЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОЖНЫЕ СЛОВА  
ТЕМАТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ «ЗДОРОВЬЕ»

Изменения, происходящие в сфере политики, экономики, науки, культуры, а также в повсед-
невной жизни любого социума обуславливают появление огромного количества новых слов либо 
новых значений, существующих ранее слов в соответствующем языке. Данная статья посвяще-
на одному из важнейших способов обогащения словарного состава языка – неологизмам, в част-
ности немецким неологизмам. Образование новых слов является одним из самых динамичных 
явлений в любом языке, в том числе и в немецком.

Ключевые слова: сложные слова, неологизмы в немецком языке, различные способы словоо-
бразования, классификации неологизмов.

Сложные слова активно пополняют лексический запас современного немецкого языка во 
всех его функциональных разновидностях.

Активное включение сложных слов в немецкую лексику, в свою очередь, подтверждает не-
обходимость изучения особенностей семантики и структуры, а также законов образования слож-
ных слов. Способность же языка образовывать сложные слова отражает особенности, формиру-
емой данным языком языковой картины мира.

Лексический запас языка может обогащаться разными путями. Так, в настоящее время стало 
довольно распространенным явлением появление огромного числа заимствованных слов. В то 
же время пополнение словаря происходит и за счет образования новых лексических единиц на 
базе родного языка, а также, не исключая иностранный (немецкий) язык. Используя различные 
способы словообразования, из давно известных слов образуются новые, которые называются не-
ологизмами.

Неологизмы – слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в определенный пери-
од в языке или использованные один раз (окказиональные слова) в авторском тексте [1].

Неологизмы же актуализируют в речи только те концепты, которые являются коммуникатив-
но-значимыми для лингвокультурной общности в определенный период её существования. Боль-
шинство новых слов являются при этом производными от уже существующих основ и сами при 
наличии ряда условий становятся ядром новой словообразовательной цепочки, выявляя при этом 
наиболее активные модели словообразования. Как правило, появление неологизма увязывают с 
категорией необходимости, окказионализма – с категорией случайности, а потенциального слова 
с категорией вероятности [2].

Особое внимание уделяется так называемым неологизмам второго порядка, под которыми 
понимаются лексические единицы, возникшие на базе появившихся ранее неологизмов, имею-
щих с ними общие словообразовательные компоненты и организованные по фиксированной мо-
дели [2].

Особенностью таких неологизмов является словообразовательный путь создания и преиму-
щественно серийный характер. Выявление неологизмов второго порядка позволяет определить 
наиболее продуктивные словообразовательные модели для определенного периода. Так, в качестве 
наиболее часто используемых моделей неологизмов второго порядка называются определительное 
словосложение и суффиксальные модели с суффиксами -ung, -keit, -heit, -er, -in, -ig, -isch, -en, -ieren. 
Весьма продуктивными являются двух- и трехкомпонентные композиты, чаще существительные, 
например: die Nahrungsmittelwaffe, die Problemkreditwelle, der Klingeltonkonsument [2].

По виду языковой единицы неологизмы делят на неолексемы, неофраземы, неосемемы [3]:
1) Неолексемы – это новые слова, являющиеся результатом заимствования или словообразо-

вания.
2) Неофраземы – это новые фразеологизмы и устойчивые сочетания слов с формирующейся 

идиоматичной семантикой, или аналитические словосочетания.
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3) Неосемемы – это новые значения старых слов и фразеологизмов [3].
Лингвистическими принципами классификации неологизмов в языке являются следующие [3]:
а) по способу номинации, согласно которому неологизмы подразделяются на собственно не-

ологизмы естественного происхождения и собственно неологизмы искусственного происхожде-
ния – слова, впервые зафиксированные в языке, обладающие новым звукорядом и морфемным 
составом;

б) деривационный принцип (по способу словообразования);
в) частеречный (морфологический), по принадлежности к определенной части речи;
г) стилистический, по функционированию неологизмов в определенном стиле речи [3].
Большое количество новых слов в языке образовано из имеющегося в языке словообразова-

тельного материала морфологическим способом [3].
Ученые считают, что в грамматическом отношении основную массу неологизмов, фикси-

руемых языковым сознанием, составляют существительные, это отражает основную функцию 
неологизмов – называть новые предметы и явления [3].

При подборе материала для анализа мы воспользовались помощью Интернет-ресурса «www.
owid.de», веб-сайта словаря неологизмов. Данный словарь был создан учёными Института не-
мецкого языка (Institut für Deutsche Sprache, IDS) и применен на платформе OWID [4].

Данный словарь охватывает новые слова трех десятилетий (90-er – 90-е; Nuller – нулевые; 
Zehner – десятые) и имеет ряд дополнительных инструментов, которые позволяют определить 
тип неологизма, время появления и происхождения, словообразование, рассмотреть грамматиче-
ские, стилистические и другие свойства [4].

Также в процессе исследования мы воспользовались Онлайн немецко-русским словарем не-
ологизмов в двух частях, авторов Штеффенс Д. /Никитина [5], который помогает рассмотреть 
значение слов, временные рамки появления слов в языке, а также содержит их описание.

При анализе неологизмов использовался описательный метод, который предполагал анализ 
неологических композитов по плану, состоящему из следующих пунктов:

1. Отобрать из всех представленных неологизмов сложные слова, относящиеся к тематиче-
ской сфере «Здоровье».

2. Распределить анализируемые слова по времени их появления;
Определив методику и распланировав процесс, перейдём непосредственно к анализу пред-

ставленных неологизмов в соответствии с определёнными этапами.
В результате отбора из словаря было выделено 70 единиц, которые относятся к тематической 

группе «Здоровье» (“Gesundheit”). Неологические сложные слова распределим далее по трем 
группам, в соответствии с десятилетиями, в которых они появились в немецком языке [4]. В дан-
ной статье мы представим в качестве примеров по 7 неологизмов каждой группы.

Тематическая группа «Здоровье» («Gesundheit»)
1. В 90-е годы появилось 26 лексических единиц, например [4]:
Ärztehopping – частое посещение пациентом различных врачей-специалистов (одного и того 

же медицинского учреждения), стимулированное наличием медицинской страховки [5].
Bauchgefühl – внутреннее чувство, подсказывающее правильное решение в определённой 

ситуации вну́треннее чутьё, вну́тренний го́лос, интуиция, шестое чувство.
Igelball – резиновый массажный мяч с шипами, обычно размером с кулак, напоминающий 

ежа мяч ёжик, мя́ч(ик) с шипа́ми, иго́льчатый (массажный) мяч(ик).
Kassenhopping – частый переход клиентов, имеющих государственную медицинскую стра-

ховку, из одной государственной больничной кассы в другую, ча́стая сме́на больни́чных касс.
Pezziball – большой надувной гимнастический мяч из цветного синтетического материала 

для лечебной гимнастики и гимнастики для беременных, фитбо́л.
Schlüssellochchirurgie – техника проведения медицинской операции путём введения полых 

игл (троакаров) в точечные проколы в тканях, через которые хирург с помощью специальных 
инструментов и видеокамеры получает доступ к месту операции хирурги́я замо́чной сква́жины, 
хирурги́я минима́льного до́ступа, малоинвази́вная/ ми́ни-инвази́вная хирурги́я.

Tapeverband – лейкопластырная повязка, накладываемая на определённый участок тела для 
профилактики растяжений, вывихов или лечения уже существующей травмы чаще всего с целью 
продолжения спортивной деятельности тейп, тейпи́рующая повя́зка.

2. В 2000-е годы появилась 21 лексическая единица [4]:
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Arschgeweih – татуировка на пояснице в виде (оленьих) рогов [5].
Arztassistent – медицинский работник, в профессиональном плане занимающий промежуточ-

ное положение между врачом и медицинской сестрой и выполняющий часть обязанностей врача.
Gendoping – воздействие на организм человека на генном уровне с целью повышения спор-

тивных результатов ге́нный/генети́ческий до́пинг.
Hausarztmodell - модель организации медицинского обслуживания, согласно которой паци-

ентам с государственной медицинской страховкой полагается бонус, если они обязуются по во-
просам состояния здоровья всегда сначала обращаться к домашнему лечащему врачу (терапевту), 
который при необходимости перенаправит их к врачу специалисту; моде́ль «Домашний доктор».

Hirndoping – стимуляция мозговой деятельности медикаментами, отпускаемыми по рецепту 
до́пинг для мо́зга, мозгово́й до́пинг.

Mausarm – хронические боли в кисти, а также в предплечье и плече, вызванные напряжённым поло-
жением руки за компьютерной клавиатурой и однообразным манипулированием компьютерной мышью, 
синдро́м компью́терной мы́ш(к)и, мыши́ная боле́знь зая́длого компью́терщика, жарг. мыши́ный уку́с. 

Powernapping – кратковременный дневной сон на работе для восстановления работоспособ-
ности, дневно́й сон на рабо́те, ти́хий час на рабо́те, разг. передрём на рабо́те.

3. В 2010-м году появилось 23 лексических единицы [4]: Cannabisagentur, 
Entscheidungslösung, Faszienrolle, Faszientraining, Fitnessarmband, Hanfzigarette, Heilwald, 
Intervallfasten, Krankenhausstrukturgesetz и др. 

Таким образом, под неологизмами понимаются слова, значения слов или сочетания слов, по-
явившиеся в определенный период в языке или использованные один раз в авторском тексте. Все 
анализируемые лексические единицы относятся к неолексемам, так как это новые слова, являю-
щиеся результатом заимствования или словообразования.

При определении видов сложных слов по структурно-генетической классификации было вы-
яснено, что все анализируемые лексические единицы представлены лишь двумя видами соедине-
ний: полносложные и неполносложные соединения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Настоящая статья посвящена описанию особенностей применения электронных образова-
тельных ресурсов на уроках математики. Здесь представлены различные виды электронных ре-
сурсов и их образовательные возможности, а также отмечены положительные и отрицатель-
ные стороны использования цифровых образовательных ресурсов. В заключении автор приходит 
к выводу, что внедрение современных технологий в процесс обучения математике будет способ-
ствовать совершенствованию образовательной деятельности и повышению качества обучения.
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В стратегии модернизации образования и в требованиях нового образовательного стандарта 
говорится, что общеобразовательное учреждение должно иметь интерактивный контент по всем 
учебным предметам. Из данного положения вытекает следующее: для того, чтобы современный 
школьник состоялся в будущей взрослой жизни как полноценная личность, он должен уметь гра-
мотно работать с информацией, самостоятельно действовать, принимать решения, адаптировать-
ся к изменяющимся условиям жизни. Задача учителя при этом заключается в обучении детей 
так, чтобы они могли быстро реагировать на постоянно изменяющиеся условия, могли выделять 
и решать новые проблемы и задачи. Успешно учиться и учить в современной школе помогают 
различные информационные ресурсы, в том числе электронные образовательные ресурсы, под 
которыми понимается совокупность средств программного, информационного, технического и 
организационного обеспечения, электронных изданий, размещаемых на машиночитаемых носи-
телях или в сети [2, c. 72].

В зависимости от степени отличия от классических печатных учебников все электронные 
ресурсы подразделятся на текстографические (материал появляется в виде иллюстраций либо 
текста на мониторе компьютера, не на бумаге); текстовые с гипертекстовой навигацией (книги, 
читать которые можно на ПК, переходя в любой момент на требуемую страницу); мультимедий-
ные (такие ресурсы, в отличие от книг, могут включать звук, видео, анимацию и пр.) [1, с. 10].

В собственной педагогический практике мы прибегаем к использованию электронных при-
ложений к учебникам, интерактивных наглядных пособий, презентаций учебного материала по 
различным темам и др. Разнообразие форм предъявления информации делают ее, на наш взгляд, 
привлекательной и доступной для усвоения учащимися, что в сочетании с традиционными фор-
мами, методами и средствами обучения позволяет значительно повысить информативность и эф-
фективность урока. 

На уроках математики мы применяем компьютерные презентации, форма и место которых 
зависят от содержания самого урока, от цели и задач, которые ставятся на уроке. На уроках с 
использованием мультимедийных презентаций реализуются принципы доступности и наглядно-
сти. Такие уроки эффективны, эстетически привлекательны и обеспечивают получение большего 
объема информации и заданий за короткий период. С помощью слайдов, созданных в програм-
мах Power Point, осуществляется демонстрация примеров, задач, цепочек для устного счета и 
т.д. Много полезного обучающего материала по созданию качественных презентаций и готовые 
уроки-презентации можно найти на сайте http://seninvg07.narod.ru.

Довольно часто мы прибегаем к использованию видео-уроков, т.е. к фрагменту объяснения 
конкретной темы без лишней информации. Основная задача видео-урока сводится к объедине-
нию процесса обучения с получением знаний более продуктивным способом. Среди преиму-
ществ видео-уроков мы выделяем следующие: все, о чем идет речь, наглядно демонстрируется; 
усвояемость видеоинформации в 5-6 раз больше по сравнению с текстовой; урок становится не-
стандартным, отличным от других предметов, а значит уже интересным. Кроме того, видео-уроки 
дают такие возможности, как демонстрация учебного материала на уроке, избавление от рутины 
при объяснении; использование для самоподготовки (повторения) материала к уроку; возмож-
ность индивидуального просмотра материала учеником; самостоятельное изучение материала 
пропустившими занятия учениками; подготовка к проверочным работам. 

Особенности использования видео-урока таковы, что ученик должен быть настроен на получа-
емую информацию. Именно поэтому в начале получения видеоматериала мы проводим вступитель-
ную беседу, постановку ряда проблем, которые четко нацеливают учащихся на выбор нужной инфор-
мации (мы рекомендуем использовать видео-уроки проекта «Инфоурок» на сайте https://infourok.ru).

Довольно часто мы используем компьютерную анимацию, т.е. последовательность изменяю-
щихся изображений, которая произошла за определенный промежуток времени. Хорошая flash-
анимация помогает качественно объяснить новый материал. Мы рекомендуем flash-анимации, 
которые можно найти на сайте единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://
school-collection.edu.ru/, http://fcior.edu.ru/.

Накопленный нами опыт показывает, что применение электронных образовательных ресур-
сов на уроках и во внеурочной деятельности расширяет возможности творчества как учителя, так 
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и учеников, повышает интерес к предмету, стимулирует освоение учениками довольно серьезных 
тем по математике, что, в итоге, ведет к повышению качества образования.

Специфика учебного предмета «математика» заключается в том, что требуется наличие боль-
шого количества наглядного материала. Проблема обеспечения наглядным материалом может 
быть частично решена с помощью электронных образовательных ресурсов. Данные ресурсы 
предназначены для лучшего освоения содержания курса математики, отработки умения пони-
мать и использовать математические средства наглядности (диаграммы, таблицы, схемы и др.) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации, что особенно важно и необходимо для совре-
менного человека. 

На уроках, во время устного опроса, мы прибегаем к использованию заданий на сопоставле-
ние, т.е. на перетаскивание, т.к. при сопоставлении путем рисования стрелок восприятие целост-
ности информации затруднено: ведь необходимо отвлечься от одного объекта и переключиться на 
другой, являющийся его составной частью, а после сопоставления перемещением информация 
на слайде приобретает целостный вид. Конечно же, сразу необходимо обсудить результаты. Для 
этого следующим слайдом нужно показать верный ответ. 

Мы также рекомендуем использовать возможности сайта Matifik (https://www.matific.com/
rus/ru), на котором используется уникальный подход для обучения математике до 6 класса вклю-
чительно, основанный на серии практических и интерактивных мини игр, названных эпизода-
ми. Обширная коллекция включает сотни заданий и тестов, которые базируются на школьной 
программе. Хорошо упорядоченные задания и тесты были специально разработаны для удобной 
привязки к государственным образовательным стандартам, распространенным учебникам и про-
граммам обучения. Продвигаясь от базовых математических задач к более сложным видам дея-
тельности, система обучения Matific побуждает детей усваивать математические знания, развива-
ет навыки и формирует умения. Управляемый процесс самостоятельных открытий активизирует 
мышление и углубляет понимание, а также дает ученикам осознание личного достижения.

Любой урок с использованием информационных технологий становится ярким, красочным, 
наглядным и информативным. При использовании электронных образовательных ресурсов на 
уроках можно отметить такие положительные моменты, как учет индивидуальных особенностей 
учащихся; развитие творческих способностей школьников; воспитание интереса к предмету; 
обеспечение качественного усвоения программного материала. 

К достоинствам использования электронных образовательных ресурсов относятся следую-
щие: объяснение нового материала происходит в более яркой и увлекательной форме, что способ-
ствует повышению мотивации к учению; наглядность; экономия времени на уроке; возможность 
одновременно слушать и видеть, что способствует лучшему усвоению; возможность сделать про-
цесс обобщения знаний интересным; возможность быстрой и всеобъемлющей проверки знаний 
сразу у всего класса;  расширение возможности работы над проектами на уроках и во внеурочной 
деятельности, применяя Интернет; расширение возможности применить свои знания в нестан-
дартной ситуации, например, составление своего алгоритма работы. 

Однако следует упомянуть и отрицательные моменты. На создание электронных образова-
тельных ресурсов у учителя уходит достаточно много времени (например, создание и оформление 
презентации в программе Power Point). Все рисунки, таблицы и прочий геометрический материал 
для внесения в презентацию требует от учителя уверенного знания компьютера. Значит, для этого 
учителю необходимо время на совершенствование своих возможностей в области использования 
компьютера. Во-вторых, наблюдается ухудшение здоровья, в общем, и зрения в частности, как у 
учителей, так и у школьников, занимающихся длительное время за компьютером. 

В заключение отметим, что применение электронных ресурсов на уроках математически не 
дань моде, а необходимость. Их всесторонне продуманное применение позволит и в дальнейшем 
повышать эффективность урока, содействовать обеспечению инновационного характера базово-
го образования, обеспечивающего баланс фундаментальности и компетентностного подхода.
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В статье излагается актуальность проблемы экологического воспитания. Настоящая ста-
тья посвящена особенностям организации экологического воспитания детей в детском саду, 
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тельность, дошкольный возраст.

Экологическое воспитание считается системой слаженных действий детей и взрослых, со-
средоточенных на подготовке подрастающих поколений к жизни, становлении и саморазвитии 
человека в установленной культурной и социально-экономической среде.

Дошкольный возраст является уникальным периодом в становлении и развитии ребенка. 
Правильно организованный процесс воспитания продуктивно влияет на общее развитие ребенка, 
создает предпосылки для его дальнейшего воспитания и обучения. 

К числу наиболее важных задач для передового общества на сегодняшний день, относят про-
блему экологического воспитания. Её проявления ярко вычленяются на фоне совокупных соци-
альных задач.

В широком смысле целью экологического воспитания является воспитание поколения, спо-
собного ориентироваться в реальной ситуации, происходящей в окружающей среде, владеющей 
всеми необходимыми экологическими знаниями и методами решения разнообразных экологиче-
ских проблем; а его задачами – создание эффективных условий, способствующих гармоничному 
экологическому развитию личности ребенка, посредством совместной познавательной, образова-
тельной и природоохранной деятельности детей и педагога [2, c, 24].

Элементами экологической культуры детей дошкольного возраста является следующее: бе-
режное отношение к окружающей природе, устойчивые знания об окружающем мире и взаимос-
вязи всего живого, правильное понимание здорового образа жизни, моральные установки и пред-
ставление об экологических ценностях, эмоциональная отзывчивость на природу и ее явления, 
положительные чувства и ощущения от общения с окружающей природой, желание познавать и 
узнавать окружающий мир [6, c. 34].

В своей педагогической практике мы осуществляем экологическое воспитание в рамках сле-
дующей педагогически целенаправленной организации различных форм деятельности дошколь-
ника:

1. Игровая – вовлечение ребенка в традиционные и народные игры экологического содержа-
ния, в которых он символически борется за здоровую и процветающую жизнь природы, осваива-
ет в ролевой импровизации правила и законы экологической этики и учится отличать негативные 
по направленности действия, несущие разрушение гармонии.

2. Познавательная – активное участие ребенка в экологических экспериментальных проек-
тах, экскурсиях, прогулках, формирование понимания гармонического единства и взаимодей-
ствия природы, умения видеть закономерности, ценить неповторимость и особенность каждого 
объекта, признавать право на существование каждого живого существа без ложного чувства соб-
ственного превосходства.

3. Трудовая – осознание потребности растений или животных в заботливом уходе и внима-
нии, формирование ответственности за живое существо и осторожности в обращении с ним, 
воспитание стремления к экономии природных ресурсов, созиданию и восстановлению среды 
обитания.
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4. Художественно-эстетическая – гуманизация отношений ребенка с природой, актуализация 
эмоционального восприятия в процессе творческого воплощения красоты окружающего мира в 
формах рисунка, песни, стихотворения [7, c. 28].

Активное общение с природой играет ключевую роль в познании природы и формировании 
правильного к ней отношения.  Прямой контакт с природой обычно происходит во время ор-
ганизованных прогулок, поездок, экскурсий или наблюдений различного рода. Данные методы 
оправданы, поскольку именно в дошкольном возрасте основной метод познания окружающей 
среды – это активный метод. 

Стоит отметить, что благодаря сочетанию теории с практикой и активизации различных сен-
сомоторных функций, ребенок намного лучше усваивает знания, решает задачи и совершенствует 
логическое мышление, производит такие умственные операции, как сравнение, сопоставление, 
умозаключение. Благодаря поездкам в парк, лес, на озеро или реку дети учатся различать и назы-
вать различные экосистемы и их элементы. Кроме того, они учатся различать цвета, сравнивать 
размеры деревьев, формы листьев и т.д. Они знакомятся с внешним видом и жизнью различных 
животных, живущих в их естественной среде обитания. У них есть возможность наблюдать за 
поведением улиток, дождевых червей, божьих коровок, лягушек или муравьев. Они описывают 
внешность белки, ежа, вороны, дятла, аиста, лягушки, различают звуки, издаваемые этими жи-
вотными, знакомятся с их привычками в еде. Наблюдая за птицами, дети начинают интересо-
ваться строительством гнезд и воспитанием потомства. Они также обогащают свое понимание 
о жизни растений и их потребностях, а также о роли, которую они играют в окружающей среде. 
Например, они узнают, что корни удерживают растения в земле и поглощают пищу; что стебель 
и ствол позволяют ему сохранять вертикальное положение и распространять пищу, что листья 
обеспечивают тень для растения и позволяют ему дышать и т.д.

Обсуждая экологическое воспитание с точки зрения устойчивого развития, мы обращаем 
внимание детей на влияние деятельности человека на природу, например, на загрязнение воды, 
воздуха, почвы, изменение ландшафта. Следовательно, поездки представляют собой прекрасную 
возможность обсудить с детьми тему охраны природы, предотвращения уничтожения деревьев и 
издевательств над животными.

Стоит подчеркнуть, что ведущую роль в экологическом воспитании дошкольников играет 
воспитатель. Именно он является носителем необходимых знаний, способен к критическому и 
творческому мышлению, становится участником образовательного процесса, в том числе, про-
цесса экологического воспитания детей. Воспитатель – это мастер, друг, который не просто учит, 
но и делится своими чувствами, переживает вместе со своими воспитанниками, старается как 
можно раньше приобщить ребенка к контакту с природой. 

Помимо работы с детьми проводится работа с родителями. В работе с родителями по эколо-
гическому воспитанию детей используются как традиционные формы (консультации, беседы) 
так и нетрадиционные (анкетирование). Родители с удовольствием принимают участие в выстав-
ках поделок из природного материала и бросового материала, посещают праздники и развлече-
ния, участвуют в экологических конкурсах («Экология глазами детей») и акциях (субботники). 
Традиционным стало участие родителей в природоохранных акциях: это уборка мусора в местах 
отдыха с детьми, изготовление кормушек. Только совместными усилиями, опираясь на семью, 
может решиться главная задача – воспитание экологически грамотного человека.

В заключении хотелось бы сказать, что экологическое воспитание в современном мире про-
сто необходимо и востребовано, так как ситуация в природе усугубляется с каждым годом всё 
больше и больше. Применять первые меры по знакомству ребёнка и природы стоит с ранних лет, 
чтобы добиться от ребёнка полного понимания, что такое природа и как в ней всё происходит.
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В статье представлены результаты этимологического разбора лексических единиц тема-
тической группы «семья»; описаны основные источники и этапы заимствования слов данной 
группы, приводятся примеры фонетических, орфографических и семантиче-ских изменений дан-
ных слов в процессе исторического развития.
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В процессе преподавания английского языка у учащихся зачастую мо-гут возникать вопро-
сы: почему это слово пишется/читается «не по прави-лу»? а действительно ли это слово англий-
ское? почему оно так похоже на слово из другого языка? На все эти вопросы может дать ответ 
история английского языка.

Общеизвестно, что английский язык – это представитель германской группы западногерман-
ской подгруппы, относящийся к англо-фризской ветви, в рамках индоевропейской языковой се-
мьи. 

Помимо собственно английского пласта лексики, развившегося в ре-зультате стандартиза-
ции англо-саксонских диалектов, английский язык включает большое количество заимствований, 
являющихся следствием сближения народов на почве военных, экономических, политических, 
научных и культурных связей. Английский язык включает в себя заимствования более чем из 50 
языков мира, однако основными слоями заимствований в языке являются: латинский, скандинав-
ский, французский. Учеными подсчитано, что на заимствования в английском языке приходится 
около 70% лексики, а оставшиеся 30% и составляют исконно английские слова [1, c. 15].

Цель данной статьи – рассмотреть такие важные в жизни каждого человека понятия как «се-
мья», «родственники» на базе английского языка и выяснить, являются ли данные единицы ис-
конно английскими или были внесены в эту почву извне.

Выбор лексической группы «семья» в качестве объекта нашего исследования обусловлен 
тем, что семья представляет собой одно из базовых понятий любого мировосприятия. Семья, 
мать, отец, брат, сестра – это универсальные понятия, которые связаны между собой, образуя 
своего рода «модель мира», ту сетку координат, при посредстве которой люди воспринимают 
действительность и строят образ мира, существующий в их сознании.

Взяв за основу этимологический разбор как методический прием, позволяющий раскрыть 
исторические связи слов, их первоначальное значение, более древний морфемный состав, про-
исхождение [2, c. 39], мы исследовали 29 лексических единиц тематической группы “family”, 
обозначающих близких и дальних родственников, а также само понятие «семья» (family). В ре-
зультате чего установили: 

1. В древнеанглийский период (V-XI вв.) в английском языке функцио-нировали следующие лек-
сические единицы данной тематической группы: mother, father, stepmother, stepfather, dad, son, daughter, 
sister, brother, husband, wife. Из них: 1) лексические единицы mother, father, stepmother, stepfather, son, 
daughter, brother, wife восходят к протогерманским корням и образованы на их основе, а, следователь-
но, могут считаться исконно английскими; 2) слово dad является заимствованием из кельтского диа-
лекта; 3) слова husband и sister являются заимствованиями из скандинавского диалекта.
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Указанные выше лексические единицы представлены в современном варианте, тогда как в 
древнеанглийский период они имели, безусловно, не-сколько иную орфоэпическую форму. При-
ведём в качестве примера этимо-логический разбор слова husband.

Слово husband, хотя и представляет одно из основных звеньев семьи, не является исконно 
английским. Считается, что оно является видоизменен-ной формой древнескандинавского заим-
ствования husbondi, которое означало ранее «хозяина дома» [3, c. 124]. Второй элемент слова 
– bondi обозначал «человека, наделенного землей и скотом». В древнеанглийский язык данное 
слово попало уже как husbonda. Во время скандинавского нашествия на Британию, викинги, брав 
себе в жены местных девушек, в общении частично использовали скандинавские слова. Так при 
обращении к мужу использовалась именно скандинавская форма, а не существовавшая на тот 
момент англосаксонская wer. Приблизительно в XIII в. слово husband обросло новым значени-
ем – «крестьянин, ведущий хозяйство на худших землях» [4, c. 59]. Древняя связь между местом 
обитания и возделыванием земель прослеживается в слове husbandry, что означает «земледелие», 
тем самым еще раз подчеркивая основное призвание мужа.

2. В среднеанглийский период (XI-XV вв.) в языке появляются такие лексические единицы 
как: uncle, aunt, niece, nephew, cousin, spouse, parent, mother-in-law, father-in-law, daughter-in-law, 
family, grandmother, grandfather. Из них: 1) слова spouse, aunt были заимствованы из старофран-
цузского и англо-нормандского в XII-XIII вв. для обозначения понятий, отсутствующих на тот 
период в древнеанглийском языке; 2) слова uncle, cousin, niece, nephew, parent были заимствованы 
из старо-французского языка XII-XIII вв. и вытеснили существовавшие на тот момент древнеан-
глийские эквиваленты; 3) слово family было заимствовано из латинского языка примерно в 1400 
году, заменив древнеанглийский эквивалент; 4) слова mother-in-law, father-in-law, daughter-in-law, 
grandmother, grandfather возникли в XIV-XV вв. на основе словообразовательных моделей, суще-
ствовавших в английском языке, путем словосложения исконно английских слов и заимствован-
ных из скандинавского и французского языков элементов: in-law, grand.

Например, слово uncle в своем современном облике обозначает «брата отца или матери» [3, 
c. 408]. Однако среднеанглийская форма vncle, заимствованная из французского oncle, являет-
ся видоизмененной формой латинского варианта avunculus и обозначает только «брата по мате-
ринской линии». При дословном переводе латинской формы можно выявить изначально другое 
значение данного слова. Корень avus обозначает «дедушку», а суффиксы -cu-lu- являются умень-
шительно ласкательными. Т.е. данная форма ранее обозначала понятие «маленький дедушка» [4, 
c. 712]. Следует отметить, что заимствованная форма uncle вытеснила существовавшие в древне-
английском языке эквиваленты eam «дядя по материнской линии» и fædera «дядя по линии отца», 
развившиеся на основе древнегерманских корней.

3. В новоанглийский период (XV-XX вв.) появились лексические единицы papa, mom, mommy, 
auntie, daddy. Из них: 1) слово daddy образовано в 1500 г. способом суффиксации; 2) слово papa 
заимствовано из французского в XVII в. и употребляется в качестве синонима к слову daddy; 3) 
слова mom, auntie появились XVIII-XIX вв. в разговорной речи американского английского вари-
анта; 4) слово mommy образовано путем суффиксации в начале XX века.

В результате проведённого исследования мы выяснили, что лишь 27% слов тематической 
группы «семья» являются исконно английскими; оставшиеся 73% – были заимствованы в разные 
периоды развития английского языка, либо были образованы на основе англоязычных словообра-
зовательных моделей с использованием заимствованных элементов.

Среди адаптивных изменений заимствованных лексических единиц в ходе истории можно 
выделить: 1) фонетические изменения, произошедшие в результате великого передвижения глас-
ных и согласных; 2) орфографические изменения, объясняющиеся заимствованием букв и ди-
графов из нормандского диалекта; 3) семантические изменения, проявляющиеся в сужении или 
расширении значений слов.
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Игра имеет важное значение в жизни ребёнка, имеет то же зна-
чение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков 
ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. По-
этому воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре.

                                                                         А.С. Макаренко

Стремительно меняющиеся условия общественной жизни, модернизация системы образо-
вания влекут за собой тщательное изучение классической системы воспитания и обучения де-
тей дошкольного возраста с целью определения новых более эффективных подходов и создания 
условий для становления их полноценного развития. В этом случае игра, как ведущая деятель-
ность, приобретает особую значимость. Такие исследователи и методисты как В.Н. Аванесова, 
Н.П. Аникеева, Н.В. Артемова, З.М. Богуславская, Л.С. Выготский, Р.И. Жуковская, Н.А. Корот-
кова, Т.А. Маркова, Д.В. Менджерицкая, Н.Я. Михайленко, Е.Н. Радина, И. Сорокина, Т.Е. Кон-
никова, С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин и др. указывают на то, что сегодня игра наполняется новым 
содержанием и становится интереснее и разнообразнее.

Игра является основным содержанием жизни дошкольников, активизирующая их психи-
ческие процессы и способствующая разностороннему развитию. Главная ее функция состоит 
в том, чтобы превращать новое и невообразимое в реальной жизни, в поддающиеся контролю 
ситуации. Именно в играх происходит полный и сложный процесс трансформации и усвоения 
жизненного опыта, формируются общечеловеческие ценности, развиваются личностные каче-
ства дошкольников и повышается их адаптивность в межличностных отношениях. Роль педагога 
в реализации этих процессов огромна. Она осуществляется непосредственным их руководством 
разнообразными играми и игровыми технологиями. 

Целями игровых технологий является не изменение и переделывание дошкольника, не обуче-
ние его навыкам поведения в игре, а оказание ему помощи в проживании волнующих его ситуаций. 
Использование игровых технологий способствует развитию психических процессов у детей до-
школьного возраста (внимание, память, мышление, воображение и др.). Основой педагогических 
игровых технологий является комплекс различных игр, которые структурируют образовательный 
процесс. Поэтому в образовательную деятельность необходимо включать следующие игры: «Най-
ди такой же», «Запомни и назови», «Что сначала, что потом» и др. Как справедливо утверждают 
Т.Н. Доронова, О.А. Карабанова и Е.В. Соловьева, такая целенаправленная и последовательная 
деятельность педагога направлена на их правильный отбор, разработку и подготовку; включение 
дошкольников в игру; подведение итогов и результатов игровой деятельности [1, с.126]. 

Т.В. Иванова, Т.А. Овчинникова, О.В. Савельева, О.В. Толстикова и др., в работе с детьми до-
школьного возраста рекомендуют использовать три типа игровых обучающих ситуаций. Первый 
тип основывается на правильном применении игрушек-аналогов, т.е. сопоставлении живого объ-
екта с неживым аналогом. 
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Детям хорошо знакомы куклы – персонажи литературных произведений и это составляет вто-
рую группу ситуаций обучения в игре (Красная Шапочка, Незнайка, Айболит, Чебурашка и другие). 

Игры-путешествия составляют третью группу ситуаций обучения игр («Едем на Северный 
полюс», «Гуляем в парке», «Идем в лес и собираем грибы»). Эти игры дают ребенку много инте-
ресного. Воспитатели должны продумать сюжетные направления, чтобы дети как путешествен-
ники и туристы посещали различные места [2, с.187]. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста игровые технологии следует использо-
вать как отдельные игровые моменты, которые необходимы в образовательном процессе, осо-
бенно в период их адаптации к организации дополнительного образования. Изначально игровые 
ситуации проводятся фронтально, потому что каждый ребенок должен быть ее участником (на-
пример, «Хоровод», «Каравай», «Заинька» и др.). 

Для позитивного настроя, поддержания игровой атмосферы у малышей рекомендуется «при-
глашать» сказочных персонажей, которые создают игровой сюжет и стимулируют решение раз-
нообразных творческих заданий. Нестандартные проблемные ситуации требуют выбрать нужное 
решение, поэтому надо учить детей подбирать альтернативные пути. При этом происходит фор-
мирование гибкости и оригинальности в мышлении. 

Хороводы, потешки, шутки, народные игры, в которых применяются куклы – одни из эффек-
тивных средств игровой терапии. Их применение в образовательном процессе дает возможность 
обучать и развивать дошкольников в процессе игровых технологий. Особое значение приобре-
тает использование художественной литературы, дающей возможность детям приобретать опыт 
игры, когда они вместе со взрослыми пересказывают художественные произведения, сочиняют 
новые сказки и истории, организуют игры-драматизации. Эти игры приобщают детей к ценно-
стям народной педагогики, ее традициям и обычаям, воспитывают толерантность и уважение к 
разным национальным культурам. 

В игре дошкольники общаются со взрослыми и другими детьми, получают опыт, учатся сотруд-
ничать и радуются успеху сверстников, при этом совершенно спокойно реагировать на собственные 
ошибки и неудачи. Игровые технологии регулируют поведение детей дошкольного возраста, опира-
ясь на социальные требования, и успешно организуют взаимодействие в группах и подгруппах. 
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Одной их важнейших функций нашего государства является забота о здоровье подрастающе-
го поколения. Немаловажную роль в этом играет грамотная организация детско-юношеского ту-
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ризма, который направлен на развитие подрастающего поколения и заботу о нем, формирование 
духовных и физических качеств, воспитание бережного отношения к природе, взаимоуважения, 
взаимопонимания между людьми.

Детско-юношеский туризм в нашего региона представляет собой систему, работающую в 
двух направлениях:

– обучение по дополнительным общеобразовательным программам туристической направ-
ленности в учреждениях дополнительного образования;

- деятельность туристических клубов при организациях общего образования.
Детско-юношеский туризм − самая действенная форма организации отдыха и занятости под-

растающего поколения. Посредством детско-юношеского туризма решаются такие комплексные 
задачи, как:

- патриотическое воспитание подрастающего поколения и формирование гражданской иден-
тичности;

- воспитание межнациональной толерантности;
- социальная адаптация;
- физическое и духовное развитие обучающихся;
- организация летнего отдыха и оздоровления детей;
- привитие навыков здорового образа жизни;
- дополнительное образование детей.
Проблема организации детско-юношеского туризма на территории нашего края многоплано-

вая. Основными факторами неблагополучия в сфере детско-юношеского туризма можно назвать:
- отсутствие достойной замены советской системе организованного детско-юношеского от-

дыха, сокращение организаций, способных оказывать услуги данной направленности;
- отсутствие четкой политики финансирования данной сферы;
- сокращение бюджетных расходов на детско-юношеский туризм;
- отсутствие квалифицированных кадров;
- отсутствие активной работы по подготовке и повышению профессиональной квалифика-

ции работников сферы детско-юношеского туризма [3].
В последние десятилетия резко сократилось финансирование детских путешествий всех 

видов - экскурсионно-туристских, спортивных, оздоровительных и т. д. Резко подорожали эки-
пировка и снаряжение для проведения туристских походов и слетов, которые практически не-
возможно приобрести на территории нашего государства; прекратилось издание методической 
литературы по туризму, картографических материалов и описаний популярных маршрутов. 

Большим подспорьем для повышения квалификации руководителей объединений туристической 
направленности является проведение республиканских профильных методических объединений, но, 
к сожалению, решение всех проблем организации  детско-юношеского туризма им не под силу.

В поисках решения ряда задач, направленных на повышение профессионализма руководи-
телей туристических клубов в районе, специалисты Рыбницкой системы народного образования 
традиционно в начале учебного года, ко Дню туризма организуют туристический слет среди пе-
дагогов. Главными задачами туристского слета педагогов являются пропаганда туристско-кра-
еведческой деятельности, обмен опытом работы, обучение туристско-краеведческим навыкам. 
Цель Слета - совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 
организаций общего и дополнительного образования, осуществляющих организацию туристско-
краеведческой деятельности с детьми в рамках внеурочной работы. Программа Слета педагогов, 
как правило, соответствует  программе детского туристского слета, так как это позволяет под-
готовить руководителя команды обучающихся, знакомого «изнутри» с предъявляемыми к детям 
требованиями в ходе туристско-краеведческих соревнований [1].

В программу Слета входят: пешеходный туризм, спортивное ориентирование; вязание ту-
ристских узлов, топография, художественная самодеятельность, стрельба из пневматической 
винтовки. Благодаря Слету педагоги  организаций образования получают опыт, заряд энергии, 
что позволяет им вдохновлять на победы своих учеников. Одной из главных проблем Слета оста-
ется острая нехватка туристического оборудования, которая частично решается за счет лично-
го оборудования учителей. В связи с этим решать задачу подготовки учащихся к туристским 
слетам в республике  педагогам приходится собственными силами и средствами. Также стоит 
отметить, что с каждым годом количество детских объединений туристской направленности в 
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районе уменьшается, что связано с отсутствием подготовки педагогических кадров и снаряжения 
по спортивно-оздоровительному туризму. 

Вместе с тем, несмотря на наличие серьезных проблем развития детско-юношеского туризма 
в нашем Приднестровье, данная сфера имеет большие перспективы, обусловленные влиянием 
следующих факторов:

- богатый природно-ресурсный потенциал нашего края и ее культурно-историческое наследие;
- рост популярности спорта, здорового образа жизни и физической  активности.
Квалифицированная организация детского отдыха имеет множество преимуществ. В первую 

очередь, с нравственной точки зрения, организованный детский отдых способствует социализа-
ции детей и подростков, знакомит с историей родного края, воспитывает чувство патриотизма, 
умение работать в команде, решать трудности и поставленные задачи самостоятельно.

Во-вторых, туризм является средством снятия физического и психологического напряжения. 
Такое направление, как детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм представляет собой 
совокупность технологий, способствующих повышению выносливости организма, развитию своих 
физических возможностей, формированию здорового образа жизни подрастающего поколения [2].

Детско-юношеский туризм в нашем крае претерпевает значительные изменения, меняется 
культура путешествий, возникают новые тенденции и направления, соответствующие запросам 
и возможностям современной молодежи. Основными направлениями дальнейшего развития дет-
ско-юношеского туризма в Приднестровье мы видим в устойчивом государственном финансиро-
вании этого направления, введении новой системы мотивации для руководителей туристических 
детских объединений и ранжированной системы поощрения детей и подростков за приобщение 
к детско-юношескому туризму, и, конечно, прокладке новых туристических маршрутов по респу-
блике. 
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У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В данной статье рассмотрены основные аспекты задержки речевого развития у детей 
младшего дошкольного возраста, проанализированы причины этого явления и рассказано о важ-
ности ранней диагностики. Мы также обсудим различные методы коррекции, которые могут 
применяться для помощи детям с задержкой речевого развития, а также рассмотрим роль 
окружающей среды, родителей, педагогов и специалистов в этом процессе.
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Задержка речевого развития у детей младшего дошкольного возраста является одной из наи-
более распространенных проблем развития, с которой сталкиваются многие родители и педагоги. 
Развитие речи в раннем детстве играет критическую роль в формировании коммуникационных 
навыков, социальной адаптации и успешной учебе в будущем.

Л.С. Выготский указывал, что в развитии ребенка существуют оптимальные сроки для каж-
дого вида обучения. Мнение о том, что чем старше ребенок, тем легче его обучать, по сути своей 
неверно. Сроки обучения определяются сензитивными периодами в развитии каждой функции. 
Именно в эти периоды обучение оказывается наиболее легким, экономным и плодотворным. Оп-
тимальные сроки обучение для каждого ребенка определяются зоной его ближайшего развития, 
то есть обучение опирается не только и не столько на созревшие функции ребенка, сколько на 
созревающие [1, с.9].

Однако некоторые дети сталкиваются с задержками в развитии речи, что может оказать не-
гативное влияние на их самооценку, психологическое благополучие и социальную адаптацию. 
Поэтому раннее выявление и коррекция задержки речевого развития являются ключевыми аспек-
тами, которые помогают ребенку преодолеть проблемы и успешно интегрироваться в общество.

Целью данной статьи является повышение осведомленности об этой проблеме, предостав-
ление информации о возможных причинах задержки речевого развития и предоставление прак-
тических рекомендаций и методов для поддержки и коррекции детей, сталкивающихся с этой 
трудностью.

Основные аспекты задержки речевого развития у детей младшего дошкольного возраста об-
ладают большим практическим значением для понимания проблемы и принятия мер по коррек-
ции. Рассмотрим эти аспекты более подробно:

Речевое развитие у детей проходит через различные этапы и фазы, причем каждый ребенок 
имеет свой индивидуальный темп развития. Несмотря на индивидуальные различия, существует 
общая последовательность этапов развития речи, которая обычно наблюдается у большинства 
детей.

На начальных этапах развития, в возрасте около 1 года, ребенок обычно издает отдельные 
звуки, как [ба], [да], [ма] и начинает улавливать интонацию и ритм речи взрослых. Затем происхо-
дит переход к продуктивному использованию первых слов в возрасте около 1,5 лет. В 2 года дети 
уже образуют простые двусложные слова и фразы. Постепенно словарный запас расширяется, а 
речь становится более сложной и связанной.

Важно понимать, что скорость развития речи у детей может варьироваться, и некоторые дети 
могут достигать определенных этапов раньше или позже, не являясь при этом объектом задержки 
развития. Однако внимание родителей и педагогов к этим этапам позволяет своевременно выяв-
лять задержку речевого развития, если она присутствует, и предоставлять ребенку необходимую 
помощь и поддержку.

Причины задержки речевого развития у детей младшего дошкольного возраста могут быть 
разнообразными и часто множественными. Некоторые из них включают:

- генетические факторы (задержка речевого развития из-за наследственных факторов, гене-
тические мутации или нарушения повлияют на формирование речевых навыков у ребенка);

- перинатальные проблемы (проблемы, связанные с беременностью и родами, преждевре-
менное рождение, низкий вес, асфиксия (удушение) при родах или другие осложнения в перина-
тальный период, могут оказать влияние на развитие мозга и речи ребенка);

- социокультурные и средовые факторы условия в семье и окружающей среде влияют на 
развитие речи у детей (отсутствие стимулирующей речи и богатого языкового окружения, не-
достаточная коммуникация с ребенком, неблагоприятные условия проживания, низкий уровень 
образования родителей);

- проблемы слуха (поражения слуховой системы, такие как образование серповидно-клеточ-
ных анемий, воспалительные заболевания уха или другие проблемы со слухом, влияют на раз-
витие речи, поскольку слух играет ключевую роль в формировании и восприятии речи);

- недоношенность (дети, рожденные недоношенными, могут иметь задержки в развитии речи 
из-за незавершенности развития нервной системы и других органов и систем во время рождения).

Важно отметить, что каждый ребенок уникален и причины задержки речевого развития мо-
гут быть различными для каждого случая. При определении причин задержки и выборе методов 
коррекции речевого развития следует обращаться к педагогам, логопедам и специалистам.



336

В зависимости от характера и проявлений задержки речевого развития, можно выделить не-
сколько видов данного состояния:

- Отставание в лексике (словарный запас)- дети с таким видом задержки могут испытывать 
трудности в усвоении и запоминании новых слов и понятий. 

- Отсутствие или ограничение грамматических структур - дети могут испытывать трудно-
сти с правильным образованием предложений, использованием временных форм, местоимений 
и других грамматических конструкций. 

- Нарушения звукопроизношения – дети могут заменять, искажать или пропускать звуки в 
словах, что делает их речь менее понятной. 

Задержка речевого развития у детей может проявляться в различных комбинациях данных 
видов. Например, ребенок может одновременно испытывать трудности с лексикой, грамматикой 
и звукопроизношением. В каждом конкретном случае важно определить, какие аспекты развития 
речи нуждаются в коррекции, и разработать индивидуальный план помощи и поддержки, чтобы 
помочь ребенку преодолеть проблемы и развить полноценную коммуникативную способность

Диагностика задержки речевого развития играет важную роль в определении проблем ребен-
ка и планировании подходящих мер по коррекции. Далее перечислены некоторые знаки и сим-
птомы, которые могут указывать на возможную задержку речевого развития у детей младшего 
дошкольного возраста: 

- позднее начало разговорной речи; 
- недостаток связной речи;
- затруднения в понимании речи других;
- ограниченный словарный запас;
 - нарушения звукопроизношения.
Не стоит забывать об индивидуальном подходе к каждому ребенку, некоторые дети могут иметь 

задержку только в одной области, например, в звукопроизношении, тогда как у других могут быть 
проблемы сразу в нескольких аспектах развития речи. Если у родителей есть подозрения относитель-
но речевого развития своего ребенка, важно обратиться к специалистам, которые проведут необходи-
мую диагностику и помогут определить проблемы и разработать индивидуальный план коррекции.

Ранняя диагностика и интервенция при задержке речевого развития играют решающую роль 
в успешной коррекции и развитии коммуникативных навыков у детей. Важность заключается в 
следующем:

- Оптимальное окно развития – в раннем детстве мозг находится в высокой степени пластич-
ности, он более податлив к изменениям и обучению. В этот период происходит активное форми-
рование нейронных связей, поэтому ранняя диагностика и интервенция дают лучшие шансы на 
положительные изменения.

- Поддержка эмоционального благополучия – задержка речевого развития может вызывать 
стресс у ребенка и его родителей. Ранняя диагностика и поддержка помогают предотвратить или 
снизить психологические и социальные проблемы, связанные с задержкой, укрепляют уверен-
ность и эмоциональное благополучие семьи.

- Оптимизация обучения – ранняя диагностика помогает выявить конкретные проблемы в 
речевом развитии и планировать индивидуальные программы обучения. Это позволяет сосре-
дотачиваться на ключевых аспектах и давать ребенку ранние возможности для преодоления за-
держки.

- Поддержка социальной адаптации – успешная коррекция речевых навыков улучшает ком-
муникацию ребенка с другими детьми и взрослыми, что способствует его социальной адаптации 
и включению в общество.

Родители и педагоги играют важную роль в обнаружении задержки. В дошкольных учрежде-
ниях воспитанники находятся под наблюдением, и педагоги могут быстрее обнаружить отклоне-
ния от типичного речевого развития у детей.

Оценка речевого развития предполагает систематическое изучение и анализ речи ребенка 
для выявления возможных задержек. Этот процесс включает наблюдение за речью ребенка, про-
ведение различных тестов и анкетирование родителей. 

Некоторые из распространенных тестов и методик диагностики речевого развития включа-
ют: тесты на оценку звукопроизношения, тесты на оценку словарного запаса, оценка граммати-
ческих навыков. 
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Основные способы коррекции задержки речевого развития представляют собой комплекс-
ный подход, включающий различные методы и техники. К ним относятся:

- Индивидуальная коррекционно-развивающая работа. (Этот подход предполагает индивиду-
альное обследование и разработку программы коррекции, учитывающей уровень речевого разви-
тия и потребности каждого ребенка. Специалисты, работают с ребенком один на один, используя 
разнообразные методики и техники для стимуляции речевого развития).

- Речевые упражнения и игры (эти упражнения и игры помогают улучшить артикуляцию, 
расширить словарный запас, развить грамматические навыки и улучшить понимание речи. Игро-
вой формат помогает сделать обучение интересным и мотивирующим для ребенка).

- Компенсаторные методы (предоставляют дополнительные средства для общения для детей 
с трудностями в произношении или формировании речи. Это может быть использование жестов, 
рисунков, символов или даже технических средств для поддержки коммуникации).

- Роль родителей и семьи в коррекции задержки речевого развития (роль родителей – создать 
речевую среду, где ребенок будет окружен разнообразной речью и стимулирующими материалами).

- Содействие развитию ребенка в повседневной жизни (постоянное общение с ребенком, об-
ращение внимания на его интересы и вопросы помогают стимулировать развитие языковых на-
выков).

- Психологическая и логопедическая помощь (работа с психологом поможет обнаружить и 
устранить возможные психоэмоциональные проблемы, связанные с задержкой речевого разви-
тия, работа с логопедом помогает развивать и корректировать речевые навыки у ребенка).

- Специализированные программы и занятия (специалисты ДОУ могут предложить специ-
ализированные программы и занятия, которые направлены на развитие конкретных речевых на-
выков. Это могут быть групповые или индивидуальные занятия, которые проводятся логопедом 
в тандеме с другими специалистами дошкольного учреждения).

Коррекция задержки речевого развития требует терпения, поддержки и сотрудничества со 
стороны всех участников, включая родителей, семью, педагогов и специалистов. Важно помнить, 
что каждый ребенок уникален, и эффективные методы коррекции могут различаться для каждого 
индивидуума. 

Ранняя диагностика нарушений познавательной деятельности детей чрезвычайно сложна и 
в то же время крайне необходима. В настоящее время доказано, что, чем раньше начинается це-
ленаправленная работа с ребенком, тем более полными и эффективными могут оказаться коррек-
ция и компенсация нарушений, а в некоторых случаях возможно и предупреждение вторичных 
отклонений развития. Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим свойством 
нервной системы ребенка – пластичностью, т. е. нервная система молодого организма гибко реа-
гирует на воздействие извне [2, с.3].

Задержка речевого развития у детей младшего дошкольного возраста является серьезной 
проблемой, которая может повлиять на их общение, социальную адаптацию и образовательные 
достижения. Важность своевременной диагностики и помощи в развитии речи у детей не может 
быть переоценена. Ранняя диагностика позволяет выявить проблемы в речевом развитии и начать 
эффективные меры по коррекции и поддержке ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дошкольный возраст является ключевым периодом в жизни ребенка, когда формируются 
основы его речевого развития. Сегодня, в мире, насыщенном информацией и технологиями, ре-
чевое развитие детей подвергается разнообразным воздействиям. Эти воздействия могут как 
способствовать, так и затруднять нормальное развитие детской речи. В данной статье мы 
рассмотрим основные особенности речевого развития современных детей дошкольного возрас-
та и обсудим влияние современной среды на этот процесс.

Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие речи, особенности, положительное влия-
ние, отрицательное влияние, мультимедиа, словарный запас.

В развитии речи на первом месте стоит накопление ее содержания. Содержательность речи 
обеспечивается связью процесса овладения языком с окружающего мира. Язык является сред-
ством логического познания, именно с овладением языком связано развитие мыслительных спо-
собностей ребенка [1, с.8].

Современные технологии, такие как планшеты и смартфоны, привносят новые возможности 
и вызовы в речевое развитие детей дошкольного возраста. Например, существует множество об-
разовательных приложений, которые разработаны специально для детей и направлены на под-
держку их речевого развития. Эти приложения могут быть интерактивными и увлекательными, 
что делает процесс обучения более привлекательным для маленьких детей.

Однако важно отметить, что использование смартфонов и планшетов должно быть умерен-
ным и контролируемым. Избыточная экспозиция к экранам может иметь негативные послед-
ствия для здоровья ребенка, включая задержки в развитии речи. Поэтому родители и воспитатели 
должны следить за тем, сколько времени дети проводят перед экранами и какие приложения они 
используют.

Важно выбирать образовательные приложения, которые соответствуют возрасту и уровню 
развития ребенка. Эти приложения могут помочь развивать навыки восприятия звуков, расши-
рять словарь, улучшать навыки грамматики и даже способствовать развитию навыков общения. 
Однако они не должны заменять общение с родителями, взаимодействие с другими детьми и 
активности в реальном мире, которые также важны для развития речи.

Вместе с использованием технологий, активное общение с ребенком остается основным спо-
собом поддержки его речевого развития. Родители могут читать книги вслух, рассказывать исто-
рии, задавать вопросы и обсуждать окружающий мир. Эти моменты взаимодействия не только 
способствуют развитию речи, но и укрепляют связь между родителями и ребенком.

Таким образом, использование современных технологий в речевом развитии детей дошколь-
ного возраста может быть полезным, но только при условии баланса и контроля. Родители и вос-
питатели играют ключевую роль в этом процессе, обеспечивая детям доступ к образовательным 
ресурсам и одновременно создавая богатую языковую среду для них в реальной жизни. В итоге, 
это помогает детям развивать крепкую и устойчивую речь, что является фундаментом для их 
успешного обучения и общения в будущем.

Применение компьютера мотивирует наших воспитанников проявлять свою оригинальность, 
задавать вопросы, что, в свою очередь, благоприятно влияет на развитие речи. Это объясняется 
наличием элементов занимательности и игры, что является сильнейшим средством повышения 
мотивации. Ребят привлекает новизна данных занятий. В группе создается обстановка реального 



339

общения, благодаря которой дети стремятся выразить эмоции от увиденного материала своими 
словами. Они с желанием выполняют предложенные задания, проявляют стойкий интерес к но-
вому [2, с.1].

Увеличение мультимедийной стимуляции у современных детей создает интересные динами-
ки в их речевом развитии. Вот несколько аспектов, которые следует учесть:

Положительное влияние мультимедиа:
1. Расширение словаря. Мультфильмы, аудиокниги и образовательные видеоигры могут 

внести разнообразные слова и понятия в словарь ребенка. Это может способствовать разнообра-
зию и богатству его речи.

2. Визуальное восприятие. Мультимедийный контент может улучшить визуальное воспри-
ятие детей, что в свою очередь может сказываться на их способности описывать вещи и события 
словами.

3. Интерактивное обучение. Некоторые видеоигры и образовательные приложения позволя-
ют детям взаимодействовать с контентом, что способствует развитию логического мышления и 
коммуникативных навыков.

Отрицательное влияние мультимедиа:
1. Ограниченный контроль над контентом. Неконтролируемое просмотр мультимедийного 

контента может привести к воздействию на ребенка материалом, который не подходит его воз-
расту или содержит нежелательные элементы.

2. Ограничение на физическую активность. Сидя перед экраном, дети могут терять возмож-
ность для физической активности, которая также важна для их полноценного развития.

3. Особенности интернета. С интернетом связаны опасности, такие как доступ к неподхо-
дящему контенту или взаимодействие с незнакомцами. Для безопасности детей в сети требуется 
постоянное внимание и контроль.

Важно создать баланс между мультимедийной стимуляцией и другими активностями, спо-
собствующими развитию речи. Родители и воспитатели могут следить за количеством времени, 
проводимым перед экранами, и выбирать контент, который соответствует возрасту и интересам 
ребенка. Кроме того, активности, такие как чтение книг вместе, обсуждение виденного и слушан-
ного, а также игры с использованием языка, должны быть важной частью повседневной жизни 
детей.

С учетом баланса и контроля мультимедийной стимуляции, современные дети могут вос-
пользоваться преимуществами доступа к разнообразным ресурсам и, в то же время, развивать 
крепкую и разностороннюю речь, которая будет служить им в будущем.

Роль родителей и окружающей среды в речевом развитии детей дошкольного возраста не 
может быть недооценена. Вот несколько дополнительных аспектов, которые подчеркивают важ-
ность этой роли. 

Родители являются первыми и наиболее важными учителями своих детей. Они не только 
передают свой язык, но и влияют на структуру и стиль общения. Качество речи, с которой роди-
тели обращаются к ребенку, играет важную роль. Чистота и ясность произношения, правильное 
употребление грамматических форм – все это важно для того, чтобы ребенок мог правильно мо-
делировать свою речь. Разнообразие слов и фраз, с которыми ребенок знаком, формирует основу 
его словарного запаса. Родители могут активно расширять словарь ребенка, предоставляя ему 
новые слова и объясняя их значения в контексте. Путешествия в музеи, походы в библиотеки и 
просто обыденные разговоры могут стать возможностями для обогащения словаря. Чтение книг 
вслух является одним из наиболее эффективных способов поддержки речевого развития детей. 
Родители могут начинать читать детям с самых ранних месяцев жизни. Это не только способству-
ет развитию словаря и языковых навыков, но и способствует развитию воображения и внимания 
к тексту.

Разговоры с ребенком – это не только монологи, но и активный диалог. Важно задавать во-
просы, интересоваться мнением ребенка и отвечать на его вопросы. Это стимулирует умение 
рассказывать, выражать свои мысли и слушать других.

Окружающая среда, в которой растет ребенок, также имеет влияние на его речевое развитие. 
Дети, которые имеют доступ к богатой языковой среде, включая общение с бабушками, дедуш-
ками, другими родственниками и друзьями, часто развивают свою речь быстрее. Важно, чтобы 
ребенок имел возможность общаться с разными людьми и в разных контекстах.
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В итоге, роль родителей и окружающей среды в речевом развитии детей дошкольного воз-
раста является неотъемлемой и ключевой. Создание богатой языковой среды, активное общение 
и чтение, а также внимание к детской речи – все это содействует формированию крепкой основы 
для развития языковых навыков и успешного общения в будущем.

Раннее выявление и коррекция проблем с речевым развитием у детей дошкольного возрас-
та играют критическую роль в обеспечении их полноценного развития и успешной адаптации в 
будущем. Вот некоторые важные аспекты этой темы:

- Современная медицинская диагностика обеспечивает более раннее и точное выявление ре-
чевых нарушений у детей. Родители и врачи могут наблюдать за ключевыми моментами развития 
ребенка, такими как приобретение речи, правильное произношение звуков и формирование на-
выков коммуникации. Если возникают сомнения или беспокойство относительно речевого раз-
вития ребенка, то ранняя консультация с врачом или логопедом может быть весьма полезной.

- Некоторые дети могут быть более подвержены риску развития речевых нарушений. Это мо-
жет включать в себя детей с семейной историей речевых проблем, детей с прежними медицински-
ми проблемами, такими как слуховые нарушения, или детей, растущих в неблагополучных средах. 
Раннее выявление и оценка таких рисковых факторов могут помочь в раннем начале коррекции.

Если проблемы с речью у детей обнаруживаются рано, то начало коррекции может быть бо-
лее успешным. Логопеды – это специалисты, которые специализируются на оценке и коррекции 
речевых нарушений у детей. Они могут разработать индивидуальные программы для каждого 
ребенка, чтобы помочь им преодолеть речевые трудности.

Семейная поддержка играет важную роль в ранней интервенции и коррекции речевых про-
блем. Родители могут активно участвовать в логопедической работе с ребенком, выполняя упраж-
нения и рекомендации, предоставленные специалистами. Семейное окружение, насыщенное раз-
говорами и общением, также способствует более успешной коррекции.

Ранняя выявление и коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста могут зна-
чительно улучшить их шансы на успешное обучение и социальное взаимодействие в будущем. Это 
позволяет им развивать навыки общения и самоуверенность, что является важной частью их жизни.

В заключение, раннее выявление и коррекция проблем с речевым развитием являются важ-
ными моментами в поддержке детей дошкольного возраста. Родители, врачи и логопеды могут 
работать вместе, чтобы обеспечить оптимальное развитие языковых навыков у детей и дать им 
лучший старт в жизни.

Речевое развитие детей дошкольного возраста остается фундаментальной составляющей их 
общего развития. Это процесс, который формирует способность детей общаться, выражать свои 
мысли и понимать окружающий мир. В современном мире, насыщенном технологиями и инфор-
мацией, речевое развитие стало более разнообразным и динамичным.

Современные технологии предоставляют детям доступ к множеству образовательных ре-
сурсов и приложениям, которые могут значительно улучшить их речевое развитие. Однако не-
обходим баланс между временем, проводимым перед экранами, и временем, уделяемым другим 
активностям, способствующим развитию речи. Родители и воспитатели должны контролировать 
качество и количество мультимедийной стимуляции, чтобы она служила обучению, а не заменяла 
активное общение и чтение книг.

Родители и воспитатели играют ключевую роль в речевом развитии детей. Их общение с ре-
бенком, чтение вслух и внимание к его потребностям способствуют формированию крепкой речи 
и языковых навыков. Богатая языковая среда, в которой ребенок растет, также имеет огромное 
значение. Дети, окруженные разнообразным языком и диалогами, часто развиваются быстрее.

Раннее выявление проблем с речевым развитием и немедленная коррекция играют важную 
роль в обеспечении успеха детей. Медицинские специалисты и логопеды могут помочь родите-
лям и воспитателям выявить и решить возникающие трудности. Это способствует уверенности 
детей в себе и их способности к успешному общению.

В заключение, речевое развитие детей дошкольного возраста – это важный аспект их общего 
развития. Современные технологии и окружающая среда могут быть как положительными, так 
и отрицательными факторами в этом процессе. Родители, воспитатели и медицинские специ-
алисты должны работать вместе, чтобы обеспечить оптимальное речевое развитие детей и дать 
им навыки, которые помогут им успешно справляться с будущими вызовами. Это инвестиция в 
будущее и благополучие каждого ребенка.
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В статье рассматривается практика преемственности между дошкольным учреждени-
ем и школой. Выделены три основных направления работы по сотрудничеству детского сада 
и школы: информационное, методическое и практическое. Подробно рассматривается работа 
детского сада по подготовке дошкольников к обучению в школе.

Ключевые слова: преемственность, сотрудничество, направления деятельности, подго-
товка к школьному обучению, детский сад, школа.

Практика преемственности между детским садом и школой должна достичь того уровня, 
когда ребенок незаметно для себя, педагогов и родителей пересаживается из-за стола детско-
го сада за школьную парту. Зачастую трудности в первые месяцы обучения испытывают даже 
хорошо подготовленные дети, поэтому, школа и ОДО должны осуществлять преемственность 
и непрерывность образовательной, воспитательной и учебно-методической работы. Необходим 
системный подход в организации и руководстве преемственностью, совершенствование форм и 
расширение содержания совместной деятельности ОДО, начальной школы и семьи.

Целью сотрудничества между ступенями образования становится: обеспечение преемствен-
ности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и на-
чального общего образования). Выработанная стратегия совместных действий МДОУ «Рыб-
ницкий центр развития ребенка №3» и МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная 
школа №10 с гимназическими классами имени А.К. Белитченко» по развитию познавательной 
деятельности детей позволяет сформировать мотивационную готовность к школьному обуче-
нию. Такое сотрудничеству детского сада и школы ведется систематически и целенаправленно 
по нескольким направлениям: информационное, методическое и практическое.

Информационное направление осуществляется через оформление информационных слай-
дов, различных буклетов, памяток, слайд-презентаций.

Организационно-методическое обеспечение деятельности осуществляется путем организа-
ции совместных заседаний МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 
детского сада по подготовке детей к обучению в школе. Проведение конференций, семинаров, 
практикумов, круглых столов, проведение родительских собраний с участием учителей, взаимо-
посещения НОД и уроков, изучение опыта использования вариативных форм, методов и приемов 
работы.

Практическое направление – это посещение дошкольниками школы (школьных линеек, 
школьной библиотеки, спортзала) с целью формирования положительного образа учителя, шко-
лы, а также знакомство учителя с будущими учениками. Это организация адаптационных за-
нятий с детьми в Школе будущего первоклассника. Это участие дошкольников и учеников в со-
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вместных мероприятиях: социальных акциях, театральных постановках, экскурсиях и встречах 
в детском саду. Все это повышает школьную мотивацию, вселяет уверенность в своих силах, 
формирует положительный образ о новом месте учебы.

Работа по подготовке дошкольников к обучению в школе очень многогранна. «Важным на-
правлением воспитательной работы является ознакомление детей с предстоящей школьной жиз-
нью. Для этого используются беседы о школе, такие как, «Беседа о труде учителя», «Как дети 
готовятся к школе», «О любимых книгах» и т.д. Они развивают интерес детей к учению, книге, 
воспитывают любовь к художественной литературе. Представления о школе находят отражение в 
играх (дидактическая игра «Что я возьму в школу», творческая игра «Школа» и д.р.» [1, с.84]. В 
игровой деятельности формируются качества личности, которые необходимы первоклассникам: 
организованность, инициативность, самостоятельность, развиваются творческие способности, 
умение работать в команде.

Вся развивающая предметно-пространственная среда детского сада способствует подготовке 
дошкольников к школьному обучению. В группах есть доска, буквы и цифры на магните, раз-
личный раздаточный материал, много настольных игр на развитие логического мышления, вооб-
ражения, развитие моторики рук, оборудованы книжные уголки, в которых книги подбираются 
согласно возрасту детей. В подготовительных к школе группах имеются специальные книги для 
чтения самими детьми (с крупным шрифтом, яркими картинками и доступным содержанием).

Дошкольники учатся правильно разговаривать, вести диалог, составляют рассказы, пере-
сказывают, описывают картины, события, игрушки, учатся выразительно читать стихотворения. 
Все это способствует речевой готовности к школе: формируется звуковая культура речи, бога-
тый и активный словарь, грамматически правильная речь, развитая связная речь, интерес к ху-
дожественному слову. Дошкольники знают звуки, классифицируют их на гласные и согласные, 
твердые и мягкие. «Дети учатся членить предложения на слова (определять количество слов), 
называть их по порядку, переставлять, добавлять или заменять слова в предложении, составлять 
новые предложения» [2, с.66]. Дети решают математические задачи, доступные их возрасту. Они 
видят клетку и линии в тетради. Выполняют задания по раскрашиванию рисунков, выполняют 
штриховку, а также один из важных разделов для успешного овладения письмом – графические 
диктанты. Дошкольники лепят, рисуют, с ними постоянно проводят занятия аппликацией, где они 
учатся симметричному вырезанию, вырезанию нарисованных фигур, картинок, из которых они 
составляют композиции – аппликации. Все это немаловажно для ребенка, которому предстоит 
много писать и долго сидеть за партой.

В целях успешной подготовки детей к школьному обучению проводится непрерывная работа 
с родителями, которая строится на организации экскурсий по школе, проведении с родителями 
Дней открытых дверей, праздников и других мероприятий. Большое внимание уделяется анкети-
рованию и проведению тематических консультаций и бесед с психологом, учителями, воспитате-
лями, посещение уроков и адаптационных занятий в детском саду.

Результатом всей работы, проводимой педагогами детского сада в сотрудничестве с родите-
лями и учителями школы, становится появление у детей мотивации на учебу, интереса к школь-
ному обучению, появляется вера в свои силы, повышается самооценка.

Таким образом, обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования по-
могает оптимизировать адаптацию к новым условиям, устранить перегрузку ученика, предотвра-
тить школьные стрессы, сделает учебу в школе единым образовательным процессом.
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В ходе истории мы постоянно и непрерывно проходим процесс модернизации. Иначе гово-
ря, бесконечный процесс обновления, приведение всех сфер жизни человека в соответствие с 
новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. Модерни-
зируются не только машины и оборудование, но и производственно-технологические и социаль-
но-экономические процессы. Так в социологии под модернизацией подразумевается переход от 
традиционного общества к обществу Эпохи модерна, от аграрного – к индустриальному, а его в 
свою очередь в информационное. В информационном обществе главную роль играют знания и 
информация. Общество, в котором обеспечивается высокий уровень развития науки и техники, 
образования, сферы услуг, информационных технологий. 

А это означает что образование тоже модернизируется. Вернее, базируется на новых инфор-
мационных технологиях и предполагает формирование новых моделей учебной деятельности, 
использующих информационные и телекоммуникационные средства обучения. [3]

Искусство рассказа, или сторителлинг, является одним из древнейших и универсальных спо-
собов передачи информации и опыта от одного поколения к другому. Это искусство рассказа 
пронизывает всю историю человечества и находит свое применение в различных сферах жизни, 
включая образование.

История – это устное или письменное описание действительных или выдуманных событий, 
которые выстроены с помощью сюжета. [1]

Материалом истории являются события. Общие слова могут быть лишь связующим цемен-
том, но не содержанием. Рассказ, состоящий лишь из общих слов, – это цементная каша. Поиск 
фактов, событий, примеров – самое сложное, но и самое интересное занятие. [2]

Слово «сторителлинг» происходит от английского «storytelling» и означает искусство рас-
сказа и рассказчика. Этот термин чрезвычайно актуален в современном образовании, особенно с 
учетом роста интереса к нему как средству эффективной дидактической коммуникации.

В результате анализа активного практического применения данной технологии на уроках 
истории можно утверждать, что сторителлинг стал неотъемлемой частью современного образо-
вания и играет ключевую роль в современной педагогике.

Урок истории может иметь структуру частичного или полного сторителлинга.
Частичный сторителлинг может быть реализован в том случае, если главной целью урока 

является знакомство с совершенно новой темой. Также его использование целесообразно при за-
креплении нового материала путем выполнения различных тренировочных упражнений и работе 
с учебными текстами. Сторителлинг в таких случаях обычно используется на этапе введения в 
тему с целью мотивации, создания позитивного эмоционального настроя и/или на заключитель-
ном этапе урока.
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Пример введения в тему в рамках технологии сторителлинг:
Тема уроку: Лічба років в історії
Мета уроку:
• Ознайомити учнів із способами лічби років у різних культурах.
• Розвивати вміння порівнювати різні системи лічби років.
• Виховувати інтерес до вивчення історії.
Обладнання:
• Комп'ютер, проектор.
• Презентація про способи лічби років в історії.
• Відео ролик про виникнення різних календарів у різних цивілізаціях.
Хід уроку:
І. Вступ: Застосування технології цифрового сторителінгу
• Запуск інтерактивної презентації на екрані.
• Розповідь за допомогою анімаційних елементів про виникнення календарів у різних куль-

турах світу.
• Порівняння різних систем лічби років через відомості на слайдах.
II. Основна частина: Порівняння різних календарів
1. Календар України:
• Обговорення григоріанського календаря та його особливостей.
2. Календар Християнства:
• Розгляд християнського літопису та визначення року нашої ери.
3. Календари Інших Культур:
• Вивчення китайського календаря та календаря ацтеків.
• Порівняння їх систем лічби років.
III. Заключна частина: Гра "Відгадай календар"
• Поділ класу на групи.
• Презентація гри з питаннями про різні календарі.
• Кожна група отримує картку із питаннями та відповідає на них.
• Гра оцінюється за кількість правильних відповідей.
Методический комментарий: Благодаря технологии сторителлинга на вступительном эта-

пе урока учащиеся успешно справились с игрой, что способствует развитию дидактической ком-
муникации. Технология сторителлинга создает атмосферу увлекательности и интереса к уроку, 
позволяя учащимся легче воспринимать и запоминать материал, а также активно участвовать в 
учебном процессе. В результате этого взаимодействия учащиеся не только углубляют свои зна-
ния, но и развивают умение эффективно общаться и обмениваться знаниями, что является важ-
ным аспектом их образовательного опыта.

Полный сторителлинг – это урок, в котором история является стержнем, скрепляющим все 
элементы урока. История является центральным элементом урока, и все этапы содержательно 
связаны с ней. Полный сторителлинг на уроках истории может быть представлен в трех формах: 
пассивный, активный, смешанный. Главная цель полного сторителлинга – развитие всех видов 
речевой деятельности, в первую очередь – говорения. 

Полный сторителлинг также делится на активный и пассивный. Можно отметить, что струк-
тура полного сторителлинга пассивного типа напоминает традиционную схему работы с текстом, 
в рамках которой выделяются предтекстовый, притекстовый и послетекстовый этапы. Однако в 
сторителлинге используются только сюжетные тексты, диалоговое взаимодействие между препо-
давателем и обучающимися является преобладающим. 

Работа в рамках пассивного сторителлинга носит в целом аналитический характер. 
Структура полного сторителлинга (активный сторителлинг) 
1. Мотивационный этап: 
- прием «флешбэк»: сопоставление разных иллюстраций, показывающих кардинальную раз-

ницу состояния героя в настоящем и прошлом. Интригу составляет вопрос, как герой пришел к 
своему новому состоянию (рис. 1). 
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Рис. 1. Становлення землеробства і скотарства

- необычный заголовок и раскрытие его значения в серии вопросов. 
Например: «знать». У чому незвичність цього слова, це дієслово чи все-таки іменник? 
- неоконченный рассказ: прерывание истории с сохранением интриги. 
Главная задача этого этапа – увлечь учащихся, мотивировать их к созданию собственной 

истории. 
2. Работа над созданием собственной истории. 
- создание собственной истории, используя карты-шаблоны, компьютер, телефоны и план-

шеты. 
Например: Розділення учнів на групи та виконання практичних завдань: вигадати сільське 

господарство перших сільськогосподарських культур, вибрати культури та тварини для вирощу-
вання та утримання. 

- создание собственной истории с помощью сервиса https://learningapps.org/. 
Важным методическим преимуществом активного сторителлинга является многократное 

проговаривание одних и тех же речевых клише, из которых строится история, что способствует 
их быстрому усвоению и активному дальнейшему использованию в коммуникации.   

Предметом контроля со стороны педагога в этом случае является: 
1) умение строить связные и последовательные высказывания на языке общения в устной 

(пара ученик-ученик, ученик-учитель) и письменной форме; 
2) использование новых знаний; 
3) развитие дидактической коммуникации.
Полный сторителлинг направлен в первую очередь на развитие всех видов речевой деятель-

ности и дидактической коммуникации. Это урок речевой направленности, хотя он может вклю-
чать в себя элементы анализа. Целью применения технологии сторителлинг в данном случае 
является раскрытие личности ученика, развитие речевых умений, логического, критического 
мышления. Специфика использования технологии сторителлинг на занятии истории зависит, в 
первую очередь, от целей и задач, которые ставит перед собой педагог и от уровня подготовки 
обучающихся.

Цифровой сторителлинг исследователями определяется как искусство увлекательного рас-
сказа с применением современных средств мультимедиа: графики, аудио-, видео- и веб-дизайна. 
Актуальность цифрового сторителлинга обусловлена общей тенденцией развития электронных 
медиа – совершенствование эргономики восприятия всех способов передачи информации, в том 
числе и текста.
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Статья предназначена для родителей и воспитателей детских садов. В ней рассматри-
ваются эффективные методы использования ТРИЗ-технологий в воспитательно-образова-
тельном процессе. Описываются примеры методов, позволяющих развивать такие качества 
мышления, как гибкость, системность, диалектичность, поисковую активность, стремление к 
новизне, развитие речи и творческого воображения. 

Ключевые слова: теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Огромная проблема нынешнего общества заключается в поиске талантливых и творчески 
совершенных детей, которые имеют новое мышление и нестандартное видение мира, особен-
но это дети, посещающие дошкольные учреждения. С развитием телевидения и повсеместного 
интернета общаться с детьми и, более того, читать детям взрослые стали значительно меньше. 
Модные гаджеты ведут борьбу с общением и книгой, но без всякой силы и принуждения выходят 
лидерами, потому что смотреть на изображение легче и интереснее. Новое поколение детей обла-
дает высоким творческим потенциалом. Очень важно не упустить этот период, который поможет 
раскрыть творческие возможности каждого ребенка, потому что дошкольный возраст особенный 
и как формируется ребенок, такова и будет его жизнь в будущем. 

Познавательная и мыслительная способность ребенка позволяет замечать то, на что взрос-
лые давно уже не обращают никакого внимания, поэтому малыш неограничен традиционными 
представлениями о том, как все должно быть. 

Практически каждый педагог знает, что при помощи традиционных форм работы нельзя в 
полной мере решить эту проблему, поэтому необходимо применять новые формы, методы и тех-
нологии. 

Существует очень эффективная технология для развития у детей творчества – теория реше-
ния изобретательских задач (ТРИЗ). 

ТРИЗ – это поиск необычных путей и подходов для развития творческой личности. Что нам 
дает использование технологии ТРИЗ? Она вручает нам развитие таких качеств мышления, как 
системность, стремление к новизне, гибкость, подвижность, поисковую активность, развитие 
речи, а также творческое воображение. 

Элементы технологии ТРИЗ можно использовать во всех образовательных областях, таких как: 
– художественно-эстетическое развитие; 
– познавательное развитие; 
– физическое развитие; 
– социально-нравственное развитие. 
Для развития творческой активности детей используются различные методы и приемы изо-

бретательских задач (ТРИЗ). Но мы хотим рассказать о тех методах ТРИЗ, которые используем 
наиболее часто в своей работе. 

Метод «мозгового штурма» [2, с.9]. Для начала организовываются две группы: «генерато-
ров» и «экспертов», далее проводится два этапа: «генерирование» и «оценка». 

На первом этапе запрещено любое положительное или отрицательное обсуждение, каждую 
идею необходимо развивать, какой бы нелепой или бессмысленной она не показалась. На вто-
ром этапе идеи оцениваются и выбираются самые оптимальные решения проблемы. Пример: 
Карлсон живет на крыше и у него нет пропеллера; как ему спуститься к Малышу? Генераторы: 
на лифте, по лестнице, прыгнуть, спуститься по веревке. Эксперты: кто нажмет на кнопку? Как 
прыгнуть и не разбиться? 
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Метод каталога [2, с.7]. Служит для перемещения свойств с одного предмета на другой, то 
есть с живого на неживой. Пример: живой предмет – медведь (коричневый, зубастый, мягкий); 
неживой предмет – стол (деревянный, кухонный, блестящий). Перемещаем свойства с одного 
предмета на другой: деревянный медведь – это карусель, кухонный медведь – это солонка, бле-
стящий медведь – значит, он мокрый. Коричневый стол – он покрашенный, зубастый стол – он 
складной, мягкий стол – накрытый скатертью. 

Метод фокальных объектов [2, с.10]. Суть метода состоит в том, что выбирается объект, а си-
стему держат в центре внимания и переносят на нее свойства других предметов, не имеющих к ней 
никакого отношения. Здесь появляются необычные сочетания, которые в дальнейшем развиваются 
путем свободных ассоциаций. В этом методе тренируется творческое воображение. Пример: объект 
– банка. Случайные объекты: муравей – трудолюбивый, собирающий, молчаливый. Лиса – пуши-
стая, когтистая, оранжевая. Грузовик – многофункциональный, разноцветный, секционный. 

Трудолюбивая банка должна всегда быть полной, постоянно наполняться. Собирающая – 
должна вмещать в себя разные предметы. Молчаливая – не умеет разговаривать. Пушистая – тер-
мос (замотанная в полотенце). Когтистая – закрыта ребристой крышкой. Оранжевая – покрашена 
в оранжевый цвет. Многофункциональная, потому что ее можно применять разными способами. 
Разноцветная – с разноцветными овощами. 

Метод ММЧ (моделирования маленькими человечками) [2, с.13]. Этот метод способствует 
наиболее высокому творческому воображению, помогает развивать абстрактное мышление ре-
бенка, изучить в игре основы физических и химических процессов. С помощью маленьких че-
ловечков исследуются различные состояния вещества, физические явления и процессы, которые 
переходят из одного состояния в другое: твердое, жидкое, газообразное. Данный метод позволяет 
знакомить детей с различными природными явлениями, такими как дождь, снег, град, туман. А 
также помогает формированию представлений о различных объектах и взаимодействии живой 
и неживой природы, строить модели этих объектов. Фигурки человечков символизируют что-то, 
например: железо – твердое вещество, похоже на человечков с вытянутыми руками, крепко дер-
жащимися за руки, и чтобы их разъединить, необходимо приложить силу; вода – жидкое веще-
ство, она похожа на человечков с упертыми в бока руками и их легко разъединить; воздух – газо-
образное вещество, поэтому человечки могут вести себя по-разному, они могут бегать, прыгать, 
летать и многое другое, чтобы их разъединить не нужно применять силу. 

Технология ТРИЗ – это совокупность коллективных и индивидуальных игр, а также занятий 
с детьми, но самое любимое занятие каждого ребенка – это, конечно же, чтение сказок. 

Остановимся подробно на придумывании новых сказок с помощью специальных методов и 
приемов ТРИЗ. 

Метод «Коллаж из сказок» [1, с.22]. Детям предлагается придумать новую сказку на основе 
уже известных детям сказок. Пример: у Волка разболелся зуб и семеро козлят решили помочь 
Волку вылечить его. Козлята отправились к доктору Айболиту и встретили на пути Колобка. 
Дальше начинается творческая и совместная работа детей и взрослых. 

Метод «Знакомые герои в новых обстоятельствах» [1, с.22]. Здесь развивается фантазия, ме-
няются привычные представления у детей и создаются условия, в которых герои остаются в сво-
их сказках, но попадают в новые условия, которых нет в знакомой сказке. Пример: посадил дед 
репку, но из-за плохой погоды она выросла маленькая. Как помочь деду? 

Метод «Спасательные ситуации в сказках» [1, с.32]. Придумываются опасные условия, тре-
бующие различных способов «спасательных» решений. Такой метод очень благоприятен для со-
чинения всевозможных сюжетов и концовок, а также ребенок учится находить выход из трудных 
непредвиденных обстоятельств. Пример: сказка «Петушок – золотой гребешок». Кот и Дрозд 
не смогли прийти на помощь Петушку, потому что поднялся сильный ветер, повалил деревья, 
и друзья не смогли выбраться из леса. Далее детям предлагается придумать свои варианты для 
спасения Петушка. 

Метод «Сказки по-новому» [1, с.53]. Позволяет взглянуть по-новому на уже знакомую обста-
новку в сказке, но детям предлагается наградить главных героев противоположными качествами. 
Пример: сказка «Золушка». Мачеха любит Золушку так же, как и своих дочерей, и приглашает ее 
на королевский бал… Что произойдет дальше? 

В процессе использования ТРИЗ-технологии у детей возникает эмоциональное и положи-
тельное отношение к образовательной деятельности. Дети самостоятельно делают свой выбор, 
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находят выходы из различных ситуаций, анализируют их, учатся передавать свои мысли через 
рассуждения. При этом обогащается речь детей, она становится наиболее интересной и насы-
щенной. 

ТРИЗ-технология требует от педагога и родителя системности, а также временной затраты, 
но результаты превзойдут все ожидания. 
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РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

В статье представлен положительный опыт по развитию биологического образования 
школьника. Роль биологического образования очень важна. Биологическая наука имеет воспиты-
вающую силу. Необходимо активно использовать биологические знания для формирования науч-
ной картины мира. Воспитание может быть успешным, если оно связано с обучением.

Формирование всесторонне и гармонично развитой личности, воспитывать гражданина – 
важная задача школы.

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи в обучении биологии направлены 
на достижение главной цели – всестороннее развитие личности. Воспитательные задачи каждого 
учебного курса реализуются через содержание материала, именно содержание учебного предме-
та является главным компонентом формирования знаний, умений.

Содержание школьного курса биологии составляют знания обо всех уровнях организации 
и эволюции живой природы о многообразии видов как результате ее исторического развития, 
клеточном строении организмов, химической организации клетки, строении систем органов и 
процессов жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, животных, человека.

Значительное внимание уделяется над организменным системам, учащиеся узнают о попу-
ляциях, биоценозах, которые образуют с факторами неживой природы сложные экосистемы-био-
геоценозы.

Школьники получают представление о биосфере-оболочке земли, о биосоциальной природе 
и социальной сущности человека.

Биологические знания включаются в общую систему естественнонаучных знаний. Без био-
логических знаний не возможно рациональное использование природных ресурсов, освоение 
космического пространства, решение вопросов окружающей среды и других проблем.

Важнейшей моей задачей является: сформировать научное мировоззрение, которое пред-
ставляет собой систему и убеждение, сформированное на основе познания законов развития при-
роды и общества.

Мировоззрение человека проявляется в его отношении к окружающей природной и социаль-
ной среде. При изучении курса биологии ученики убеждаются в материальном единстве живой и 
неживой природы, в познаваемости биологических структур, явлений и процессов, в истинности 
биологических знаний, которые находят применение в практической деятельности человека.



349

Знакомство учащихся с клеточным строением растений, животных, бактерий и грибов их 
химическим составом, сходством процессов митоза и мейоза и оплодотворения в мире живых 
организмов, позволяет широко использовать идею уровней организации живой природы и под-
вести школьников к выводу о материальном единстве живой и неживой природы, единстве все-
го органического мира. Знакомство с историей становления клеточной и эволюционной теории, 
генетики, онтогенеза и т.д. С путями и методами научного познания живой природы, успехами 
во всех областях науки позволяет сформировать убежденность в познаваемости живой природы.

Содержание курса позволяет использовать идею единства социального и биологического в 
природе  человека и выявить его биологическую природу и социальную сущность, доказать про-
исхождение человека из мира животных под влиянием социально-биологических законов, рас-
крыть биосоциальную природу мышления на конкретных примерах.

Курс биологии со своей многогранностью, разносторонностью знаний и их прикладным зна-
чениям дает возможность для утверждения нравственных начал, физической красоты человека и 
природы, важности охраны окружающей среды.

Именно учитель биологии помогает своему ученику осознать, что человек – это маленькая 
часть окружающего мира – часть природы, а окружение человека – это естественная среда в ко-
торой он живет.

Охранять природу – одна из самых важных обязанностей человека.
Важным моментом в воспитании учащихся является формирование бережного отношения к 

природе, воспитывать правильное  экологическое мышление, экологическую культуру.
Цель экологического воспитания: формирование ответственного отношения к окружающей 

среде, которое строится на базе экологического сознания.
В нашей школе учащиеся привлекаются к участию в выставках, конкурсах, готовят поддел-

ки из природного материала, рисуют животных и растения. В школе традиционно проводятся 
мероприятия по экологическому образованию. В частности, ученики приняли участие в экологи-
ческом слете, целью которого является: поддержка инициативы учащихся по освоению навыков 
исследовательской и природоохранной деятельности, направленной на развитие интереса к эко-
логии. Наш отряд «Спасатели» проходил экологический марафон (пять станций), где учащиеся 
заняли четыре призовых места.

В Муниципальном конкурсе экологических репортажей «Живые богатства планеты» учени-
ца 10 класса заняла второе место. Систематически проводится трудовой десант. На предметной 
неделе экологическим темам уделяется особое внимание в целях воспитания.

Также вызывает тревогу состояние здоровья подрастающего поколения. Неразумный образ 
жизни ведет к болезни и потере трудоспособности. Цель педагога – сформировать чувство от-
ветственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Ответственность за формирование ЗОЖ 
возлагается на все общество, прежде всего на школу и учебный предмет «Биология».

Чтобы сохранить здоровье подрастающего поколения, на уроках биологии используются 
здоровьесберегающие технологии, направленные на защиту и обеспечение здоровья.

Одна из проблем остростоящих не только в школе, но и в обществе – гиподинамия, умень-
шается не только время, посвященное активным двигательным упражнениям, но и время, про-
веденное на открытом воздухе.

В связи с этим в структуру урока внедряются физкультминутки, благотворно влияет релаксация.
Большое внимание уделяется антиалкогольному воспитанию, учащиеся пишут доклады, со-

общения. Систематически проводятся беседы и воспитательные часы.
Также учащимся важно усвоить гигиенические знания. Вопросы гигиенического образо-

вания обсуждаются постоянно, важно привить гигиенические нормы, правила, привычки и ис-
пользовать их в быту, учебе, труде. Знания о гигиене развиваются и при изучении животных, 
учащиеся узнают, что многие животные выполняют роль переносчиков заболеваний человека, 
знакомятся с мерами защиты от заражения, убеждаются в необходимости соблюдения санитар-
ных норм при общении с животными 

Содержание биологического образования позволяет устанавливать взаимосвязи гигиениче-
ского, экологического, и нравственно эстетического воспитания.

Очень важно научить видеть и познавать, создавать и охранять красивое в природе, труде, 
быту и общении, а также подготовить биологически и экологически грамотного человека, кото-
рый должен понимать значение жизни как наивысшей ценности.
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Мы говорим о роли предмета и, если роль столь велика, и несет мировоззренческий характер, 
не совсем понятно место предмета в учебном плане, где для изучения курса биологии отводится 
в 5, 6, 10 классах всего один час, такой объём времени не позволяет затронуть очень важные, 
мировоззренческие проблемы организации живого мира. А они очень интересуют школьников.

На современном этапе своего развития биология требует философского переосмысления 
традиционных форм организации знаний. Необходимо создать новый образ науки, формировать 
новые нормы идеалов и принципов научного исследования, новый стиль мышления.

Биология – ключ к научно-техническому прогрессу.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА

В статье идет речь об интерактивных методах, которыми пользуются воспитатели, для 
развития познавательных способностей ребенка в дошкольном учреждении. Основные интерак-
тивные методы способствуют усвоению новых знаний, формируют умения и навыки, эмоцио-
нально-ценностные ориентации отношения детей к деятельности.

Ключевые слова: дошколята, умения, навыки, формирование устойчивых личностных 
свойств. 

Перед системой дошкольного образования, на современном этапе развития общества возник-
ли новые задачи, обусловленные вхождением в международный образовательный пространства, 
переходом общества на качественно новый уровень и необходимостью государство как истори-
ческая потребность нации. Проблема формирования разносторонней, активной, творческой лич-
ности с первых лет жизни приобретает особой значимости [1].

Период дошкольного детства – это период, обеспечивающий общий развитие ребенка, кото-
рое обуславливается изменениями психических процессов, их качественными и структурными 
преобразованиями. Развитие, достигнутое ребенком в дошкольном возрасте, будет служить осно-
вой для приобретения ею в следующем возрастном этапе специальных знаний, умений и навы-
ков, формирование устойчивых личностных свойств. В дошкольном возрасте ребенок должен на-
учиться владеть разными способами получения нужной информации, умениями анализировать, 
систематизировать и делать выводы, которые понадобятся ему в дальнейшем жизни. Задачей до-
школьного образования является не дать ребенку багаж знаний, а научить их добывать. То есть 
важно в дошкольный период жизни ребенка развивать познавательную активность и психиче-
ские процессы, такие как ощущение, восприятие, память, внимание, воображение, речь. Только 
при таких условиях формируется активная, творческая личность, способная не только усваивать 
предложенное, но и целесообразно активно им пользоваться в новых жизненных ситуациях.
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У детей дошкольного возраста уровень познавательной активности разный, поскольку яв-
ляется характерной особенностью каждого ребенка. Но именно в дошкольном возрасте закла-
дывается тот фундамент, который занимает достопримечательность. Этот фундамент и является 
основой для формирование психических свойств и способностей для перехода на следующий 
возрастной этап. Дошкольное детство – это оптимальный период для развития познавательной 
сферы человека.

Интерактивные методы подчинены определенной системе принципов, которые обеспечива-
ют их эффективность. Во время образовательной деятельности, соблюдая принцип активности, 
каждый ребенок имеет возможность ответить и быть услышанным, каждый ответ учитывается. 
Для этого нами использовались такие интерактивные методы, как «Мозговой штурм», «Цепоч-
ка», «Комплимент». Принцип обратной связи рассматривает поощрение к обсуждению выска-
занных аргументов и возражений. Этот принцип можно еще назвать рефлексией, позволяющей 
получить от детей больше информации. В работе с детьми рефлексия используется как результат 
усвоенной информации. Методы «Оценка», упражнения «Корзина», «Веночек», «Пирамида по-
ложительных чувств», направлены на анализ уровня усвоенных знаний детьми. Для получения 
отдельного независимого ответа, можно использовать фишки «Корзина», «Паутинка». Рефлек-
сию не обязательно проводить в конце занятия: уместным этот метод будет и в начале, и внутри 
занятия. Принцип экспериментирования лежит в основе метода многоканальной деятельности, 
что дает возможность получить целостный взор на предмет обследования. Включение всех видов 
анализаторов обеспечивает развитие восприятия и познавательного интереса как этапа развитию 
познавательной активности. Известные детям игры «Угадай по вкусу», «Волшебный мешочек», 
«Что ты слышишь?» обогащают представление детей о предмете и путях установления межпред-
метных связей.

По последовательности использования интерактивные методы являются вводные, которые 
настраивают детей на познавательную деятельность и создают дружелюбную атмосферу на за-
нятии. Основные методы способствуют усвоению новых знаний, формируют умения и навыки, 
эмоционально-ценностные ориентации отношения детей к деятельности. Заключительные по-
зволяют в интересной форме сделать итог занятия. Вспомогательные нами использовались в слу-
чае усталости или возбуждения. 

Интерактивные методы являются активными методами обучения, так как раскрывают твор-
ческий потенциал каждого ребенка, формируют навыки работы в парах, в малых группах, раз-
вивают коммуникативные навыки.

Используя интерактивные методы, педагог ставит своей целью следующие задачи: развивать 
коммуникативные навыки; создавать комфортные условия и благоприятная среда для всех участ-
ников образовательного процесса; формировать навыки работы в команде, в парах, в малых груп-
пах и умение выражать свои мысли; вызвать познавательный интерес к обучению и внутренней 
мотивации; раскрывать творческий потенциал детей.

Источником познавательной активности является познавательная потребность. В процессе 
работы с детьми мы обратили внимание, что обычные тематические занятия не приносят желае-
мый результат, так как являются однотипными и неинтересными для детей. Поэтому решили объ-
единить блоки занятий из разных разделов программы вокруг одной темы в целях достижения 
целостности знаний детей. Интегрированные занятия дают возможность совмещать и исполь-
зовать интерактивные методы с информационно-коммуникационными технологиями, поисково-
исследовательской деятельностью, художественной литературой, нетрадиционными техниками 
изобразительной деятельности и т.д. Мы заметили, что детям нравится темп и постоянное изме-
нение деятельности на занятии, и время для них всплывает незаметно. Такие занятия заинтересо-
вали детей: на них они не пассивны, а активные участники образовательного процесса. Каждый 
ребенок познает мир по-своему: кто через слушание звуков леса, кто через поэтическое слово; 
одним детям нужно нарисовать, другим – понаблюдать, как развиваются семена фасоли. Мы – 
разные, и это хорошо. Но вокруг нас природа такая же разная как мы, потому что мы являемся ее 
частью, ее детьми. Мы видим и любим природу каждый по-своему: для каждого она разная, но 
беречь и ценить мы ее должны вместе.

Каждый день в детском саду мы сталкиваемся с водой: видим ее, слышим, чувствуем, наблю-
даем за обильным дождиком за окном, говорим о ней, скучаем, когда нет в кране воды. На первый 
взгляд вода неодушевлена, а сколько жизненных радостей она дарит и сама есть символ жизни.
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Раскрывая перед детьми секреты неодушевленной природы, невольно сам осознаешь, сколько в 
природе есть неразгаданных тайн, которые будут открывать в будущем наши маленькие исследовате-
ли. Готовясь к теме «Воздух. Ветер», листая пособия, журналы, методические пособия, полагаем, что 
интересного использовать на занятии, чтобы вызвать удивление, интерес к познанию, желание знать. 
Снова пригодились интерактивные приемы метода «Микрофон»: «Каким бывает воздух?», «Чем пах-
нет воздух?» и упражнение «Полезно или вредно?», метод «Работа в парах». Уместной в использова-
нии стала корректурная таблица «Ветер», позволившая детям расширить знания о применении ветра 
людьми и создании ветра с помощью электрической энергии. В «Детской лаборатории» дети провели 
опыты, из которых узнали, что воздух есть повсюду, а главное – внутри нас.

Слушание звуков дало возможность детям не только научиться их различать, но сформиро-
вать представление о свойствах воздуха. «Минутка поэзии», которую дети любят за возможность 
показать свои артистические способности, дает возможность каждому ребенку погрузиться в 
мир прекрасного.

Подбирая материал по теме «Неживая природа. Божья коровка», вспомнили замечательное 
произведение В. Сухомлинского «До свидания, солнышку!». Представили эмоции детей и не 
ошиблись: занятие удалось таким же солнечным и тёплым. А использовав корректурную табли-
цу «Мы все на солнце похожи», метод «Работа в парах», упражнение «Солнце – хорошо, солнце 
– плохо», убедились, что дети понимают значение солнечного тепла для людей и объектов живой 
природы имеют представление о том, что злоупотреблять солнцем нельзя, чтобы не навредить 
своему здоровью. Хорошим дополнением стало рисование солнечных лучей ладошками.

Дети любят лето и рисуют его с удовольствием: ладошки детские – это стебли цветочков, к 
которым они дорисовывают лепестки.

Метод «Паутинка ответов» обобщил знания о лете через упражнение «Что нам дарящий по-
дарок?»

Каждый день перед детьми открываются новые тайны окружающего мира, которые им нуж-
но разгадать, открыть, чтобы с уверенностью встречать завтрашний день.

Следовательно, важность внедрения в образовательный процесс интерактивных методов 
очевидна, поскольку сегодня повышается уровень требований к обновление дошкольного об-
разования детей дошкольного возраста: изменяются требования к качества дошкольного образо-
вания, его оценка не только по уровню знаний, но и по уровню сформированности элементарной 
жизненной компетенции дошкольников.
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В современном мире человечество осознало необходимость рационального использования 
природных ресурсов, их сохранения и возобновления. Поэтому стало важным донести до буду-
щих граждан сведений о необходимости сохранения окружающей их природы. 

Проблема актуальности экологических знаний находит отражение почти во всех школьных дис-
циплинах. Особую роль в деле «экологического ликбеза» учащихся играет школьный курс обще-
ствознания. Дисциплины обществоведческого цикла, изучающие общество и взаимодействие этого 
общества с природой, позволяют реализовать принципы экологического просвещения [5, с.101].

На уроках обществознания и во внеурочной работе главной задачей является преодоление 
равнодушия обучающихся. Основной упор делается на эмоции детей. Необходимо вызвать в них 
протест, отрицательное отношение к явлениям, разрушительно воздействующим на экологию 
нашего города, республики и планеты в целом. 

Обращение к экологическим вопросам на уроках обществознания возможно на разных эта-
пах урока: при изучении нового материала, при актуализации и закреплении уже имеющихся 
знаний; на интегрированных уроках, на научно-практических конференциях с применением раз-
личных приемов и методов: технологии критического мышления, групповой работы, анализом 
текстов, работой с экологическими терминами, выполнением экологических заданий, тестов, вы-
ступлением с докладами и рефератами, написанием сочинений, эссе. Например, при изучении 
темы «Природа, общество, человек» обучающиеся узнают, что природа – это естественная среда 
обитания человека, что ноосфера – область планеты, охваченная разумной хозяйственной дея-
тельностью человека. 

При изучении темы «Экологический кризис» затрагиваются вопросы негативного воздей-
ствия человека на природу. Особое внимание акцентируется на том, что человек сам становится 
жертвой своих необдуманных действий, что разрастание масштабов производственной деятель-
ности человека являются одной из главных причин экологического кризиса. Своей деятельно-
стью человек активно вторгается в природную среду, в результате чего происходит загрязнение 
воздуха, почвы и воды, истощаются ресурсы. Отмечается необходимость разрешения противо-
речия «природа-производство». 

На уроках обществознания природоохранной направленности обучающиеся узнают, что 
экологическая система – это природная система, в которой живые организмы и среда их обита-
ния составляют симбиоз. Вместе с обучающимися определяем регионы чрезвычайной экологи-
ческой ситуации и регионы экологического бедствия. 

В процессе работы над темами, связанными с экологией, обучающимся предлагаются следу-
ющие проектные задания:

1. «По школьной экологической тропе» – разработка маршрута по территории школы и при-
легающей к ней территории с указанием мест, представляющих интерес с точки зрения защиты 
окружающей среды, и освещение материалов в школьной стенгазете.

2. Выставка «Охранять природу – значит охранять жизнь».
3. Разработка информационных стендов по экологии нашего города, района и республики 

(«Красная книга Приднестровья», «Проблемы мусора в нашем городе», «Река Днестр и ее состо-
яние», «Окружающая среда и здоровье человека»).

4. Озеленение пришкольной территории.
В ходе формирования экологических знаний на уроках мною используются следующие ме-
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тоды исследовательской и практической деятельности обучающихся:
→ анкетирование, опрос;
→ формулирование проблемы, выдвижение гипотезы и исследовательской задачи, состав-

ление плана работы, сбор и обработка информации по интересующей проблеме, оформление 
результатов в виде проекта;

→ оформление данных анкетирования и соцопроса в виде графиков и таблиц;
→ предложение вариантов решений рассматриваемых экологических проблем [3, с.104].
Главное, что учитывается при выборе темы проекта по экологии – практическая значимость 

изучения данной проблемы. Подобного рода работа закладывает основы бережного взаимодей-
ствия с природой, прививает любовь к родному краю.

При проведении уроков экологической направленности мною применяются самые различ-
ные формы работы: ролевые и деловые игры, уроки-путешествия, семинары, практикумы, дис-
куссии, групповые и индивидуальные проекты. При изучении курса обществознания уделяется 
большое внимание экологическим проблемам нашего города и района.

Обсуждение экологических проблем планируются в следующей последовательности:
- в 5 классе на уроках обществознания по темам «Труд – основа жизни», «Труд и творче-

ство» происходит знакомство с экологическими терминами, нормами экологического поведения;
- в 6 классе при прохождении тем «Человек славен добрыми делами», «Человек и человеч-

ность» проводится защита эссе на тему: «Что значит – творить добро природе?»;
- в 7 классе на уроках по темам «Воздействие человека на природу», «Охранять природу 

– значит охранять жизнь», «Закон на страже природы» организуются совместные с учениками 
расширенные дискуссии экологической направленности;

- в 8 классе на уроках по темам «Человек, общество, природа», «Наука в современном 
обществе» просматриваем видеофильм «Научно-технический прогресс и глобальные проблемы 
человечества», после которого обсуждаем экологические проблемы, несущие угрозу всему живо-
му на планете;

- в 9 классе на уроках по темам «Гражданское общество» проводится защита социальных 
проектов «Как мы улучшили экологию в нашем дворе» с обсуждением местных экологических 
проблем [2, с.51].

Одним из показателей эффективности преподавания обществознания с акцентом на эколо-
гическую направленность является активное участие ребят в акциях «Кормушки», «Накормите 
птиц зимой», «Чистый школьный двор», в республиканском субботнике, в озеленении террито-
рии школы, в конкурсах плакатов и рисунков «Чистая планета», «Экология природы – экология 
культуры».

Предмет «Обществознание» обладает огромными возможностями для развития экологическо-
го мировоззрения личности, и, что очень важно, для воспитания ее культуры. Именно поэтому так 
важен вопрос формирования экологической культуры как составной части общей культуры челове-
ка, за которую отвечает такая дисциплина как обществознание. Роль обществознания в подготовке 
учащихся к жизни, к поведению в природе, обществе, государстве огромна. Обществознание за-
нимает важное место в воспитании таких качеств личности как бережливость, хозяйственность, 
предприимчивость, необходимые обучающимся в их дальнейшей трудовой деятельности. Поэтому 
значимость обществоведческих знаний и экологической культуры как составной части этих зна-
ний, закладывающихся еще в школе, в решении этого вопроса нельзя недооценивать.
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В статье рассмотрены актуальные проблемы современного дошкольного образования и 
воспитания. Дошкольное образование – важная составляющая социальной жизни страны. От 
качества образования в ДОУ зависит очень многое, поэтому дошкольное образование сейчас 
рассматривается как важнейший социо-формирующий фактор.
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Дошкольное образование – основа современного образования, главный тип образования, 
фундамент социальной личности и важный институт поддержки семьи. Семья обеспечивает 
личные отношения, создавая чувство защищенности, доверяя и отстраняясь от мира. При этом 
сама семья нуждается в поддержке, которую призван предложить детский cад – родители могyт 
работать и учиться, не чувствуя вины за то, что ребенка в это время бросают. Они должны быть 
уверены, что ребенок находится в комфортных условиях, кушает нормально и воспитатель ра-
ботает и занимается с детьми. Дошкольное образование, как и образование в целом, является 
собой непрерывным процессом. В настоящее время современная дошкольная система актуальна 
и практична во всем мире [7, с. 15].

Родители начинают осознавать, что дошкольный возраст является важным периодом, кото-
рый повлияет на последующее формирование личности ребенка. Полноценноe образование до-
школьники мoгyт получить, прежде всего в детском саду, где творческая рабoта ориентирована 
на развитие ребенка. Необходимость решения проблемы дошкольного образования заключается 
не только в количестве дoшкольных учреждений, но и в качестве дошкольного образования, оцен-
ка которого становится одной из приоритетных задач. [5, с. 52] Решение этой проблемы полно 
различных трудностей. Необходимо учитывать тот факт, что системa дошкольного образования 
вариативная, а значит, существуют различия в сoдeржании дошкольного образования по разным 
программам. По этой причине обсуждается проблема: стоит ли отказаться от идей международ-
ного образования и сконцентрировать усилия на разработке общеобразовательной модели. Если 
программa всего одна, то решить проблему оценки качества гораздо проще. С этой целью ва-
риативность системы дошкольного образования позволяет гибко регулировать обрaзовaтельные 
потребности детей и их родителей.

Одна из разработок дошкольного образования связана с идеями Л. С. Выготский о роли 
образования в развитии детей. Поэтому прямой перенос методов обучения в детские сады не-
возможен. Дошкольное образование построено по другой логике, когда от образования можно 
полностью отказаться, предоставив дошкольникам возможность играть. Практика показывает: 
если ребенок предоставлен сам себе, то мы столкнемся с таким явлением, как педагогическая 
запущенность. Ее последствия могут быть крайне неприятными для детей и их окружения. Ра-
зобраться в таких проблемах крайне сложно, но необходимо. Дети – будущее страны, поэтому 
важно проводить исследования по развитию детей дошкольного возраста. Только в этом случае 
возможно, с одной стороны, понять закономерности развития ребенка и разработать соответству-
ющие методы и технологии обучения, а с другой стороны, подготовить специалистов, способных 
работать в дошкольных образовательных учреждениях [3, с. 54].

Важность проблем дошкольного образования была отмечена в рамках международной кон-
ференции «Перспективы специальной подготовки для системы дошкольного образования: поли-
тика, качество, исследования и инновации» [6, с. 46].

В наше время существуют и другие проблемы современного образования. В детском саду 
формируются главные черты личности ребенка, и определяется качество его последующего фи-
зического и психического изменения. В том случае, когда воспитатель игнорирует особенности 
развития ребенка, это может негативно отразиться на его дальнейшей жизни. Коммуникация – 
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большая проблема. Общение должно включать в себя умение слышать и слушать, умение вы-
сказывать мысли и воспринимать речь. При этом полноценное общение невозможно без умения 
общаться, которое необходимо создавать еще с детства в процессе осуществления ролей, а не 
просто воспитывать внимание, необходимое для этого вида деятельности. Конечно, в современ-
ном образовании существует множество проблем, например, проблема развития произвольной 
памяти. Актуальность задач дошкольного возраста связана с тем, что именно в этот период про-
исходит воспитание чувств, художественное развитие, развивается фантазия и мышление. Если 
по каким-то причинам этот период оказывается вне поля зрения, помочь ребенку в образователь-
ном процессе очень сложно.

Исследования таких педагогов-психологов как Л.С. Выготский, Р.И. Жуковская, А.В. Запоро-
жец, Н.А. Ветлютина и др., позволяют нам сформулировать основные задачи эстетического вос-
питания дошкольников: сформировать основу эстетики, довести детей до эстетического воспри-
ятия, направить ребенка на эстетическую деятельность, воспитывать у них понимание красоты, 
природы, взаимоотношений, развивать литературно-художественные знания детей в различных 
формах: музыкальной, художественной, театрально-литературной деятельности.

Современные исследования в области эстетического воспитания дошкольников достаточно глу-
боко раскрывают особенности эмоционального опустошения ребенка, его познания окружающего 
мира и его роль в эстетическом воспитании. Обычная практика предполагает следующее: прежде 
всего, это путь к развитию основных видов деятельности: воображения, творческих способностей.

Психологи считают, что внимание детей необходимо направить на то, чтобы научиться на-
блюдать, понимать то, что видно в окружающем мире, особенно подчеркивая факт существо-
вания красоты. Художественное восприятие художественных произведений – это деятельность, 
которую необходимо развивать в систематическом учебном процессе. Таким образом, художе-
ственное развитие дошкольников является одной из важнейших проблем эстетического воспита-
ния. Проблемой является устаревание материально-технической базы, недостаток компьютеров 
и подключения к интернету в детских садах [1, с. 69].

В современных условиях детского сада невозможно обойтись без поддержки воспитателей, 
а также взаимодействия и участия родителей, непосредственно участвующих в воспитательной 
деятельности. Многие исследователи рассматривают этот фактор как семейный кризис, отмеча-
ют неспособность обеспечить образование, социализацию детей в окружающей среде. У совре-
менных родителей проблема со своими детьми возникает при негармоничном стиле воспитания. 
В результате, семья не выполняет основные функции социализации в дошкольных учреждениях. 
Родители теперь более требовательны и нам нельзя отставать от современной действительности. 
Сегодня у нас есть потребности в развитии общества и в информации. Необходимо стараться 
быть впереди, чтобы иметь возможность своевременно использовать активный потенциал роди-
теля. Детские сады нужно комплектовать такими педагогами, которые имеют желание учиться, 
кто любит детей, общаться, осваивать новое. Чтобы обеспечить детский сад такими работника-
ми, им необходимо платить хорошую зарплату.

Развитие детей во многом зависит от среды субъекта вокруг него: игрушки, пособия, матери-
алы для рисования, лепки, карандаши, музыкальные инструменты, инвентарь для физкультуры. 
Организация труда в современных условиях предъявляет особые требования к профессиональ-
ным и личностным качествам педагогов [8, с. 137].

Работа педагога в детском саду, ответственного за воспитание и здоровье детей, осуществля-
ющего воспитательную деятельность, требует огромного количества умственных и физических 
сил. Недостаток кадров приводит к приему на работу неквалифицированных специалистов, не 
имеющих диплома и умения общаться с детьми. Есть учреждения для детей с ограниченными 
возможностями, это очень актуальная проблема. 

Инклюзивное образование в дошкольных учреждениях – это инновационная система обра-
зования, которая дает возможность детям с ограниченными возможностями проходить все этапы 
воспитания и обучения в дошкольном учреждении. Существует ряд проблем при работе с такими 
детьми: недостаточная квалификация персонала дошкольного учреждения для работы с детьми 
с ограниченными возможностями, отсутствие специальной подготовки, квалификации у воспи-
тателей, работающих в этой группе, отсутствие профессионалов (доктора, дефектолога); отсут-
ствие хорошо функционирующих регулирующих и финансовых механизмов, обеспечивающих 
деятельность специализированных групп [5, с. 92].
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Необходимость диверсификации, то есть достаточного разнообразия типов учреждений, об-
разовательных услуг и подходов к их реализации, необходима для удовлетворения разнообраз-
ных потребностей участников образовательного процесса со стороны дошкольных образователь-
ных учреждений.

Другая проблема – перемещение большинства дошкольных образовательных учреждений от 
модуля функционирования к модулю исследования и к модулю развития. Существует необходи-
мость повышения методической компетентности педагогов дошкольных учреждений и учащих-
ся образовательных учреждений. Сегодня меняется потребность родителей и детей в услугах, 
предоставляемых дошкольными учреждениями. В течении многих десятилетий они отвечали за 
здоровье и уход за детьми, и это считалось многими родителями основной сферой деятельности 
детских садов. В настоящее время возникают запросы на программы основного и дополнитель-
ного образования. Связь между дошкольным и младшим школьным возрастом часто определяет-
ся присутствием или отсутствием некоторых знаний по учебным дисциплинам. Нужно принять, 
что такой подход можно охарактеризовать как строго прагматичный, ориентированный на по-
требности системы, а не на самого ребенка.

Современные педагогические исследования показывают, что основной проблемой педагога 
дошкольного образования является потеря привлекательности образовательного процесса. Рас-
тет число дошкольников, которые не хотят идти в школу. В обучении обычно большое внимание 
уделяется формам игры и методам обучения детей, а не свободной игре. Нам всем для развития 
очень важно, чтобы ребенок был тем человеком, который играет, а не взрослым [3, с. 123].

В заключение хотелось бы отметить, что в современном образовании, несомненно есть про-
блемы. Без общения невозможно создание коммуникативной стороны личности ребенка. Без со-
трудничества родителей и дошкольных образовательных учреждений невозможно развитие ре-
бенка. Воспитателю необходимо работать с родителями, убеждая их, что всегда необходимо быть 
рядом с ребенком и помогать ему. Система образования может быть полезной только при условии 
создания хороших социально-педагогических условий. Воспитание детей в дошкольном учреж-
дении будет эффективным только при личностно-ориентированном методе. Ребенку нужно уйти 
из детского сада общительным и готовым к пониманию иной информации. Детей необходимо 
готовить уважать социальные нормы. Несомненно, дошкольный возраст – уникальный период 
развития личности.

Говоря об обновлении дошкольного образования, необходимо отметить, что образовательные 
стандарты вносят изменения в работу дошкольных учреждений. Ключевой фактор – общения и 
индивидуальное развитие ребенка и его неподготовленность к школе. Учебно-воспитательная 
деятельность воспитателей является необходимым процессом для всех видов дидактических и 
тактических средств успешного воспитания детей и внедрение их в практику дошкольных об-
разовательных учреждений.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ТАНЦАМИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

В статье идет речь о влияние занятий танцами. Как танцы вне зависимости от их стиля, 
позволяют детям стать выносливыми, укрепить мышцы, развить гибкость, мышечную силу 
корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность.

Ключевые слова: дети, танцы, творчество, красота, здоровье, работоспособность.

В наши дни танцы стали очень распространенным видом спорта и досуга. Танцевальное 
творчество в нашей стране с каждым годом приобретает все большую популярность, становится 
одним из самых действенных факторов формирования гармонически развитой, духовно богатой 
личности.

Танцевальное творчество – массовое искусство, оно доступно всем. Десятки тысяч детей 
принимают участие в работе хореографических кружков, балетных студий.

Чем же так привлекают танцы?
Танец – это совокупность выразительных и организованных движений, подчиненных об-

щему ритму, воплощенному в завершенную художественную форму. Каждое хореографическое 
произведение требует от исполнителя эмоциональности, творческой активности, мобилизации 
всех его физических и духовных сил.

Танец – это здоровье и физическая красота, общение, искусство, координация, самооргани-
зация, самоуверенность и ответственность [1].

Физическая крепость, красота и здоровье. Дети, которые посещают танцевальные кружки, 
постоянно активны. Танцы, вне зависимости от их стиля, позволяют детям стать выносливы-
ми, укрепить мышцы, развить гибкость, мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 
выразительность. Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 
грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве. Танцы 
учат детей заботиться о своем теле и ценить его. Если подросток сможет развить в себе все эти 
качества, то в будущем это окажет положительное влияние на него.

Танцы являются отличной альтернативой спорту и позволяют мальчикам и девочкам выра-
зить себя, развить хорошие привычки, которые пригодятся им в течение всей жизни.

Известно, что чем лучше ребенок владеет мелкими движениями пальцев, тем быстрее и луч-
ше он учится говорить, и его интеллект повышается. Но мало кто задумывался, что свободным 
и вдохновенным танцем человек может «раскрыть» свою душу, освободить ее от многих тревог, 
стрессов и других эмоциональных проблем. 

Танец дарит человеку здоровье. Танец – это прекрасный лекарь. Начинать заниматься танца-
ми можно практически с любого возраста.

Первый эффект, который вы заметите очень быстро – это повышение настроения. Двигаясь 
под музыку мышцы, начинают расслабляться, а в кровь начинают поступать эндорфины – так 
называемые «гормоны радости». Это позволяет человеку обрести гармонию со своим телом, на-
чиная ощущать легкость и душевный подъем.

Различные движения, вращения, прыжки заставляют напрягаться все мышцы. 
В танце задействованы почти все виды мышц. До начала урока танца нужно проделать се-

рию разминочных упражнений. Они служат для того, чтобы придать мышцам эластичность и 
подготовить их к интенсивной работе. Во время танцев нужно правильно дышать, используя и 
верхнюю, и нижнюю часть лёгких. Благодаря правильному дыханию, многие процессы, проте-
кающие в твоем организме, придут в норму, улучшится обмен веществ [3]. Ты будешь реже про-
стужаться, и даже заболев, значительно быстрее выздоравливать.

Учёные считают, что улучшается мозговая деятельность обоих полушарий: одно регулирует 
работу за образным мышлением, которое активизируется при импровизации, второе отвечает за 
логику движений. Такое улучшение способствует повышению у танцора координации движений 
и ловкости. Также происходит улучшение памяти. Занятия танцами полезны при проблемах со 
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зрением, так как необходимо всё время менять фокусировку взгляда. Таким образом, укрепляют-
ся и глазные мышцы.

Танцы развивают дыхательную систему организма человека. Занятия танцами реально по-
могают избавиться от регулярных простудных заболеваний, бронхитов и даже облегчают течение 
болезни у людей, страдающих астматическими приступами.

При выполнении упражнений на растяжение мышц, в них вырабатываются вещества, укре-
пляющие способность организма противостоять инфекции.

Танцы способствуют развитию хорошей осанки и красивой походки. Сбалансированные 
умеренные нагрузки на все группы мышц постепенно формируют сильный мышечный корсет, 
который удерживает позвоночник в правильном положении. Даже если есть нарушение осанки 
или начальная стадия сколиоза, через некоторое время происходит значительное улучшение со-
стояния спины, а при постоянных, настойчивых тренировках печальный диагноз будет забыт. 
Красивая походка и умение «держать себя» – одна из составляющих успеха [4].

У танцующих людей присутствует чувство уверенности в себе, они умеют не только красиво 
двигаться, но и красиво носить наряды, быть в центре внимания. 

Танцы воспитывают собранность и организованность. Суметь выполнить все задания, на-
писать рефераты, а потом умчаться на тренировку – это под силу только людям с сильной волей.

Танцы – лучшее средство от стресса. Танец берёт на себя заботу о душевном благополучии 
человека. 

Таким образом, танцы продлевают жизнь, способствуют поддержанию общего тонуса и по-
зволяют сохранить человеку работоспособность до последних дней жизни.
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На уроках истории и обществознанию наиболее популярными видами проектов являются 
исследовательские, информационные, творческие. Проект на уроке истории или обществознания 
может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоя-
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тельной творческой работы, но только как способов достижения результата. За участие в проекте 
ученики получают сразу несколько оценок: за оформление, за содержание, за защиту. Это сти-
мулирует интерес, мотивирует на самостоятельную поисковую деятельность. Не менее важно и 
то, как сами ученики оценивают свою работу; что получилось, а что нет; чему научились в ходе 
проекта; что не удалось сделать; как можно улучшить свой проект. Как результат формируется их 
отношение к самостоятельной деятельности, происходит осмысление учениками сделанной ра-
боты [2, с. 256]. При организации проектной деятельности на уроках истории и обществознания 
учителю необходимо учитывать, прежде всего, возрастные особенности учащихся. Потому что 
каждому возрастному периоду присущи индивидуальные, психологические и педагогические ха-
рактеристики [3, с. 144].

Например, итоговый урок в 5 классе по теме «Древний Восток». Делимся на группы, со-
ставляем краткие записки путешественника. Каждая группа работает по своему плану. Учитель 
только помогает. Кому-то в группе легче описывать, кому-то рисовать несложную схему-карту 
или рисунок, соответствующий эпохе и стране. На всё минут 20. (Описываем место расположе-
ния, особенности климата, рельефа, занятия жителей). На этом этапе источником информации 
выступают знания, которыми ученики уже владеют. 25 минут презентация работы. Краткое об-
суждение и замечания и дополнения других групп, вопросы-уточнения. Если есть желание у уче-
ников, они могут этот проект красочно оформить, это уже легко сделать с помощью компьютера 
или красок и карандаша.

Так, в 6 классе при изучении курса истории средних веков, ученикам предлагается выпол-
нить информационные проекты «Рыцарский замок», «Средневековая церковь». Результатом ра-
боты стало создание презентаций. При изучении курса истории России начинается работа над 
проектом «Современники». Когда ученики собирают материал о правителях, выдающихся пол-
ководцах и т.д., живших в одно время в российском государстве, в Европе и в Азии. Информацию 
о каждом из них ребята представляют по-разному: презентация, доклад, сообщение и т.д.

Ученики 8-9-х классов принимают участие по созданию информационных, исследователь-
ских, творческих, ролевых проектах. Этот этап является наиболее хорошим в плане сотрудниче-
ства учителя и учеников в проектной деятельности, т.к. ученики имеют достаточно стабильные 
навыки работы с исторической информацией и способны ею оперировать. На этом этапе мы 
включаем в учебную программу несколько проектов, обязательных для выполнения всеми уче-
никами класса. Например, по истории России в 8-м классе «Золотой век русской культуры», в 
9-м классе по истории России «Духовная жизнь Серебряного века», проект «Чтобы помнили» 
(Великая Отечественная война 1941-1945гг.).

Так, в 8-ом классе был проведен урок по теме: «Итоги и значение Великой Французской 
буржуазной революции», в которой были использованы элементы проектной технологии. Учени-
кам было предложено проанализировать два проблемных задания, касающихся значения Фран-
цузской революции: 1 доказать тезис, что  «Французская революция – отрицательное явление 
в истории Франции и мировой цивилизации»; 2 доказать тезис, что «Французская революция 
– прогрессивное явление в истории Франции и мировой цивилизации».

Были созданы две группы, которые подготовили и защитили проект по каждому тезису. В 
ходе дискуссии ученики определили, что Французская буржуазная революция имеет как пози-
тивные, так и негативные последствия для развития Франции и мировой цивилизации.

Другой вариант применения проектной технологии – это непосредственно разработка и за-
щита проекта по выбранной теме. Так, в 11-ом классе после изучения главы «Великая Отече-
ственная Война» было предложено учащимся разработать проекты по следующим темам: пер-
вый день войны глазами ее участников (солдата, ребенка, матери, жены); война в моей семье; 
великие полководцы войны; наука в годы войны.

Необходимо отметить, что для организации учебных мини-проектов нужна предварительная 
подготовка, поэтому о нём объявляется заранее. От учителя требуется умение организовать учени-
ков, помочь с поиском источников, рационально распорядиться временем урока, в соответствии с 
возрастными нормами, применять техническое обеспечение урока, составлять домашние задания 
[4, с. 31]. Таким образом, проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самосто-
ятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если уче-
ник получит в школе исследовательские навыки, научится анализировать информацию, обобщать, 
сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то ему легче будет адаптироваться в дальней-
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шей жизни, правильно выберет будущую профессию, будет жить творческой жизнью [5, с. 18].
Проектная деятельность дает ученикам возможность реализовать свой познавательный мо-

тив непосредственно в учебной работе. Работая над проектом, ученик приобретает новые знания 
и опыт в интересующей сфере, которые можно применить на практике. В этой ситуации обучение 
превращается в процесс осознанного активного поиска, присвоения и применения новых знаний. 
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Грамотный подход к трудовому воспитанию детей дошкольного возраста закладывает ос-
нову их успешной трудовой деятельности во взрослой жизни и способствует их полноценному 
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В дошкольном возрасте происходит становление основных видов деятельности, в том числе 
и трудовой. Именно поэтому трудовое воспитание детей дошкольного возраста – одно из веду-
щих направлений в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста – это деятельность, которая направлена 
на развитие общих трудовых способностей, формирование психологической готовности, ответ-
ственного отношения к труду и его продуктам [5, c. 74]. Проблемы трудового воспитания доста-
точно актуальны для детей дошкольного возраста, т.к. как на этом этапе у ребенка развиваются 
личностные качества, навыки и стремление к труду. Их несформированность на данном воз-
растном этапе становится препятствием в учебно-познавательной деятельности и последующей 
адаптации в самостоятельной трудовой деятельности.

Таким образом, трудовое воспитание – это целенаправленный процесс формирования у детей 
дошкольного возраста сознательного отношения и склонности к труду как основной жизненной 
потребности, а также формирование привычки к труду путем включения ребенка в активную тру-
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довую деятельность [2, c. 65]. Из данного определения видно, что целью трудового воспитания 
дошкольников является формирование у детей представлений о трудовой деятельности взрос-
лых, формирование трудовых навыков и умений, воспитание трудолюбия как качества личности.

Основными задачами формирования трудовых навыков детей являются: 
– развитие трудовых способностей; 
– обогащение представлений об окружающей среде и устройстве жизни (в ходе посильного 

участия в трудовой деятельности); 
– формирование потребности работать в коллективе и готовности к коллективному труду; 
– умственное развитие, в том числе развитие восприятия информации, представлений о про-

исходящем, понимания значения действий, осознание значения и способов использования ору-
дий труда, приобретение способностей планировать трудовой процесс и предвидеть результаты 
труда;

– нравственное и личностное развитие (приобретение уважения к труду других людей, стрем-
ления помогать им; развитие самостоятельности, активности; формирование коллективизма, вза-
имопомощи, готовности к общественно-полезной деятельности, умения завершить начатое); 

– развитие речи (обогащение словарного запаса, совершенствование коммуникативных на-
выков); 

– физическое развитие (развитие усидчивости, координации движений, мелкой моторики и 
т.д.); 

– эстетическое развитие (приобретение желания и способности выполнять работу не только 
правильно и быстро, но и красиво) [3, c. 82]. 

Процесс трудового воспитания заключается в совершенствовании трудовых способностей, а 
также в расширении, углублении и обобщении представлений детей о труде взрослых, чему спо-
собствуют индивидуальные и групповые занятия, прогулки, экскурсии. Детям важно раскрыть 
значение труда, они должны осознать, что трудиться – означает заботиться о ком-то. 

Труд детей дошкольного возраста делится на четыре вида. Во-первых, самообслуживание, 
т.е. одевание-раздевание, прием пищи, санитарно-гигиенические процедуры. Во-вторых, хозяй-
ственно-бытовой труд, т.е. обслуживание коллектива, поддержание чистоты и порядка в помеще-
нии и участке, помощь взрослым в организации режимных моментов. В-третьих, труд в природе, 
т.е. уход за растениями и животными. Данный вид труда, наряду с развитием трудовых навыков, 
способствует воспитанию нравственных чувств, закладывает основы экологического образова-
ния. И, наконец, ручной и художественный труд, т.е. изготовление поделок из различных мате-
риалов. Данный вид труда способствует также развитию эстетических качеств ребенка [4, c. 15]. 

Следует отметить, что трудовой процесс дошкольника включает в себя следующие компоненты: 
1) замысел (что делать); 
2) материалы труда (из чего делать); 
3) инструменты труда (с помощью чего делать); 
4) последовательность действий (как делать); 
5) результат труда (который соответствует замыслу) [1, c. 48]. 
Детям младшего возраста в первую очередь важно привить культурно-гигиенические навыки 

и навыки самообслуживания. Помимо этого, следует приучать детей заботиться не только о себе, 
но и о других. С этой целью можно применять следующие занятия: 

– «Чистота – залог здоровья» (формирование культурно-гигиенических навыков); 
– «Давайте познакомимся» (ознакомление с видами профессий); 
– «Наши помощники» (ознакомление с бытовой техникой); 
– «Зеленые друзья» (привлечение к уходу за растениями); 
– «Живой уголок» (знакомство с уходом за животными (рыбками и т.д.).
В ходе ежедневной работы воспитателя дети постепенно приучаются самостоятельно вы-

полнять гигиенические процедуры, надевать одежду и обувь, приводить в порядок содержимое 
тумбочек, шкафов, полочек с одеждой и игрушками. 

В форме бесед и в игровой форме дошкольникам прививается здоровый образ жизни, потреб-
ность в чистоте и правильном уходе за телом. Детей важно задействовать в процессе регулярных 
и генеральных уборок в группе. Нужно позволять детям участвовать в разработке плана уборки и 
распределении задач, стимулировать выполнение элементарных трудовых заданий (убрать игруш-
ки, привести в порядок книжные полки, помыть рабочий материал, протереть полочки и т.п.). 
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При благоприятных погодных условиях детей необходимо задействовать в уходе за растени-
ями, клумбами: рыхлить почву, поливать растения, собирать природные материалы для занятий 
по ручному труду и т.д. Во время прогулок детей можно учить посильными способами поддер-
живать порядок на улице, где они могут убирать мусор, подметать песок вокруг песочниц, рас-
чищать лавочки от снега и т.д. 

Важно знакомить детей с работой воспитательного учреждения, профессиями, задействован-
ными в его функционировании. Можно проводить экскурсии на кухню, в медицинский кабинет, 
прачечную; организовывать сюжетно-ролевые игры на тему различных профессиональных ви-
дов деятельности, например, играть в больницу, стройку, магазин и т.д. 

При этом стоит учитывать, что наилучшие результаты в процессе группового обучения труду 
достигаются при распределении обязанностей с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка и взаимоотношений между детьми. 

Далее мы хотели бы привести фрагмент разработанного нами плана трудового воспитания в 
средней группе на три месяца. 

1. Беседа «Всему свое место» (цель: научить детей убирать игрушки после игры на свои 
места). 

2. Совместное заполнение емкостей водой для дальнейшего использования ее для полива 
растений (цель: закрепить умение аккуратно работать с водой; расширить знания детей о пра-
вильном уходе за комнатными растениями; воспитывать бережное отношение к ним). 

3. Привлекать детей к помощи няне, например, помогать убирать посуду со столов (цель: на-
учить работать вместе со взрослыми; воспитывать умение получать удовлетворение от наведения 
чистоты и порядка). 

4. Наблюдение за работой няни (цель: довести до сознания детей важность ее работы; вос-
питывать уважение к труду няни, желание помочь ей). 

5. Уход за внешним видом кукол, т.е. приведение в порядок одежды и прически (цель: за-
крепить умение выбирать одежду для кукол по размеру, расчесывать их волосы; воспитывать 
уважение к игрушкам). 

6. Опрыскивание комнатных растений водой из пульверизатора (цель: научить новому трудо-
вому навыку; закрепить у детей представление о том, что листьям тоже нужна влага; воспитывать 
уважение к растениям). 

7. Вытирание пыли с подоконников (цель: побудить детей участвовать в труде вместе со 
взрослыми). 

8. Рыхление земли у комнатных растений (цель: довести до сознания детей необходимость 
этой процедуры; развивать трудовые навыки и умения). 

9. Мытье игрушек (цель: сформировать трудовые отношения между детьми и взрослыми; 
пробудить желание участвовать в работе со взрослыми).

10. Наблюдение за работой медсестры (цель: дать детям конкретные представления о про-
фессии медсестры; воспитывать интерес к жизни и деятельности окружающих людей).

Таким образом, своевременное и правильное приучение детей к труду играет важнейшую 
роль в их жизни. Грамотный подход к трудовому воспитанию детей дошкольного возраста за-
кладывает основу их успешной трудовой деятельности во взрослой жизни и способствует их 
полноценному развитию.
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В статье автором раскрыта необходимость и важность использования арт-педагогических 
технологий, применяемых в изобразительной деятельности детей дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья. Рассмотрен опыт работы педагогов МДОУ «Рыбницкий центр 
развития ребенка» с целью развития художественных способностей дошкольников с ОВЗ посред-
ством эффективных арт-технологий в художественно-продуктивной деятельности детей.

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, арт-педагогические технологии, 
дошкольное образование, ребенок с ОВЗ, творческий потенциал, арт-технологии в ОДО.

В настоящее время по разным причинам стремительно увеличилось число детей, имеющих 
проблемы в развитии, зачастую в самых разных сочетаниях. Одной из важнейших задач образо-
вания в соответствии с государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
является обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 
тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Учитывая тот факт, что с каждым годом возрастает количество детей с проблемами в раз-
витии, взоры многих современных исследователей обращаются к психо-коррекционным (арт-
терапевтическим) методам, помогающим детям преодолеть трудности и адаптироваться к среде 
[6, с.171]. 

Сущность арт-педагогики состоит во взаимодействии педагогики и искусства, и направлено 
на обучение, развитие и воспитание ребенка средствами искусства, формировании основ художе-
ственной культуры и овладении детьми практическими умениями в различных видах художествен-
ной деятельности по средством арт-технологий. Творческая деятельность ребенка является важ-
ным элементом его развития. Для него чаще важен не результат, а сам процесс создания творческой 
работы. Именно поэтому арт-технологии так эффективны при работе с дошкольниками. Ребенок не 
задумывается о конечном результате, он получает удовольствие от самого процесса [3, с.226].

В основе любой арт-технологии лежит процесс творчества. Итак, какие коррекционные за-
дачи можно решать с использованием арт-технологий в ОДО: 

− развитие слухового внимания; 
− развитие пространственной организации движения; 
− развитие общей и тонкой моторики; 
− формирование и развитие кинестетических ощущений;
− переключаемость внимания; 
− коррекция слухо-зрительно-двигательной координации; 
− развитие чувства ритма; 
− развитие физиологического и фонационного дыхания.  
Для развития детей с ограниченными возможностями здоровья, педагоги МДОУ «Рыбниц-

кий центр развития ребенка» выбирают для себя наиболее подходящие арт-педагогические тех-
нологии в художественно-продуктивных видах деятельности: 

• изобразительная деятельность;
• работа с песком; 
• лепка; 
• бумагопластика;
• конструирование;
• 3-D моделирование.
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Технология «Арт-ИЗО» – это коррекционно-развивающая технология, опирающаяся на изо-
терапию, включает использование разнообразных (в том числе нетрадиционных) техник изобра-
зительного искусства, которое позволяет выразить свои чувства линией, цветом, формой, рисун-
ком, почувствовать себя художником, осознать свой творческий потенциал, изменить самооценку 
и взаимоотношение с окружающим миром.

Технология «Sand-art» – это систематизированная совокупность действий с песком на специ-
альных столах со световой подсветкой для решения обучающих, развивающих и коррекционных 
задач. Применение данной технологии оказывает сильное стимулирующее влияние на развитие 
речевой и мыслительной деятельности. 

Технология «Арт-лепка» – основана на психотерапевтическом методе глинотерапии или пла-
стилинотерапии – эффективный способ коррекции и реабилитации, имеющий в своей основе ра-
боту с пластическими материалами, такими как: глина, соленое тесто, паста для моделирования, 
пластилин, шариковый пластилин, кинестетический песок и т.п.

 «Бумагопластика» – техника, в основе которой лежит способность бумаги принимать ту 
или иную форму. Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем не сравнима (легкость 
обработки, минимум инструментов). Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плете-
ние, смятие, скручивание, разрывание – не только увлекательна, но и познавательна. Дети приоб-
ретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в коллективе, 
умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. 

Технология «Арт-конструирование» является обязательным компонентом развития базовых 
творческих способностей ребенка с ОВЗ, важнейшим средством умственного, художественно-
эстетического и нравственного воспитания. Конструирование способствует развитию мелкой 
моторики ребенка, а, значит, и развитию ребенка в целом, активно стимулирует логическое мыш-
ление [2, с.245]. 

Одним из современных видов арт-технологий является «3-D моделирование». Данная техно-
логия способствует развитию творческого воображения, мышления, таких его качеств как гиб-
кость, подвижность, системность, диалектичность, высокого уровня познавательной активности, 
речи, поисковой активности, стремления к новизне.

Для моделирования 3-D картин в МДОУ «Рыбницкий центр развития ребенка» используется 
методическое пособие «Прозрачный мольберт». Прозрачный мольберт – эффективное средство 
развития пространственных представлений у детей с ОВЗ с использованием изобразительных 
техник. Одним из достоинств пособия, является возможность ориентироваться в пространстве на 
вертикальной поверхности с привлечением тактильного, слухового и зрительного анализатора у 
детей. Воспитанники МДОУ «РЦРР» учатся не только рисовать на прозрачном мольберте, но и с 
их помощью моделировать 3-D картины. Это позволяет расширить не только кругозор, но и спо-
собствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, чувства цвета, рит-
ма, гармонии, а на этой основе формируются творческие способности и художественный вкус.     

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что арт-педагогика и арт-технология – это ин-
новационные явления в педагогике, имеющее практико-ориентированное направление, где лич-
ностное развитие ребенка, его воспитание и обучение реализуется средствами искусства. Мето-
ды и приемы арт-технологий обращают внимание на чувства ребенка, помогают ему выразить и 
познать себя, получить опыт общения и работы в коллективе, развивают его коммуникативность, 
творческое воображение, позволяют снять эмоциональное напряжение [1, с.421]. 
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В статье автором раскрыта необходимость и важность использования эффективных пе-
дагогических практик, применяемых в изобразительной деятельности детей дошкольного воз-
раста. Рассмотрен опыт работы педагогов МДОУ «Рыбницкий центр развития ребенка» с 
целью развития функциональной грамотности дошкольников посредством эффективных педа-
гогических практик в художественно-продуктивной деятельности детей.
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В условиях интенсивного развития инновационных процессов в общественной, экономиче-
ской и политической жизни Приднестровья возрастает потребность в формировании функцио-
нальной грамотности дошкольников.   

Художественно-эстетическое развитие дошкольников, как одно из направлений развития и 
образования детей является эффективным средством формирования предпосылок функциональ-
ной грамотности детей дошкольного возраста.

Для реализации задач художественно-эстетического направления в МДОУ «Рыбницкий центр 
развития ребенка» создана творческая группа, которая объединяет педагогов-единомышленников 
с ярко выраженным новаторским духом, обладающих способностями к решению нестандартных 
творческих задач, владеющих продуктивными технологиями и художественно-прикладными 
умениями, а также эстетическим взглядом на окружающий мир. Эти педагоги не только при-
нимают новшества, осваивают их, но и сами активно создают и разрабатывают педагогические 
инновации. Педагогические инновации направлены на формирование функциональной грамот-
ности дошкольников. Одним из компонентов функциональной грамотности детей является креа-
тивное мышление, а одной из компетенций качества образования названа креативность.

Предметом интереса творческой группы МДОУ «РЦРР» является развитие креативного мыш-
ления дошкольников посредством использования инновационных технологий в изобразительной 
деятельности. Актуализируя проблему воспитания и развития творческой личности ребенка, пе-
дагоги детского сада решают задачи, направленные на развитие художественно-творческих спо-
собностей детей через изобразительную деятельность на основе гармоничного использования 
традиционных и инновационных технологий. Инновационные технологии направлены на соз-
дание современных компонентов и приемов, основной целью которых является модернизация 
образовательного процесса МДОУ [1, с. 3].

Современные условия дали толчок к поиску инновационных «не раскрытых», интересных 
и развивающих технологий в работе с детьми дошкольного возраста. Так, на занятиях по изо-
бразительной деятельности, педагогами МДОУ «РЦРР» широко используется технология «Про-
зрачный мольберт» – эффективное инновационное средство развития творческого воображение 
дошкольников.

«Прозрачный мольберт» – это мольберт с прозрачным оргстеклом в раме, на устойчивых 
ножках. На нем хорошо рисовать густыми красками, используя для «художеств» кисточки, паль-
цы, губки, штампы, водные маркеры. В отличие от рисования на бумаге, стекло дарит новые 
визуальные впечатления и тактильные ощущения. 

Цель: развивать высшие психические функции и креативное мышление.
Задачи:
• развивать цветовое восприятие и сенсорное развитие; 
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• корректировать зрение и зрительное восприятие;
• развивать речь и мышление в процессе восприятия и отображения; развивать общую и 

мелкую моторику. 
Благодаря работе с пособием «Прозрачный мольберт», у ребенка формируются:
- все фонетико-фонематические и познавательные процессы, которые влияют на становление 

всех сторон личности; 
- воображение и сенсорное восприятие, которое реализуется в разных видах деятельности;
- умения преодолевать недостатки развития личностных качеств, таких, как неуверенность, 

неумение преодолевать трудности, ранимость, робость и др. [2. с. 36].
В МДОУ «РЦРР» организована работа кружка по пескографии «Волшебный песок», где соз-

даны все условия для развития творческой, гармоничной, интеллектуально развитой личности. 
Пескография – инновационная форма работы с детьми по изобразительной деятельности в ОДО. 
Содержание программы направленно на развитие ребенка, а не на сообщение ему суммы знаний; 
на создание продуктивной деятельности. Образовательный процесс строится с использованием игр 
и игровых упражнений, которые способствуют развитию творческих способностей дошкольников. 
Данный вид деятельности – один из самых необычных способов творческой деятельности, так как 
дети создают на песке неповторимые шедевры своими руками. Песок – та же краска, только рабо-
тает по принципу «света и тени», прекрасно передает человеческие чувства, мысли и стремления. 
По мере освоения техники рисования песком обогащается и развивается внутренний мир ребенка. 

Цель:
• стимулировать самостоятельность и творчество детей в поисково-исследовательской де-

ятельности посредством техники рисования песком;
• гармонизация психоэмоционального состояния дошкольников.
Задачи:
• обучать техническим приемам и способам изображения с использованием песка;
• продолжать знакомить детей с особенностями песка, его свойствами (сыпучесть, рых-

лость, способность пропускать воду);
• развивать познавательную активность детей, память, внимание, мышление, творческое 

воображение, креативность;
• развивать мелкую моторику;
• развивать умения совместно работать со сверстниками в группах разной комплектации, 

планировать деятельность;
• вызвать интерес к рисованию песком на стекле. 
Играя и экспериментируя с песком, ребенок учится строить прекрасные песочные картины 

создавать различные изображения и образы, самостоятельно решать творческие (умственные, 
художественные) задачи,  учится видеть свои ошибки, исправлять их, ищет различные способы 
разрешения проблемных ситуаций, накапливает социальный опыт, развивает креативное мышле-
ние, мелкую моторику рук и речь, что имеет большое значение для интеллектуального развития, 
а также способствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности 
и саморазвитию ребенка [3, с.13]. После каждой совместной деятельности ребенок создает ри-
сунок в технике «Пескография», а педагогом организовываются фотовыставки в галереях «Рыб-
ницкого центра развития ребенка». 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что современное эффективное обучение без исполь-
зования инновационных технологий  практически невозможно. Использование нетрадиционных 
методов, форм, средств и технологий в процессе обучения и воспитания не только позволяет 
представить образовательный материал в более увлекательном, доступном и запоминающемся 
виде для восприятия современного дошкольника, но и является эффективным способом развития 
функциональной грамотности дошкольников [4, с.22].
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Проблема познавательного развития – одна из наиболее актуальных в современной педаго-
гике. Педагогической наукой доказана необходимость теоретической разработки этой проблемы 
и осуществление её практикой воспитания.

В научной литературе проблемой познавательного развития дошкольников занимались такие 
ученые как, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, Е.О. Смирнова, Г.А. 
Урунтаева, Д.Б. Эльконин и др. Во многих исследованиях развитие познавательной сферы инте-
ресов связывается с мышлением, памятью, вниманием, воображением, то есть познавательная 
сфера предстает как синтез познавательных процессов (В.С. Мухина, Е.О. Смирнова и др.). 

В психолого-педагогической литературе рассматриваются различные методы развития по-
знавательной сферы детей старшего дошкольного возраста: игра (Д.И. Гасанова, Е.Г. Изотова, 
Е.О. Смирнова, С.Ю. Шамарова, Д.Б. Эльконин и др.), экспериментирование (А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Дыбина, Н.В. Нищева, А.Н. Поддьяков и др.), проект (Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса, А.В. Дер-
кунская, В.Н. Журавлева и др.).

Познавательная сфера включает в себя совокупность психических функций – познаватель-
ных процессов, обеспечивающих отражение, познание субъектом явлений объективного мира: 
природной и социальной среды. В структуру познавательной сферы входят память, восприятие, 
воображение, мышление, речь, внимание, а также познавательная активность и познавательный 
интерес [3, с.39].

К методам развития познавательной сферы детей дошкольного возраста можно отнести:
→ игру;
→ экспериментирование;
→ метод проектов и др.
Под игрой понимается вид деятельности детей дошкольного возраста, в результате которой 

происходит процесс познания окружающей действительности, формирования представлений о 
способах взаимодействия с другими людьми, поведения в различных моделируемых ситуациях. 
Игра дает возможность для познавательного развития детей дошкольного возраста без принуж-
дения, поэтому дети легко и с удовольствием включаются в игровую деятельность [6, с. 10].

Следующий метод развития познавательной сферы детей дошкольного возраста – экспери-
ментирование. Экспериментирование предполагает организацию практической деятельности де-
тей дошкольного возраста, которая направлена на изучение определенных качеств или свойств 
объектов или явлений [5, с. 23].

Экспериментирование как метод развития познавательной сферы детей дошкольного воз-
раста способствует формированию познавательных интересов, активизации познавательной дея-
тельности, направленной на получение нового для детей знания. Процесс экспериментирования 
задействует все познавательные процессы, дети осваивают различные мыслительные операции 
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– анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, учатся применять различные знания, 
накапливают опыт интеллектуальной деятельности, учатся ставить цель, планировать свои дей-
ствия, делать выводы [7, с.49].

В настоящее время одним из эффективных методов развития познавательной сферы детей 
дошкольного возраста является метод проектов. В основе проектной деятельности лежит работа 
по формированию представлений об окружающем мире, развитию умений поиска информации, 
самостоятельного применения своих знаний в процессе создания определенного продукта. Про-
ектная деятельность также ценна тем, что предоставляет возможность для совместной деятель-
ности всех субъектов образовательного процесса – детей, педагогов и родителей. Руководство 
проектной деятельностью ведет к изменению позиции педагога. Из носителя готовых знаний он 
превращается в организатора познавательной деятельности своих воспитанников [4, с. 201].

Важным условием развития познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста 
является организация взаимодействия с родителями. Анализ исследований позволил выделить 
различные формы работы с родителями: информационно-аналитические, досуговые, познава-
тельные, целью которых является ознакомление родителей с возрастными и психологическими 
особенностями детей дошкольного возраста. [1, с. 76].

Для развития познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста в МДОУ «Рыбниц-
кий детский сад №25 общеразвивающего вида». была разработана и реализована программа «Вместе 
играем, познаем, развиваемся». В рамках программы проведены мероприятия по созданию развива-
ющей предметно-пространственной среды, групповые и индивидуальные занятия с дошкольниками, 
организация опытов и проектной деятельности. В работу также были включены педагоги и родители. 
Педагоги и родители были ознакомлены с основными направлениями работы по развитию познава-
тельной сферы детей старшего дошкольного возраста, особенностями проведения диагностики и раз-
вития познавательных процессов, познавательного интереса и познавательной активности.

Рассмотрим примеры игр и игровых упражнений, которые использовались на  занятиях по 
развитию познавательных процессов:

→ игры и упражнения на восприятие и внимание по аналогии с диагностическими методи-
ками: «Найди спрятанные предметы» (зашумленные рисунки), упражнения по типу корректур-
ных проб «Найди и вычеркни», упражнения по типу графического диктанта, упражнения «Лаби-
ринт», «Перепутанные линии», «Закодируй таблицу» (расставить значки по образцу);

→ игры и упражнения для развития памяти «Запомни и назови рисунки, слова, цифры», 
ассоциации, мнемотехника (составление мнемотаблиц по рассказу или стихотворению);

→ игры и упражнения на развитие мышления «Четвертый лишний»;
→ игры и упражнения по развитию речи – по предметным и сюжетным картинкам, состав-

ление рассказа-описания, рассказа-рассуждения, оречевление игровых действий на занятиях;
→ игры и упражнения на развитие воображения «Дорисуй фигуры», «Ожившая фигурка» 

(«Ты волшебник, все, что ты слепишь – оживает. Что бы ты слепил?»), «Преврати бабочку в 
цветок, крокодила в машину, неваляшку в принцессу и т.д.», «Придумай как можно больше…» 
(поиск нескольких способов решения познавательной задачи);

→ многофункциональные развивающие игры на все познавательные процессы: «Танграм», 
«Лабиринт», «Геометрическая мозаика», «Разрезные картинки», игры Б.П. Никитина (кубики, 
«Сложи узор» и другие), логические блоки Дьенеша.

Индивидуальные занятия проводились с детьми, имеющими низкий уровень познавательной 
сферы. Занятия проводились в течение 25–30 минут и включали игры на определенные познава-
тельные процессы.

Также с детьми использованы такие формы работы, как экспериментирование (опыты) и 
проектная деятельность, которые направлены на развитие познавательной активности и познава-
тельного интереса.

Для этого в группе был оборудован специальный уголок (исследовательский центр), в котором 
представлены разнообразные емкости (колбы, пробирки, стаканчики, песочные формочки); увеличи-
тельные стекла, лупы; измерительные приборы (градусники, весы, часы, линейки, термометр) и другие.

Также в группе был оборудован уголок чтения, где была собрана познавательная литература: 
энциклопедии «Все обо всем» (А. Ликум), «Что есть что», «Сто тысяч почему» (М. Ильин), «Что 
такое, Кто такой» (А.Г. Алексин и др.), «Числа в загадках», «Числа в поговорках», «Задачки – 
шутки» и другие.
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В исследовательской центре проведены опыты по следующим темам: «Удивительные свойства 
воды», «Воздух – невидимка», «Откуда приходят звуки?», «Волшебный магнит». По каждой теме 
были проведены серии опытов, в процессе которых исследовались объекты неживой природы: пе-
сок, глина, камни, воздух, вода, магнит и их свойства. В организации и проведении опытов были 
выделены следующие этапы: постановка проблемы (задачи), поиск путей решения проблемы, про-
ведение опытов, фиксация наблюдений, обсуждение результатов и формулировка выводов.

Для развития познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста была выбрана 
такая форма работы, как проект «Мир живой и неживой природы».

Работа с педагогами дошкольного образовательного учреждения включала в себя следую-
щие мероприятия: семинар-практикум «Игра как средство развития познавательной сферы детей 
старшего дошкольного возраста» с целью ознакомления педагогов с играми на развитие воспри-
ятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи, семинар-дискуссия по итогам проведен-
ной работы, анализ и рефлексия полученных результатов, обмен педагогическим опытом.

Также в рамках разработанной программы была проведена работа с родителями в следую-
щих формах: родительские собрания, индивидуальные консультации, участие родителей в про-
ектной деятельности детей, оказание помощи в изготовлении продуктов проекта, подготовка пре-
зентаций, буклет для родителей «Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного 
возраста как подготовка к обучению в школе».

Таким образом, изучение особенностей, оптимальных условий, путей и средств обучения, 
развития и воспитания дошкольников на занятиях по развитию познавательной активности по-
зволили сформулировать вывод о том, что необходимо уделять большое внимание развитию по-
знавательной активности детей дошкольного возраста, так как она является значительным фак-
тором процесса познания.
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье излагается актуальность проблемы развития пространственной ориентации де-
тей дошкольного возраста посредством использования развивающих игр и упражнений при про-
ведении непосредственно образовательной деятельности.

Ключевые слова: дидактическая игра, пространственные представления, ориентирова-
ние, упражнения, дошкольник. 

Период дошкольного возраста представляет собой время активного развития пространствен-
ных представлений. Процесс формирования пространственных представлений является более 
сложным, чем умение различать качества предмета. В данном процессе участвуют различные 
анализаторы, включая кинестетический, осязательный, зрительный и слуховой.

Основным путем развития для дошкольника является эмпирическое обобщение, то есть 
обобщение на основе собственного чувственного опыта. Накопление этого опыта связано с ак-
тивностью сенсорных способностей ребенка, а его «переработку» обеспечивают интеллектуаль-
ные способности. Для достижения этой цели необходимо создать условия для наблюдения и экс-
периментирования. Более конкретно, содержание для дошкольников должно быть доступным 
для восприятия через ощущения и предоставлять возможность для активных экспериментов. В 
результате этих действий, сформулированных через эмпирическое обобщение, ребенок продви-
гается в своем познании окружающего мира [1, c. 205].

Роль развития пространственных представлений и ориентации у детей в их общем развитии 
и математическом обучении являются одной из ключевых тем в психолого-педагогической лите-
ратуре. 

Развитие пространственных представлений и умения ориентироваться в пространственной 
среде играет важнейшую роль в формировании познавательных и когнитивных навыков, а так-
же развитии творческих способностей детей. Умение ориентироваться в пространстве повышает 
результативность и качество их деятельности в различных областях, таких как творчество, обра-
зование и труд. Развитие пространственной ориентации у детей также имеет важное значение в 
математическом обучении. Способность ориентироваться в пространстве, используя различные 
схемы и направления, является фундаментом для успешного освоения математических разделов 
в школе. 

Для развития пространственных представлений и ориентации у детей проводится работа, 
которая включает упражнения, задания и игры, основанные на трехмерном и двухмерном про-
странстве. Упражнения и задания постепенно усложняются, основываясь на принципе линейно-
концентрического развития [2, c. 56].

Проблема формирования пространственных представлений у детей изучена многими отече-
ственными и зарубежными учеными и практиками. Среди них Л.А. Венгер, Р.К. Говорова, А.Н. 
Давидчук, О.М. Дьяченко, Т.И. Ерофеева, В. Каразану, Т.В. Лаврентьева, А.М. Леушина, Т. Му-
сейбова, В.П. Новикова, А.А. Столяр, М.А. Фидлер и другие. 

Основными методами, рекомендованными ими, являются наблюдения и пояснения, обозна-
чение направлений и ориентировки в пространстве с помощью слов и графики, упражнения, 
дидактические и подвижные игры.

Игры имеют огромное значение для детей с самого раннего детства. И даже когда ребенок 
начинает посещать школу, игры все равно остаются немаловажным элементом обучения. 

Все дошкольники могут заинтересоваться объектами, которые обычно используются только 
для игры. В повседневных ситуациях им не удается привлечь внимание. Дидактические игры 
решают различные педагогические вопросы в форме игры, что более понятно и доступно для де-
тей дошкольного возраста. Они помогают установить связь между воспитанием и образованием 
ребенка в детском саду и семье, где игра играет ключевую роль для ребенка [3, c. 23].

Особенно полезны игры с яркими дидактическими материалами, игрушками, картинками, а 
также игры, в которых используются предметы, окружающие ребенка в окружающем мире. Эти 
игры приковывают внимание и стимулируют детей к изучению материала.

Однако развитие пространственных представлений у детей в рамках образовательного про-
цесса дошкольных учреждений не так просто. Это объясняется объективными причинами. Неко-
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торые из таких причин включают: оценку пространственных отношений и зависимостей ребенка 
и отсутствие слов, обозначающих пространственный порядок, или неправильное использование 
таких слов мешает ориентированию и обеспечению безопасного поведения; частую смену по-
нятий, обозначающих пространственное направление, в связи с перемещением ребенка среди 
предметов окружающего его мира [4, c.78]. 

Пространственная ориентация включает в себя анализ дистанции, размеров и положения 
объектов относительно друг друга, а также положение объектов относительно ребенка. С други-
ми словами, это ориентирование в пространстве, включающее определение своего местоположе-
ния относительно других объектов, определение зрительного положения одного объекта относи-
тельно другого, а также определение пространственных связей между ними [5, c. 34].

Для развития пространственных представлений и навыка ориентироваться используются ди-
дактические игры, основанные на наглядном моделировании с использованием планов и схем, а 
также игры, созданные самими детьми и представленные графическими планами.

Дидактические игры разработаны по принципу «от простого к сложному». В словесных 
играх этот принцип проявляется в переходе от простых пространственных параметров к более 
сложным. В настольных играх по ориентировке в пространстве используется более точное опре-
деление местоположения объектов. 
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В статье идет речь о краеведческом туризме Рыбницкого района. Об основных характери-
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Информационная поддержка туризма – это совокупность информационной базы данных ту-
ризма и специализированных информационных технологий, предназначенных для ее обработки, 
которые обеспечивают эффективное функционирование туристской системы на различных уров-
нях управления туризмом.

Информационная система туризма состоит из базы данных, информационных технологий, 
обрабатывающих их, и технических средств.

Информационную сферу туризма образуют следующие составляющие:
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→ информация;
→ пользователи (потребители) информации;
→ информационные ресурсы;
→ поставщики (собственники и владельцы) информации и ресурсов;
→ информационные системы;
→ системы бронирования и продаж;
→ информационные процессы;
→ средства обеспечения информационных систем и их технологий.
В туристской индустрии именно информация, а не осязаемые товары, обеспечивает взаимос-

вязь всех субъектов. Она представлена в виде потоков информационных потоков, а также в форме 
услуг и платежей. Совокупность всей информации, необходимой для функционирования турист-
ской системы на том или ином уровне управления, представляет собой информационную базу 
данных туризма. Любые информационные и управленческие процессы в сфере туризма включа-
ют в себя разнообразные процедуры регистрации, сбора, передачи, хранения, обработки, выдачи 
информации и принятия управленческих решений. Информационные технологии представляют 
собой процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
информации и способы осуществления таких процессов и методов в различных информацион-
ных системах [3].

Рассмотрим основные характеристики информации:
Актуальность информации отражает её пользу для человека для решения поставленных за-

дач, общественную важность, своевременность подач. Только заблаговременно полученная ин-
формация имеет практическую ценность.

Доступность информации связана с её адаптацией в удобном для восприятия формате, кото-
рая зависит от получателя (родной язык, шрифт, источники).

Достоверность информации отражает соответствие данных реальности.  Недостоверная ин-
формация может негативно повлиять на решение задач, к его неточному пониманию ситуации. 

Достаточность информации подразумевает наличие минимально необходимого для решения 
задач набора данных. В свою очередь, полнота информации означает, что при добавлении новых 
данных она станет избыточной. Соответственно, информации для эффективного решения задач 
должен быть оптимальный объём. 

Адекватность информации как свойство связано с достоверностью, но в данном случае речь 
идёт о соответствии образа объекта реальности. Невозможно добиться абсолютной адекватно-
сти, так как образ всегда субъективен. Адекватность данных также повышает их полезность для 
решения задач. 

Репрезентативность информации обозначает правильный сбор данных для адекватного опи-
сания объекта. Чем больше количество и авторитет источников данных, тем больше репрезента-
тивность информации, тем точнее будут указаны наиболее важные свойства объекта. Добиться 
полной репрезентативности информации так же невозможно, так как абсолютного совпадения 
информации во всех источниках не бывает [4].

Туристу важен информационный комфорт, под которым понимается субъективное состояния 
удовлетворённости туристов объёмом необходимой информации и качеством обслуживания со 
стороны поставщиков информации и туристских организаций. Объединение Интернет-ресурсов 
и традиционных источников информации позволяют легче и более эффективно осуществлять 
информационную поддержку туристов. Таким образом создается совокупность логически свя-
занных друг с другом, достаточных в объеме документов и иных материалов и в нужной мере 
отражающих особенности региона, при условии, что такой процесс объединения не прерывает-
ся и охватывает все стороны исторического и культурного развития дестинаций. Объединяются 
печатные и электронные источники информации, включаются научные статьи, публикации для 
широкой аудитории, нормативно-правовая документация, фотоматериал, статистика различного 
характера, рекламу, библиографический материал, базы данных в рамках региона и за его преде-
лами.

О туристском потенциале региона потребитель информируется с помощью рекламирования 
(publicity). Цель таких материалов заключается, в основном, в повышении репутации туристским 
предприятиям и дестинациям. Налаживается сотрудничество со СМИ, журналистам организуют 
ознакомительные поездки, проводятся пресс-конференции, выставки. В результате потенциаль-
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ные потребители обеспечиваются качественной познавательной информацией, которая намного 
эффективнее, оставляет больше впечатлений, чем непосредственная реклама. Удовлетворённость 
туристов поездками во многом зависит от качества и количества, получаемой информации, т.е. 
насколько осведомлены. Информационную поддержку туристам на дестинациях также оказыва-
ют различные пиктограммы, которые через визуальность позволяют получать сведения, не зная 
местного языка.

Всемирная туристская организация давно работает над унификацией графического матери-
ала для туристов, но полностью решить задачу крайне трудно. Туристы информируются через 
специальные брошюры, проспекты, которые содержат полезные сведения о популярных местах, 
местах проживания, туристских предприятиях в пределах дестинаций. Также сюда часто включа-
ют программы предлагаемых туров, сервисе и ценах, календарь интересных для туристов празд-
ников, фестивалей, выставок, концертов и иных событий.

Можно сказать, что одной из задач информационной поддержки организации туризма явля-
ется повышение эффективности использовании туристских ресурсов, улучшения условий вза-
имодействия различных сторон, обеспечение доступности туристской информации для потре-
бителей и специалистов, облегчение навигации при пользовании материалами – в результате, 
повышение информационного комфорта [5].

В течение многих веков люди могли лишь находить необходимую информацию, обращаясь 
к местным фондам библиотеки, наемным информаторам. Объём и содержание собранного би-
блиографического материала долгое время были единственными критериями оценки уровня и 
качества информационного обеспечения, навигация и учёт осуществлялись посредством спра-
вочно-поисковых книг.

Осознание необходимости взаимодействия разрозненных библиотечных фондов, ограни-
ченности изолированных библиотек ускорило развитие информационного обеспечения. Первый 
этап решения задачи заключался в распространении практики использования межбиблиотечных 
абонементов. Активное развитие информационных технологий в конце 20 века сняло геогра-
фические, языковые и ведомственные барьеры и сделало информационные материала гораздо 
доступнее. Решения различных задач требовало ориентацию именно на совокупность информа-
ционных источников.

Информационный ресурс на основе использования высоких технологий призван обеспе-
чить индивидуальный подход к каждому потенциальному потребителю туристского продукта и 
быстро реагировать на поступающие заявки, на туры с самыми разнообразными программами, 
способами и маршрутами перемещения. Эффективность применения новых информационных 
технологий в туристской деятельности напрямую зависит от уровня информационной компе-
тентности персонала, что является вторым и очень важным параметром информационного ком-
форта. Сотрудник должен владеть информацией о туристском продукте либо понимать, где её 
можно получить; владеть актуальной информацией о ситуации на туристском рынке [5].
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Archimandrite Victor (Sayapin). Behind the shield of the Archangel Michael

Dymchenko N.V. Orthodox Transdnistria: a quarter century of the tiraspol-dubossary diocese

Rytov M.Yu. Features of implementing import substitution of software in the Russian Federation
The article discusses the main features of the implementation of import substitution of software in the Rus-
sian Federation in the context of the digital transformation of society, which is one of the national develop-
ment goals of Russia until 2030. The main tasks of information protection during the implementation of the 
import substitution program in the field of information technology are identified.
Key words: import substitution, software, digital transformation, information security.

Trach D.M. Adaptation of agricultural enterprises to new economic conditions
Rapidly and unpredictably changing external business conditions require managers to be able to make non-
standard decisions, the ability to anticipate and prevent the negative consequences of possible risks. This 
process always takes place, therefore, the ability of business to adapt to new economic conditions and ensure 
its progressive development is of exceptional importance. This problem is considered on the example of one 
of the oldest enterprises of the agro-industrial complex «Kamensky Cannery».
The article analyzes the activities of the enterprise in recent years in terms of improving the organizational 
and legal form of management, technical development, as well as financial stability.
Key words: adaptation of enterprises, market economy, technical re-equipment, socio-economic develop-
ment, diversification of production, production capacity, raw materials market, financial stability.

Lozan T.A. Development of artistic culture of personality in a polycultural educational space
The article examines the problems of the existence of a modern multicultural space, which require processes 
of development of an individual's artistic culture. The cultural content of the phenomenon "artistic culture of 
the individual" is analyzed and the totality of its basic components is considered. The stages of development 
of the artistic culture of the individual are considered.
Key words: personality, artistic culture, multicultural space, cultural experience.

Session: DIGITAL TRANSFORMATION AS A FACTOR OF EVALUATION AND INFLUENCE ON 
THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Boldeckaia I.A., Kozak O.A. Digital transformation of pedagogical activity in computer science and 
german language lessons
The article is devoted to the use of interactive posters in computer science and German language lessons. An 
interactive poster is considered as a means of visualizing learning. The influence of this tool developed with 
the help of ICT tools on the activation of the educational process is described.
Key words: interactive poster, active cognitive activity, motivation, formation.

Veryaskina O.S., Matvienko L.V., Kovalyonok I.P. Professional teachers development of preschool 
education organization in the era of digitalization
The authors of the article have identified the factors determining the current directions of development of 
teachers of preschool education organizations in the system of continuing education in the era of digitaliza-
tion. In the context of modernization of education, a new professional outlook of teaching staff, their ability 
to adapt to constantly changing conditions, is of particular importance.
Key words: professional development, improvement, standard, preschool education, teacher, activity, tech-
nology, digitalization.

Glazov A.B., Glimbovskaya I.I. Development of a group site using a SQLite database
Nowadays, student life is becoming increasingly digital and interactive. For student portfolios, a great option 
would be a group student website using an SQLite database. The article is devoted to the use of the SQLite 
database using the Python programming language in web development.
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Key words: database, student group website, web development.

Glazov A.B. Online simulator of digital circuits on Chrome 
The article considers a software product developed by the author based on the Chrome browser for logical 
schemes simulation and the experience of its use in carrying out practical work in the process of teaching at 
the Rybnitsa branch of PSU. The experiment was carried out in the spring semester of 2023 with third-year 
students of the specialty Software of the Department of I&P. The program turned out to be effective both in 
practical exercises and in doing homework. The paper describes the main functionality of the program.
Key words: Chrome, JavaScript, program, practical work, online.

Gorlov A.P., Lysov D.A., Kuzina V.V., Medvedeva V.D. Characteristics of man-in-the-middle attacks 
and ways to limit them
The article reveals the problem of the growth of cyber attacks on important state facilities. One of the main 
reasons for this growth is the suspension of activities in Russia of a number of foreign vendors providing 
corporate information security tools. MITM attacks are based on network manipulation or the creation of 
malicious networks controlled by cybercriminals. Knowing the obvious signs of an attack and using detec-
tion techniques can help detect attacks before damage is done.
Key words: tool, attack, man in the middle, attacker, cybercriminal, HTTP, TLS, network traffic, SSL, MITM.

Gorlov A.P., Lysov D.A., Medvedeva V.D., Kuzina V.V. Features of legislative provisions in the field of 
personal data protection in the Russian Federation and in the countries of the European Union
The article is devoted to a rather topical topic related to the protection of the rights of personal data subjects. 
In order to determine the main aspects of personal data protection technology in the modern world, the au-
thors analyzed the legislative provisions in the field of personal data protection in the Russian Federation and 
the European Union. The possibility of lawful use of international norms protecting the sphere of private life 
for the protection of personal data was stated. A comparative analysis of the basic principles of personal data 
processing formulated in the EU document «General Data Protection Regulation» and in the Russian Federal 
Law No. 152 «On Personal Data» is reflected. The impact of the GDPR on Russian business and recommen-
dations for meeting new requirements in the framework of personal data protection are determined.
Key words:convention, personal data protection, GDPR, RF, EC, ratification, IS.

Gotka О. I. Modern methods of teaching mathematics at school
With the development of technologies and methods, modern teaching methods have become the most acces-
sible and interesting. The article discusses several modern approaches to teaching mathematics: the use of 
interactive online resources; problem-based and project-based learning; playful approaches. The use of these 
technologies makes the learning process more fun and understandable. 
Key words:modern methods, interactive online resources, problem-based and project-based learning, game 
approach.

Kishmereshkin I.A. Use of unmanned aircraft in the functions of the main directorate for emergency 
situations in the territory of the Republic
The article discusses the role and use of unmanned aerial vehicles in the functions of the Main Directorate 
for Emergency Situations (GUUPES) on the territory of the republic. She highlights the importance of tech-
nological innovation in the field of unmanned aircraft and its impact on improving the effectiveness of moni-
toring and managing emergency situations such as fires, floods, and other natural and man-made disasters.
Key words: emergency situation, unmanned aerial vehicle, robotic complex, emergency detection, monitor-
ing, search and rescue of victims.

Kolesnik T.A. Features of modernization of social pedagogy in the conditions of digitalization of the 
urban environment (social and philosophical aspect)
The processes of socialization of personality in the conditions of displacement of the biosphere by the techno-
sphere are analyzed. Conclusions are drawn that in the current conditions, the fundamental tasks of education 
are the correction of the processes of socialization and adaptation. The results of the analysis indicate that 
modern education is losing its position in the process of forming a worldview, leaving these functions at the 
mercy of other information spheres. As a result, the traditional process of socialization breaks down. Humane 
correction of the prevailing trends requires a change in the philosophical strategy of education development.
Key words:: biosphere, technosphere, education, social pedagogy, infotechnosphere.
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Korlyuga B.K., Orishchenko N.I. 3D modeling is an essential part of the concept of STEAM education 
in the digital economy
3D modeling is an important part of digital enterprises today. The inclusion of 3D modeling in the process 
of advanced training and educational activities is essentially not just a sign of society, but an urgent need. 
Therefore, training must begin with primary schools and programs that have a simple and attractive interface, 
are easy to understand, and understandable.
Key words: 3D modeling, STEM/STEAM education, digital society, digital economy.

Kotlyar E.V., Popogrebskaya N.A. PROBLEMS AND PROSPECTS OF DIGITAL TRANSFORMA-
TION IN PEDAGOGICAL ACTIVITY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Digital transformation is rapidly penetrating all areas of our lives, and education is no exception. The article 
will examine the challenges and opportunities faced by teachers and students in the digital age.
Key words: digital transformation, learning and development of students, computers, interactive white-
boards, programs and applications, balanced use, introduction of digital technologies, teaching activities, 
Russian language, teaching staff training.

Kupnaya L.V. Use of educational electronic educational resources in chemistry lessons
The article discusses the goals and importance of using digital educational resources in teaching activities, as 
well as the advantages. The key aspects of the integration of digital educational resources into the educational 
process are shown. Electronic modules that can be used in chemistry lessons are described. Digital educa-
tional resources used in chemistry lessons and links to them are presented.
Key words: digital educational resources, interactive technologies, access, motivation, interest, electronic 
learning module, efficiency.

Lutsenko I.V., Barsukovsky S.I., Staneva A.S.  Using the REST API for various tasks
The article discusses the use of rest api technology in modern programming and its use.
Key words: rest api, json, programming.

Lutsenko M.A., Ivanova N.L. Programming problems in high school
The article examines the problem of programming in high school faced by students and teachers.
Key words: computer science, programming, secondary school.

Marchenko I.V., Gorlova A.A., Lysov D.A. Influence of transformation of information and communi-
cation technologies in the socio-economic sphere
In the modern world, information and communication technologies occupy an important place in people's 
lives. The prospects for the transformation of these technologies are huge, they can show positive results in 
the near future. However, the development of information and communication technologies may also raise 
concerns. This article examines and analyzes research on the impact of the transformation of information and 
communication technologies on the development of the socio-economic sphere.
Key words: information communication technology, socio-economic sphere, development, influence of in-
formation technologies, implications of the development, technological progress, economic growth, digital 
transformation.

Novitskaya A.V., Kozak O.A. Modern innovative pedagogical technologies in the professional activity 
of a teacher
The article is devoted to the actual problem of using modern innovative pedagogical technologies in the 
educational process in mathematics lessons at school, caused by the formation of a new education system fo-
cused on the formation of a functionally literate personality, which is impossible without the use of the latest 
achievements of psychology, computer science and the theory of cognitive activity management.
Key words: technology, pedagogical technology, modern innovative technologies, middle age, development.

Osipova V.A., Osipova O.A. Actual directions of digital transformation of education: prospects and 
new opportunities for the development of traditional education
The article discusses the advantages of digital education system, the possibility of developing students' in-
dependence, which contributes to the formation of independence and strong character from childhood. The 
economic benefits of digitalization include reducing the cost of paper textbooks and stationery. The current 
aspects of digital transformation of education in the context of globalization are also explored.
Key words:digitalization, education, digital technologies, educational organization, socialization, mental 
activity, socialization, control, economy, mental activity.
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Pavlinova E.I., Burlaka E.A. Digital transformation of small business activities
Today, it is critical for businesses to embrace digital technologies and experiment with the use of social media, 
big data analytics and cloud computing. Focusing on digital transformation will give businesses new directions 
for development, allow them to outperform competitors and prepare them for the changes of the near future.
Key words: digital transformation, digital economy, digital maturity.

Pavlinova E.I., Korlyuga D.O. Impact of the digital economy on digital competencies and human capi-
tal
In the modern world, digital skills not only serve as a qualification for employment in the traditional sector, 
but also open the door to participation in emerging sectors of the economy and even to starting your own 
business. People with more advanced digital skills can take advantage of a wider range of opportunities as 
digital technologies, platforms and devices continually evolve. The Fourth Industrial Revolution places par-
ticular emphasis on the digital development of human capital. 
Key words: Fourth Industrial Revolution, digital skills, digital economy, human capital, digital competen-
cies.

Pavlinova E.I., Chernetskaya M.E. Features of improving business processes of an enterprise in the 
conditions of digitization
In modern market relations, the particular relevance of the problem is most effective with the advent of the or-
ganization of business processes. The use of digital tools, including through the use of appropriate programs, 
technologies, and innovations, makes it possible to increase the efficiency and competitiveness of business 
processes and increase the efficiency of an enterprise’s activities in the market in the context of digitalization.
Key words: improvement of business processes, digital economy, digital technologies.

Popik I.I., Luneva E.P., Rusinova D.O. A revolution in medicine: application of exoskeletons and medi-
cal technologies
The article discusses the main role of information technology in medicine. The direction of digital transfor-
mation of information technologies in the field of medicine is described.
Key words: medical technologies, artificial intelligence, exoskeleton.

Popik I.I., Starodub D.G. Evolution of artificial intelligence
The article discusses the evolution of artificial intelligence systems. The possibilities of using artificial intel-
ligence and directions for introducing AI systems in various sectors of human activity in Pridnestrovie are 
described.
Key words: artificial intelligence, neural networks, evolution.

Timovskaya D. D., Konevnikova E.A. Forms of organizing the activities of children's and youth social 
movements in the digital educational space
The article reveals the concept of a digital educational space, discusses the possibilities of organizing activi-
ties with teams of young traffic inspectors using digital educational technologies; the experience of teachers 
in conducting a municipal online quiz on knowledge of traffic rules is presented.
Key words:digital educational space, additional education, online quiz.

Tsvinkailo P.S. Adaptation of elevators for poor mobile people
The article discusses the possibility of developing recommendations for modernizing the automated control 
and drive system of a passenger elevator, in order to adapt elevators for use by people with disabilities (low 
mobility groups).
Key words: Elevator, people with limited mobility, voice interface, automatic control.

Shestopal O.V., Todorova E.B. Using chat bots to improve communication of subjects of the educa-
tional process
The work examined the Chatbot program in instant messengers, which allows you to replace or supplement 
applications and website visits, thereby simplifying user interaction through chat. Using a chatbot in the edu-
cational process will improve interaction between teachers and students.
Key words: chatbot, education, modern technologies.
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Session: SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF MODERN SOCIETY
AND THEIR SOLUTION

Bradik G. M., Barbakar D. B. The influence of digital technologies on human resource management
The article examines the concept of innovation in the field of personnel management. The circumstances and 
procedure for introducing innovations into personnel work are studied. By analyzing innovative methods 
and technologies used in modern organizations, the need to create and implement innovations in personnel 
management is proven.
Key words:personnel management, innovative technologies, innovation.

Bradik G.M., Babiy A.S. Social policy of the state: problems and solutions
The article presents some ways to improve social policy at the state and organizational level. The principles 
of organizing social policy at the state and enterprise level, methods of policy to promote employment of the 
population are considered, the need for the implementation of social partnership between labor and capital in 
regulating wages and income distribution is substantiated.
Key words: state social policy, enterprises, labor price, wage level, social partnership, employment, incen-
tives, wages, social insurance.

Bradik G.M., Ioos I.A. Problems of forming an enterprise's product policy
The article reveals the main problems of the state's commodity policy. Ways to solve it are presented using the 
example of a bakery. Features of the functioning of a small food industry enterprise are revealed
Key words: assortment concept, product life cycle, product novelty, service, product policy, product range, 
goods flow

Kozma E.S., Shaptefrats E.S. Concept and approaches to the personnel management system in mod-
ern organizations
The article analyzes the basic concepts and approaches to personnel management in modern management. 
The formation of a personnel management system, its functioning and development is subject to general 
principles, norms and characteristics characteristic of the organization as a whole. In the process of develop-
ing personnel management, different approaches to understanding what management is were used. We have 
considered three main approaches to personnel management, as well as their characteristics and differences.
Key words: management, personnel management, concepts and approaches to personnel management.

Kozma E.S., Shchegoleva V.N. Analysis of financial ratios OJSC "Moldavian Metallurgical Plant"
The article presents an analysis of the financial condition, namely, financial ratios. An analysis of the financial 
ratios of OJSC MMZ was carried out for the period from 2021 to 2022.
Key words: financial ratios, autonomy ratio, debt to equity ratio, ratio of the cost of mobile and immobilized 
funds.

Leontyak G.P. My dream city
The article talks about the transformation of the city, which will be presented as a city immersed in greenery, 
flowers, in which residents acquire the designation of relaxation and a place to improve their health, through 
the creation of green spaces: parks, gardens, both in the city and around it.
Key words:dream city, green spaces, their role, landscaping, landscaping

Melnichuk L.D., Bulgak V.G. Analysis of the property status of an enterprise in modern conditions
At the present stage of economic development, the issue of the property status of enterprises is very relevant. 
Using data from a particular enterprise as an example, an assessment of its property status was carried out in 
order to develop and implement solutions that are related to the formation and ownership of property assets.
Key words:enterprise property, financial condition, analysis of property status, property status.

Melnichuk L.D., Gaibura A.V. Marketing component in personnel management of an organization
The human resource management system is an important element in providing an organization with person-
nel; the competitiveness of a company in the market depends on the personal and business characteristics of 
labor resources. Personnel marketing meets the company's needs for planning actions in this direction.
Key words: personnel marketing, personnel management, human resource management, labor resources, 
external and internal personnel marketing, human resources, competitiveness.
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Paskar A.M., Paskar O.S. The role of family and school environmental education in shaping ecological 
culture among the younger generation
This article emphasizes the significance of family and school environmental education in shaping ecological 
culture among the younger generation. It underscores that scientific knowledge and school curricula contrib-
ute to a deeper understanding of natural processes and environmental interconnections. Particular attention is 
given to the importance of family environmental education, where parents transmit their values and attitudes 
toward the environment to their children. All these factors foster the development of ecological culture and 
the formation of a responsible attitude toward nature among young people.
Key words: environmental education, ecological culture, environmental literacy, family environmental edu-
cation, school environmental education

Trach D.M., Klimchuk E.A. Compliance with cultivation technology is the key to increasing productivity
The article analyzes the minimization of risks and the reasons for their occurrence in the agricultural industry 
as one of the factors for the successful development of an enterprise.
Key words:agriculture, agro-industrial complex, risk, production tools, agricultural machinery, natural and 
climatic factors.

Trach D.M., Lariychuk V.D. Banking innovations: prospects and problems of implementation
The strategies of the innovation process, which usually stimulates and contributes to the improvement of 
the modern financial market, are considered. the duality of possible results of innovative changes arising in 
connection with the development of modern society, the emergence of new technologies and processes and 
having a direct impact on the banking sector is considered and analyzed.
Key words: innovation; Banking services; investments; fintech startups; banks; risks; technologies.

Trach D.M., Mazur V.A. Analysis of production and sales of products
The results of the enterprise's activities are clearly visible, first of all, in the number of products produced and 
in the proceeds from its sales. At the same time, the structure of the range of products and the demand for 
them in sales markets are of great importance. In this regard, skillful management of the product range will 
allow the owner of the enterprise to strengthen its market and financial stability. In the proposed article, this 
problem is examined using the example of the Kamensky Cannery enterprise, whose management is carrying 
out significant work to find a possible improvement in its financial condition.
Key words: market economy, production capacity, marketable products, sales revenue, range of products, 
domestic market, export, tax payments.

Trach M.I., Mazur N.I. , Vakarciuk S.R. Organization of professional training at the State Educational 
Institution of Secondary Professional Education "Rybnitsa Polytechnic College"
The development of professional training at the State Educational Institution of Secondary Professional Edu-
cation "Rybnitsa Polytechnic College" is determined based on the specifics of the profession, the required 
level of qualifications, initial educational and special training, professional and age experience, in accordance 
with the curriculum of a specific educational program of professional training.
Key words: vocational training, education, goal, approaches, assessment, retraining.

Session: PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL AND SOCIO-CULTURAL ASPECTS IN  
THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Groza L. Dezvoltarea personalității copilului de vârstă școlară mică prin intermediul tehnologiilor 
informaționale comunicaționale
The educational process of primary school aged children, it is effective to use information and communica-
tion technologies to increase the motivation of learning, the development of cognitive and creative abilities, 
the development of key competencies, new knowledge and skills acquisition. 
Key words: children of primary school age, information and communication technologies, teaching.

Nikolaeva A.N. Personal development of the student is the main role of education
Summary: in the article are presented the values on which education is built, the fundamental principles of 
personal development of the child are described, the role of the school in ensuring  and forming a complex 
personality is emphasized,  flexible and adaptable to the dynamics of society.
Key words: education, fundamental principles, personal development.
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Severin O. V. Lesson project at English language in the 3rd form to the theme «consolidation of gram-
mar topics»
English lesson in the 3rd grade to review previously studied grammatical material: demonstrative and posses-
sive pronouns and the verb «to have». This lesson is the final stage of the «What we like» section. The lesson 
is aimed at consolidating grammatical, lexical and phonetic skills. The lesson is based on developing the skill 
of working with grammatical tasks. Develop the ability to formulate thoughts in the process of communica-
tion using correct grammatical rules.
Key words: general lesson, demonstrative, personal and possessive pronouns.

Andrusyak T.M., Sirotina L.Ya., Mokan A.N. Innovative forms of work with parents in the organiza-
tion of preschool education
The article discusses the issue of involving the family in a single educational space, establishing trusting, 
partnership relationships with parents. Some innovative forms of work on interaction between parents and 
the organization of preschool education are proposed for consideration.
Key words: interaction with parents, organization of preschool education, innovative forms of work.

Anikina L.P., Mironova O.A. Innovative pedagogy as a critical condition for education development
The article reveals the need and possibility of modernizing education. The school has the most important 
task of teaching students to learn in such a way that learning continues throughout their lives. The ways of 
introducing innovations and their effectiveness are presented using the example of the work experience of a 
high school in close contact with teachers of PSU named after. T.G. Shevchenko.
Key words: innovative pedagogy, pedagogical technologies, pedagogical activities, modernization, univer-
sal educational activities

Archimandrite Zosima. From the history of the creation and formation of John the Predtechensky 
monastery
In the article, the author explores the issue of the formation and development of the St. John the Baptist 
Monastery. The author reports that in neighboring Orthodox countries there were numerous monasteries that 
were the center of spiritual attraction for the surrounding residents, but in our region such traditions simply 
did not have time to form. From which it follows that one of the reasons for the absence of monasteries in the 
region could be that the lands, being borderlands, were inhabited by people accustomed to peaceful labor and 
mastering the art of war. Accordingly, they built fortresses on our lands, not monasteries.
Key words: temple, history, monastery, left bank of the Dniester

Balaban L.A. Development of mathematical abilities of junior schoolchildren in extra-class work
The article talks about the benefits of extracurricular activities. The influence of extracurricular activities on 
increasing the level of knowledge, ingenuity, and ingenuity.
Key words: students, primary school, extracurricular activities, mathematics.

Balabanova T.B. Theoretical and practical aspects of the development of the reader's interest of primary 
school students through the anniversary dates of writers
Every year the world celebrates the anniversaries of writers and poets. The article examines the significance 
of their celebration for the development of the reader's interest of primary school students. The experience of 
the school library in this direction is presented.
Key words:literature, anniversaries, writers, library, events.

Balakina M.A., Zykova E. V., Myrza N. N., Myrza D.V. Civic-patriotic education in the system of ad-
ditional education as a factor in the formation of an active civil position of the washing generation
The civic and patriotic education of the younger generation has always been one of the universal tasks of or-
ganizing education, because childhood and adolescence are the most fertile time for instilling a sacred sense 
of love for the Motherland. Civic-patriotic education is understood as students’ gradual response to love for 
their Motherland, constant support for its defense, active citizenship, and awareness of their place in society.
Key words:additional education, patriotic education, civic position, basic national values.

Balan L.A., Malyuta O.V., Buryan E.L. Cartoons as a means of moral education for senior preschool 
children
Currently, society faces an unusually acute problem of the moral education of children of all ages. Many chil-
dren have distorted ideas about moral qualities, such as kindness, mercy, generosity, justice, citizenship, etc. 
This article is devoted to the peculiarities of educating the moral qualities of preschool children and describes 



382

the method of involving the teacher in situations where children perceive animated films.
Key words: moral education, cartoon, senior preschooler, moral qualities.

Balan L.A., Podolskaya M.M., Kurkina I.V., Philosopher C.M.nSpiritual and moral education of pre-
school children in the modern world
The article is devoted to one of the directions of modernization of preschool education - spiritual and moral 
education and development of a child of preschool age. The article analyzes the problems, explains the pos-
sibilities of their successful solution precisely in preschool childhood; reveals the tasks, principles, content, 
forms and methods of developing interaction between adults and children, aimed at the spiritual and moral 
development of preschoolers, and the possible positive results of this activity.
Key words:spiritual and moral education, knowledge of the world, forms of spiritual and moral education.

Barbulat A.F., Krachkovskaya T.I., Ganicheva T. A. Formation of the foundations of ecological culture 
in senior preschool children
The article deals with the formation of the foundations of the ecological culture of preschool children through 
acquaintance with the outside world. On the education of a humane attitude towards nature; formation of a 
system of environmental knowledge and ideas; development of aesthetic feelings; participation of children in 
activities feasible for them to care for plants and animals, to protect and protect nature.
Key words: preschool children, formation, education, environmental knowledge of the world around them.

Belenka T.N., Maksimenyuk V.I. CREATIVITY AND RESEARCH ACTIVITIES AS A WHOLE IN-
DIVIDUAL TRAJECTORY OF DEVELOPMENT OF MODERN PHILOLOGICAL EDUCATION
The article deals with topical issues of the formation of creative abilities of a modern schoolchild, the use 
of modern technologies, forms, methods and techniques in the process of teaching and upbringing, which 
create opportunities for the harmonization of emotional and logical components. The relevance of the topic 
lies in the fact that the creative approach to education and upbringing of modern schoolchildren is designed 
to implement a competence approach, develop creative and intellectual abilities, form responsibility for the 
assigned work, cultivate partnerships, interaction and cooperation between teacher and student. 
Key words: creativity, technologies, competencies, lesson, methods, techniques, forms of work.

Brovko Y.V., Buryan E.L., Myrzenko A.N. Teaching creative storytelling for senior preschool children
Creative stories are those children’s stories in which they have invented or fictitious certain images or ac-
tions. Such stories are compiled on the basis of children’s imagination, which involves significant analytical 
and synthetic activity of the brain. The article presents practical experience of using educational games in the 
process  of teaching older preschoolers to compose creative stories based on maps, plot and subject pictures.
Key words: learning, creative storytelling, diagrammatic maps.

Buglak S.I., Kashuba S.V. Development of cognitive activity of preschool children through the use of 
interactive technologies 
The article reveals the problem of reducing children's cognitive activity and ways to solve this problem 
through the active use of interactive technologies. The features of the use of interactive technologies as a 
means of cognitive development of preschool children are revealed.
Key words: interactive technologies, cognitive development, preschooler, interactive games, case method, 
lapbook, information and communication technologies.

Burgoch R.I. Mathematics: a bridge between pedagogy, psychology and personality development of 
students
Pedagogy and psychology are two important disciplines, which together can effectively influence the de-
velopment of students' personality. In the context of modern research, mathematics plays a special role in 
understanding the development of personality, since it requires abstract thinking, logical reasoning and the 
ability to solve complex problems.
Key words: pedagogy, psychology, mathematics, personality development.

Burdiyan I.D. Game as an element of health-saving technologies in foreign language lessons
The article deals with the issue of using health-saving technologies in foreign language lessons, in particular 
the use of games. The author emphasizes the effectiveness of the use of games as one of the elements of 
health-saving technologies.
Key words: health, health-saving technologies, game.
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Burlaka M.Yu., Konevnikova R.V., Konevnikova E.A. The spiritual world of a child’s drawing 
This article discusses the issues of spiritual and moral education of children through the means of fine art. 
In the context of the humanization of art education, the most important role is given to spiritual, moral and 
aesthetic education in the process of artistic activity. The creative development of the child’s personality 
is facilitated by the effective, creative pedagogical activity of the teacher. The spiritual world of children's 
drawings plays a special role here.
Key words: spiritual culture, spiritual and moral education, artistic and pedagogical activity, universal hu-
man values, continuity of cultural traditions, perception of works of fine art, aesthetic and artistic taste.

Vlasenko V.A. Ways to increase motivation to learn a foreign language
The article discusses the means of increasing motivation to learn English in secondary school. The author 
gives various approaches to understanding motivation and also describes its main types. In addition, the 
author substantiates the need to use audio and video materials as a means of increasing motivation to learn 
foreign languages.
Key words: motivation, internal and external motivation, audio and video materials.

Volikhanova O.V., Osyka E.A., Oroshchuk I.N. Use of LEGO technology as a means of speech correc-
tion and development in preschool children
The article talks about LEGO construction, which allows you to achieve positive results in the development 
of speech activity in preschool children in a shorter time. Since Lego sets allow a child to think, fantasize and 
act without fear of making mistakes.
Key words: preschool children, method, LEGO – construction set, speech, result.

Vyrnygora N.S., Terletskaya M.K. Current problems of preschool education in TransnistriA
Today, modern preschool education systems are of great importance and relevance almost all over the world, 
and in recent years the problems of education, training and development of the younger generation have 
become more acute. The article is devoted to the problems in preschool education that we encounter in our 
work. 
Key words: preschool education, problems of preschool education, family, teacher, professionalism, partner-
ship.

Gaina T.P., Babayan N.F., Smolievskaya A.G. Problem-based learning as one of the directions modern 
training technologies
The article examines the essence of problem-based learning, gives its psychological justification, presents the 
technology at the level of problem-solving, features of the organization of problem-based learning in kinder-
garten, and provides examples of the use of various forms of problem-based learning. We are talking about 
using technology that contributes to the development of a child’s creative personality.
Key words: problem-based learning, problematic issue, problematic situation.

Galyas O.A., Vasilyeva L.B.,  Shadrina I.M.,. Goncharova N.P. Spiritual and moral education of stu-
dents in decorative and applied creativity classes
The authors raise the question of the application and effectiveness of methods related to the education of 
spiritual and moral values in the field of additional education. Particular attention is paid to the role of decora-
tive and applied arts in the formation of norms of morality, spirituality and the value system of the individual. 
Teaching methods and techniques that contribute to the development of individual qualities in the student are 
also considered.
Key words: spiritual and moral education, arts and crafts creativity, formation of the child’s personality.

Galyas O.A, Klimchuk E.I., Balakina M.A., Zumbryan O.V. The influence of decorative and applied 
creativity on the development of spiritual and moral education and creative abilities
The authors consider the need to use methods of spiritual and moral education in additional education classes 
in the field of arts and crafts. A special role is given to additional education classes. which are the source of 
the formation of spirituality, a system of values and moral norms of an individual.
Key words: arts and crafts, development of creative abilities, spiritual and moral education, formation of the 
child’s personality.

Glinka I.V., Moskovkina E.V. Development of speech skills in children of junior preschool age
Early preschool age is a favorable period for the formation of speech skills. The development of speech skills 
in children of primary preschool age plays a fundamental role in their future learning and social adaptation. 
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The article explores the importance of this process and provides examples of didactic games. The stages of 
speech development, the role of parents, and methods for developing communication skills in children are 
analyzed.
Key words: junior preschool age, speech development, early speech development, communication, didactic games.

Goncharova N.P., Shadrina I.M., Galyas O.A. The local history component in the education of the 
personality of pupils in children's associations of decorative and applied orientation
The article is devoted to the implementation of the local history component in additional educational pro-
grams of artistic orientation. The authors offer various forms of work with students in classes in children's 
associations of decorative and applied orientation on the basis of local history material, which develops the 
cognitive interests of children, introduces them to creative activity.
Key words: additional education, local history, spiritual and moral education, decorative and applied creativity.

Grazhdar A.V., Fedikovich O.V. Cognitive processes of preschool age
The article talks about the fact that in preschool age, role-playing play occupies a central place in the activi-
ties of preschool children, thanks to which the most important mental new formations are formed.
Key words: preschool children, game, process, development.

Dobrovolskaya O.A., Ledneva L.D., Limanskaya I.O. Features of working with children with visual 
impairments on artistic and aesthetic development
This article emphasizes the importance of artistic and aesthetic development in children with visual impair-
ments. It examines the influence of music and visual arts activities on the development of such children and 
their adaptation to the surrounding world. The significance of collaboration among specialists from different 
fields in this process and the importance of an individualized approach to each child are also highlighted.
Key words: impairment, musical development, visual arts activities, corrective education, individualized 
approach, interdisciplinary collaboration, motor development, adaptation to the surrounding world.

Donik D. P., Malichenko G.I. Use of health-saving technologies in junior schoolchildren in the process 
of teaching mathematics
The article deals with the implementation of motivational, developmental, didactic and control functions of 
teaching, which depend on educational tasks. About the benefits of physical education minutes in mathemat-
ics lessons. On the formation of sustainable motivation, maintaining and strengthening the health of students.
Key words: motivation, mathematics, physical education, students, health.

Dyachuk S.V., Gilevich P.N. Integration in the classroom as an important factor in increasing the ef-
fectiveness of teaching
Modern changes in social life lead to the modernization of the school system, the purpose of which is to form a 
child's idea of a holistic picture of the world. The idea of integration can contribute to solving such a problem in 
education. This idea involves combining, connecting, bringing together the educational material of individual 
subjects into a single whole and clearly, in action, to show how everything in the world is interconnected.
Key words: integration, meta-subject connections, meta-subject lesson, meta-subject approach, integration 
levels, integration models, interdisciplinary projects.

Erohina O.P., Filippova I.V. The invisible world: angels and the concept of them
The structure of the world of angels is somewhat similar to the structure of human society, because God made 
man in his own image and likeness, and therefore passed on to us the hierarchy. There are many versions of 
the angelic hierarchy, but in this material we will consider the most common version of the structure of the 
angelic world. According to the representation of the Orthodox Church, all angels (heavenly forces) are di-
vided into three countenances. In turn, each face is subdivided into three more. This division is based on two 
principles: the degree of closeness to God and the type of service.
Key words:Bible, angelic world, thrones, Cherubim, Seraphim, Authorities, Lordships, Powers, Angels, 
Archangels, Initiates.

Zavodtseva A.P., Gachkovskaya N.G., Kichmarenko O.B.Art technology: specific application in pre-
school education
The article is devoted to the use of art-pedagogical technologies and the capabilities of these technologies to 
solve a number of psychological and pedagogical problems in preschool institutions. The article examines 
the essence of the concept of art-pedagogical technologies, tasks, functions, methods and principles of art 
pedagogy.
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Key words: art-pedagogical technologies, methods of art-pedagogical technologies, principles of art-peda-
gogical technologies.

Zadobrivscaia O.F., Bargan E.A. Reflection in the context of school education
The purpose of the present article is to define the term “reflection” in the context of school education. The 
article gives the reason for developing reflection skills in pupils and determines the role of a teacher in the 
studying process according to the standards of education as well as to the tendencies of societal development. 
Reflection improves effectiveness of the performance at the lesson.
Key words: reflection, pupil’s autonomy, self-development, self-awareness, pupil’s activity.

Ivakhnyuk O.Yu., Savenko A.S., Gonza N.N. Pressing issues of preschool education and upbringing 
and ways to solve them
At this point in time, preschool education and upbringing are undergoing changes that may last indefinitely. 
These changes are occurring in all areas of life and have even affected the foundations and order in families. 
Society is making new demands on the education and upbringing of children. The function of the teacher is 
changing.
Key words: preschool education, family, parents, child, society, teacher, development, personality, socializa-
tion.

Kabak L.P., Stanile E.V., Kamorina T.V. Use of modern self-control tools to activate the cognitive inter-
est of junior schoolchildren in the lessons
The article deals with the problem of the development of cognitive activity of younger schoolchildren. The 
article describes that the issue of the formation of cognitive interest in students is particularly timely and cre-
ates favorable conditions for solving the basic requirement of new stereotypes "teach to learn". 
The educational process should be supplemented with entertaining content, the latest and modern methods, 
techniques and forms of work. This will allow you to find hidden "treasures" in the student, it will be possible 
to realize the knowledge gained for self-realization. And then the cognitive interest of the child will manifest 
itself in all areas of educational activity.
Key words: cognitive activity, QR code, self-test, junior student, motivation.

Kobylyanskaya N.V. The role of extracurricular work in the development of ecological culture of 
schoolchildren at the initial stage of education
The article examines the importance of extracurricular work in the development of ecological culture of 
schoolchildren. The author describes the goals and objectives of environmental education, the concept and 
components of environmental culture and offers various methods and forms of organization of extracurricu-
lar work of environmental orientation at the primary school.
Key words: ecological education, ecological culture, extracurricular work, extracurricular activities.

Kovalchuk S.V. Relationship of psychological climate in a group of junior school children and peda-
gogical communication style
The article considers such concepts as "psychological climate of the children's collective", "style of peda-
gogical communication", outlines the features of the psychological climate in a group of younger school-
children and attempts to establish the relationship between the psychological climate of a group of younger 
schoolchildren and the style of pedagogical communication.
Key words: primary school age, psychological climate, styles of pedagogical communication, authoritarian 
style, liberal style, democratic style.

Kostrova A.V., Pecheneva O.V., Platon E.P. Why does a child tell a lie?
Most children have a tendency to consciously lie starting from early preschool age. Such lies surprise parents, 
which leads to a search for the reasons for such lies; opinions also arise that such lies are errors in upbringing. 
But in fact, such behavior in children is a common situation, indicating the normal intellectual development 
of the child. It is very important to understand the reasons that prompted a child to lie, and not look for mis-
takes in upbringing.
Key words: child, adults, deception, lie, problem, punishment, condemnation, fiction, fantasy, untruth.

Kravchuk V.V. PROJECT ACTIVITY IN RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS
This article considers project activity as one of the types of innovative technology. Attention is focused on 
the types of projects and stages of work on them. The project method serves to develop the creative potential 
of schoolchildren, uniting children and increasing the motivational component. Thanks to project activities, 
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independence increases, aimed at expanding knowledge
Key words: projects, classification, stages of work, information collection, independence.

Kuzovleva E.I., Zakalskaya I.S., Malchuk E.S., Lesheva A.V. Current problems of modern preschool 
education and upbringing
Preschool education is the most important stage in preparing a person for entry into adulthood. The main ob-
jectives of this level of education are the comprehensive development of the individual and the preservation 
of the child’s health. The development of the preschool education system faces a number of significant prob-
lems. The main problems of preschool education are: social and moral education of preschoolers, commu-
nication skills of students, “screen addiction”, socialization and individualization, interaction with parents.
Key words: preschool education, preschool education, education, upbringing.

Cushch O.S. Memories – emotions lived in the images and compositions of artists
The article is devoted to the study of such topics as the psychology of creativity and the influence of memo-
ries and reflection. This study is considered by the writer-philosopher S.O. Gruzenberg and his classification 
of the main types of construction of the problem of psychology of creativity. It is proposed to consider the 
formation of the role of memories in the creative ideas of artists and ways of its implementation through vi-
sual images in the proposed paintings. How the research and study of the topic can be used in the educational 
process. 
Key words: psychology of creativity, memories, reflection, visual images, educational process. 

Malichuk V.M., Repenetskaya L.N., Krusha O.A. Patriotic education through interaction between 
school and parents
The article is dedicated to the importance of patriotic education and the role played by schools and parents in 
this process. The article extensively explores how schools and parents can collaboratively contribute to the 
development of patriotic values in children. Various aspects are described, including educational programs, 
extracurricular activities, pedagogical methods, and volunteer initiatives. Furthermore, the article provides 
practical advice for parents and teachers on how to work together to nurture patriotism in children.
Key words: school, parents, civic values, patriotism, education, collaboration, educational programs, extra-
curricular activities, pedagogical methods, volunteering, parental role, school role, joint interaction.

Malofiy K.F. Republican component when solving problems in mathematics lessons
In this article reflects the work on the republican component in mathematics lessons. This develops cognitive in-
terest, activates students and opens up the possibility of applying mathematical knowledge in everyday practice 
and in life, stimulates independent activity of students (search, research, independent task writing), increases the 
level of knowledge and cognitive activity of students, and also provides patriotic education of students.
Key words: republican component, cognitive interest, collection of tasks, search work.

Malyuta O.V., Shcherbakova T.V., Philosoph C.M., Kurkina I.V. Social and moral formation of the 
personality of a preschooler
The article discusses issues related to the social and moral education and development of preschool children. 
One of the priority areas of activity of our institution is social and moral development, which involves the 
assimilation of norms and values accepted in society, including moral and ethical values.
Key words: socialization, personality, morality.

Mamey Yu.V., Boyko G.V., Petrik K.N., Timush L.I. Options for interaction of the preschool education 
system with the child's family
The article is devoted to the study of the essence and role of interaction between the preschool education 
system represented by educators and the family. Modern domestic education is in the process of reform, and 
innovative processes have also affected preschool education. The work highlights that teachers of preschool 
educational institutions direct their efforts to the comprehensive development of the individual, organize the 
educational process, but also one of the first places in the formation of the child’s personality is occupied by 
parents and families of pupils.
Key words: interaction; preschool education institution; teacher; child; nursery teacher; family.

Martiniuc N.L. Divine Liturgy as the center of Christian life
The article is devoted to the main divine service of the Orthodox Church – the Divine Liturgy. The Divine 
Liturgy is a depiction of the life of the Savior from the beginning of the sermon to the ascension to heaven. 
The article examines its main parts, when compiling excerpts from prayers heard at the Divine service, and 
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also provides an explanation of the main actions of the clergyman and those praying in the temple.
Key words: Divine Liturgy, proskomedia, litany, communion, Apostle, Gospel.

Macek G.B. , Pavlichenko S.N. Career guidance work as one of the components of the child’s socializa-
tion process
The article highlights the issues of implementing career guidance work in a preschool educational institution. 
The authors describe a project to familiarize older children with agricultural activities, in particular with the 
profession of a farmer.
Key words: career guidance work, project, preschoolers, agriculture, profession, farmer, joint activity.

Mereutsa A.Yu. System of additional geometry tasks oriented to increase cognitive interest
The article is devoted to the implementation of a system of additional tasks for hanging the cognitive interest 
of students in the geometry lesson and introducing them into the lesson. 
Key words: education, additional tasks, triangle, bisector, angle, segment, points.

Mnogoletnaya A.A., Nistor T.D. Education of patriotism in youth
The article highlights the main issues of educating patriotism among young people, and also identifies the 
key factors and methods that contribute to its emergence among the younger generation. One of the most 
effective ways to develop patriotism among young people is education and enlightenment. Patriotic educa-
tion is one of the most important foundations of Pridnestrovian society, contributing to its consolidation and 
self-development. And that is why the comprehensive development of national, patriotic and heroic values 
is extremely important to preserve the integrity of our republic, the identity of its multinational culture, and 
the future of our republic.
Key words: patriotism, youth, development, education, formation, educational process.

Moldovan O.A., Osadchaya N.E., Licholat N.L. Innovative approaches and technologies in the physi-
cal culture and health activities of preschool education organizations
The paper substantiates the possibility of organizing different areas of children’s fitness in the institution of 
preschool education institutions. The influence of children’s fitness on the processes of growth and develop-
ment of preschool children is analyzed. 
Key words: fitness, children of preschool age, preschool institutions.

Morarenko N.V., Pashko O.P., Sinkevich O.V. Didactic game as a means of speech development of 
preschool children
This article examines the application of didactic games in the system of preschool education. The authors 
believe that the didactic game is a multifaceted, complex pedagogical phenomenon: it is both a game method 
of teaching preschool children, a form of education, an independent play activity, and a means of comprehen-
sive education of the child’s personality. It also offers various types of didactic games aimed at developing 
all aspects of the preschooler’s speech.
Key words: didactic game, teaching method, speech development, phonetic-phonemic, lexical and gram-
matical aspects of speech, coherent speech.

Morar O.V. Formation of motor activity
This article discusses the role of physical exercises in mental development of schoolchildren in our lives. 
The lesson of physical culture in the mode of working day contributes to the maintenance and improvement 
of mental performance throughout the school day. Physical culture can serve as one of the most effective 
methods. Exercise and sports strengthen people's health and contribute to their proper development. Mental 
and physical labor is considered to be the main types of human labor activity. School programs are becoming 
increasingly overloaded with information, and it is becoming more and more difficult for students to under-
stand them.
Key words: Physical culture, physical exercises, working capacity, fatigue, mental work.

Mosiychuk A.M., Erohina O.P. Modern art of icon painting: canons and innovations
The article is devoted to the problems, tendencies and approaches in the modern process of icon painting. 
Artistic techniques characteristic of canonical art, the phenomenon of modern artists' appeal to the canonical 
art of the icon and, in particular, to the Old Russian iconography are considered. The comparative analysis 
of the influence of historical processes of the last century on the state of modern icon painting is carried out.
Key words: sacred art, iconography, traditions and canons, Orthodoxy, iconography, aesthetics, color sym-
bolism, face, image.
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Nikiforova T.V., Antoshka T.N. Features of physical education of preschool children in the conditions 
of implementation of the state before Transdnistria
The article presents certain areas of sports and recreational activities of the preschool educational institution: 
experience, problems, prospects. Methods of creating psychological and pedagogical conditions that satisfy 
the needs and interest of children in a healthy lifestyle are considered
Key words: physical education, healthy lifestyle, movement, preschoolers

Nosova A.I., Pyasetskaya E.V. Influence of body-oriented psychotherapy on the psychoemotional state 
of parents of children with limited health capabilities
Brief abstract: The article explores the impact of the anti-stress yoga method within the framework of body-
oriented psychotherapy on the psycho-emotional state of parents of children with health limitations.
Key words: Body-oriented psychotherapy, yoga for stress relief.

Obzhelyanskaya A.G., Podolskaya M.M., Kotelya E.A., Buryan E.L. Family traditions as a factor of 
child socialization in preschool age
The article highlights the problem of family traditions as a factor in the development of children's personality. 
We are currently losing the relationship between the modern generation and the elders. Children do not know 
the traditions, customs of their ancestors (grandmothers, grandfathers, great-grandmothers, they do not know 
their ancestry). Transferring the life experience of the older generation to the younger.
Key words: family, family traditions, personality, personal development of the child.

Obzhelyanskaya A.G., Podolskaya M.M., Pakhalchuk I.N., Tanasevskaya T.G. Features of the organi-
zation of labor education in a preschool institution
The article discusses the purpose, objectives and components of labor education in kindergarten. Here is 
a fragment of the author's plan for labor education in the middle group, designed for three months. At the 
same time, the authors come to the conclusion that a competent approach to the labor education of preschool 
children lays the foundation for their successful work activity in adulthood and contributes to their full de-
velopment.
Key words: labor education, formation, labor, preschooler, development.

Orlinskaya A.N., Panza I.V. Improvement of young pupils’ reading quality through doing homework 
in the extended day group in the conditions of State standard of primary education implementation
This article discusses the features of reading as a special type of speech activity and indicates the reasons for 
the decrease in the interest of schoolchildren in reading. The authors propose an algorithm for doing home-
work in reading in an extended day group, which contributes to improving pupils’ reading quality.
Key words: reading, reading quality, extended day group, independence

Osipova O.A., Golodnaya E.G., Spotar L.N. Pedagogical conditions for involving children of senior 
preschool age to aesthetic values
Abstract: the article discusses the problem of artistic and aesthetic development of children in a preschool 
educational organization, the concept of preschool education of some educational psychologists. Some stages 
of education of aesthetic perception of children of senior preschool age are analyzed: emotional-perceptual, 
analytical-synthetic, emotional-creative, value-semantic.
Key words: preschool age, educational environment, aesthetic perception, artistic and aesthetic develop-
ment, creative activity.

Pavlovskaya G.S. The influence of music on the formation of a child’s imagination
The article talks about the influence of music on the formation of artistic and creative cognitive activity and 
imagination in children. Through music, the student realizes and comprehends his inner world, analyzes his 
emotions and experiences, and is able to create artistic images and plots in his imagination.
Key words:music, child, emotions, imagination.

Pavlyuchenko О.А., Stan Е.P. REGIONAL COMPONENT IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS
The article considers the teaching of the republican component in the lessons of the Russian language as an 
education of a sense of patriotism and citizenship. It shows various forms of work and types of classes, vari-
ous types of work, examples of tasks, as well as material of Pridnestrovian poets about their native land and 
nature, which can be used for syntactic analysis of a sentence, composing a description text, which helps to 
imagine what a rich Pridnestrovian region, what wonderful people work on the land, how beautiful the land 
of Pridnestrovie is.
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Key words: patriotism, local history material, rich Pridnestrovian region, essay-description, various types 
of analysis.

Padurets N.B. METHODS OF WORK ON PREVENTION STYLISTIC MISTAKES OF STUDENTS
The article discusses various ways to eliminate stylistic errors in students' oral and written speech. Examples 
of speech work aimed at mastering language and speech culture are given, attention is drawn to typical sty-
listic errors in the study of various parts of speech and ways to prevent them.
Key words: stylistic errors; word composition; literary norm; Handout; word.

Panchenko N.A. Socio-cultural processes in the modern world
The article is about the influence of board games on the socialization of adolescents. That a series of board 
games is an effective tool for overcoming communicative abilities.
Key words: desktop yoke, students, culture, communication.

Parfentyeva E.V., Cherney O.D., Nemirovskaya A.A. The problem of forming perceptions preschool 
children about the world of professions
The article discusses the issues of organizing early vocational guidance, which is carried out with children of 
preschool age, determines its place in the general system of career guidance work in education, describes the 
features of organizing activities to form preschoolers' ideas about various professions and career guidance 
opportunities of various types of games.
Key words: vocational guidance, early career guidance, world of professions, game, didactic games, role-
playing games.

Povar T.V., Stadnik O.V., Hangan O.V. Interaction between kindergarten and family
The article reveals the essence of interaction between teachers and parents in close cooperation between the 
family and the preschool institution. Only through joint efforts, relying on the family, can we achieve the 
main goal - to raise a real person.
Key words:cooperation, productive social partnership, interaction with parents.

Pokusinska L.V., Pokusinsky A.M. The use of motives of the folk embroidery of the transdnistro region 
in the creative works of the students of the kafedra of DPM, PSU im. T.G. Shevchenka
The globalization of cultural space, on the one hand, makes it possible for a person everywhere to feel part of 
the big world and at the same time gives rise to a feeling of a certain cultural disorientation, which encour-
ages the search for one’s own. "origins". Knowledge of the traditions of folk art of the transnistrian region 
allows you to form a stable cultural foundation on this territory, from which you can push back at the right 
moment. This article-essay briefly describes one of the aspects of the activities of the DPI department and 
shows examples of the implementation of this area of activity.
Key words: folk art, cultural foundation, embroidery, creative interpretation.

Archpriest Vylkov S. Artificial and real intelligence
The article is devoted to the problems of artificial intelligence in the context of the theology of personality. 
The author argues that humanity can and must, based on Christian anthropology, determine the vectors for 
the adequate use of high achievements of progress, including artificial intelligence, for the benefit and not to 
the detriment of humanity.
Key words: artificial intelligence, psyche, mind, man, church, spirit

Rusnak A.V., Chelyadnik O.I. Fine arts classes as a means of aesthetic education of preschool children
Aesthetic education is a purposeful process of forming a creative personality of a preschooler who is able to 
perceive, feel, and appreciate the beautiful. It is at preschool age that the attitude to the world is formed, the 
aesthetic qualities of the future personality are developed. This article is devoted to the peculiarities of the 
organization of classes in fine arts as a means of aesthetic education in kindergarten. 
Key words: aesthetic education, fine arts, drawing and painting, preschool age.

Savitskaya O.V., Kharitonova E.V. Tasks with biophysical content as a means of implementing inter-
disciplinary integration
The article shows the point of view on the implementation of the integration of natural science subjects when 
solving problems with biophysical content.
Key words: Learning effectiveness, interdisciplinary integration, biophysics, biophysical problems, inter-
connection.
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Singalevich A.R., Ponomarchuk N.A. Scientific-research activities in the area of design - design
The article provides materials for research activities in the field of design, examines the history of the emer-
gence of design. The idea of purposeful reconstruction of the world by man was originally laid down in 
design as an artistic and design activity.
Key words: designer’s thinking, method of pro jects.

Smentyna S.V., Sementsul I.P. Cartoons as a means of moral education of older preschoolers
Currently, society faces an unusually acute problem of moral education of children of all ages. Many children 
have distorted ideas about moral qualities, such as kindness, mercy, generosity, justice, citizenship, etc. This 
article is devoted to the peculiarities of the upbringing of moral qualities of preschool children and describes 
the methodology of including the educator in the situation of children’s perception of animated films.
Key words: moral education, cartoon, senior preschooler, moral qualities.

Solovyanova E.V., Veduta N.N. Features of the development of soft skills of students in the process of 
learning a foreign language
This article is devoted to the description of the features of the formation of flexible skills of students through 
the method of debate in the process of learning a foreign language. Here the general concept of flexible skills 
is given, their structure is presented, the essence of the debate method is defined, the algorithm of its organi-
zation and its advantage in teaching English.
Key words:hard skills, soft skills, competence, debate, critical thinking, cognitive activity.

Stadnik T.M., Esenova V.D., Bronichan E.A. Modern educational technology "web quest" as an inno-
vative form of socialization of the personality of a preschool child based on the interaction of the family 
and the organization of preschool education
The article examines the activity of a teacher in organizing an innovative form of interaction between teach-
ers OPE and parents (legal representatives) based on the use of modern educational technology «Web Quest» 
in order to socialize the personality of a preschool child.
Key words: «web quest», educational technology, preschool child, socialization.

Starosta-Bordyuzha N.A. Music in Christianity
Sacred music is the most difficult and complex to perform; it requires a certain spiritual maturity and philo-
sophical approach of the performer. The article reveals the meaning of church music, its significance for 
musical life in general.
Key words: moral education, culture, church music, spiritual and musical culture, Christianity

Statnik O.G., Korchinskaya Yu.Yu. German neological compound words in the thematic field “Health”
Changes taking place in the sphere of politics, economics, science, culture, as well as in the everyday life of 
any society, lead to the emergence of a huge number of new words or new meanings of previously existing 
words in the corresponding language. This article is devoted to one of the most important ways to enrich the 
vocabulary of a language - neologisms, in particular German neologisms. The formation of new words is one 
of the most dynamic phenomena in any language, including German.
Key words: compound words, neologisms in the German language, various methods of word formation, 
classification of neologisms

Syuris A.A. The use of electronic educational resources in teaching mathematics
This article is devoted to the description of the features of the use of electronic educational resources in 
mathematics lessons. Various types of electronic resources and their educational opportunities are presented 
here, as well as the positive and negative aspects of using digital educational resources. The author comes 
to the conclusion that the introduction of modern technologies in the process of teaching mathematics will 
contribute to the improvement of educational activities and improve the quality of education.
Key words: electronic resource, educational resource, presentation, video lecture, mathematics.

Tanasevskaya T.G., Balan L.A., Shcherbakova T.V., Pirkhalova E.I. Ecological education of children 
in preschool institutions
The article outlines the relevance of the problem of environmental education. This article is devoted to the 
peculiarities of organizing environmental education of children in kindergarten, since preschool age is a pe-
riod of extreme sensitivity to natural phenomena and the external environment.
Key words: environmental education, environmental culture, cognitive activity, preschool age.
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Tarnapolskaya N.M., Basyuk I.V. THE ENGLISH LEXICAL UNITS OF THE THEMATIC GROUP 
“FAMILY”: ETYMOLOGICAL ANALYSIS
The article presents the results of the etymological analysis of the lexical units of the thematic group “fam-
ily”; describes the main sources and stages of borrowing the words of this group, gives examples of phonetic, 
spelling and semantic changes of these words in the process of historical development.
Key words: etymology, borrowings, equivalent, family.

Tiunova M.M., Kashuba S.V., Malnik L.V. The use of gaming technologies in the educational process 
with preschool children
The article discusses the problem of using gaming technologies in practical work with preschool children. 
The features of the teacher’s activities for their implementation in the educational process of organizing 
preschool education are revealed. Specific examples of conducting games for preschool children are given.
Key words: preschool children, game, gaming technologies, organization of preschool education.

Tkachuk O.V., Pyasetskaya E.V. Problems and prospects for organizing children and youth tourism in 
Transnistria
Brief abstract: the article discusses the features of organizing children's and youth tourism in Transnistria in 
modern conditions, current problems in the development of children's and youth tourism and ways to solve 
them.
Key words: children's and youth tourism, tourism and local history activities, hiking, orienteering.

Torbina A.S., Pustovit T.A., Serbina N.F., Dermenzhi L.V. Features of speech development of modern 
preschool children
The preschool age is a pivotal period in a child's life when the foundations of their speech development are 
laid. Today, in a world saturated with information and technology, children's speech development is subject 
to various influences. These influences can both promote and hinder the normal development of children's 
speech. In this article, we will explore the key features of speech development in contemporary preschool-
aged children and discuss the impact of the modern environment on this process.
Key words: preschool age, speech development, characteristics, positive influence, negative influence, mul-
timedia, vocabulary development.

Torbina A.S., Pustovit T.A., Serbina N.F., Dermenzhi L.V. Delayed speech development in children of 
junior preschool age
In this article, we will explore the main aspects of speech development delay in young preschool children, 
analyze the reasons behind this phenomenon, and discuss the importance of early diagnosis. We will also 
delve into various corrective methods that can be applied to aid children with speech development delays and 
examine the role of the environment, parents, educators, and specialists in this process.
Key words: Speech development delay, young preschool children, communication skills, social adaptation, 
early diagnosis, corrective methods, surrounding environment, parents, educators, specialists, developmental 
stages, language development, genetic factors, perinatal issues.

Trimuruk G.I., Plugar Yu.A., Kolesnik V.V. Interaction of EDC with school for the purposes of success-
ful preparation of children for school study
The article examines the practice of continuity between a preschool institution and a school. Three main areas 
of work on cooperation between kindergarten and school have been identified: informational, methodological 
and practical. The work of a kindergarten in preparing preschoolers for school is examined in detail.
Key words: continuity, cooperation, areas of activity, preparation for schooling, kindergarten, school.

Tyagulskaya L.A., Burmistr A.A. Digital storytelling in history education in secondary school
The article explores the role and impact of digital storytelling on history education in secondary schools. It 
examines examples of lessons and methods involving the use of modern technologies to create engaging and 
educational historical narratives. The significance of students' digital skills and creative thinking in develop-
ing their historical understanding and critical thinking is emphasized.
Key words: digital storytelling, history education, secondary school, educational technologies, multimedia 
resources, critical thinking, digital skills, creative learning, educational innovation.

Untura S.P., Kucheryuk S.N., Pleshko A.I. Using methods and techniques of triz technology in the edu-
cational process preschool children
The article is intended for parents and kindergarten teachers. It discusses effective methods of using TRIZ 
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technologies in the educational process. Examples of methods that allow the development of such qualities of 
thinking as flexibility, systematicity, dialecticity, search activity, striving for novelty, development of speech 
and creative imagination are described.
Key words: theory of inventive problem solving (TRIZ).

Funika T.G. The role of biological education in the education of students (from work experience)
The article presents a positive experience in the development of biological education in the education of 
schoolchildren. The role of biological education is very important. Biological science has educational power. 
It is necessary to actively use biological knowledge to form a scientific picture of the world. Parenting can 
be successful if it involves learning.
Key words: Education, upbringing, students, knowledge, biology.

Kharsika I.I., Kozhukhar A.V., Pikhurovskaya E.V. Interactive games as a means of developing a 
child’s cognitive abilities
The article talks about interactive methods used by educators to develop a child’s cognitive abilities in a 
preschool institution. Basic interactive methods contribute to the assimilation of new knowledge, form skills, 
emotional and value orientations of children's attitude to activities.
Key words: preschool children, abilities, skills, formation of stable personal properties.

Tsurkan N.P. Formation of ecological culture in social studies lessons
The article deals with the issues of environmental education in social studies lessons. The forms of educa-
tional and extracurricular activities that are of interest to schoolchildren are listed.
Key words: environmental education, social studies, nature, man.

Tchaikovskaya R.A. Current problems of modern preschool education and upbringing
The article discusses current problems of modern preschool education and upbringing. Preschool education is 
an important component of the country’s social life. A lot depends on the quality of education in preschool ed-
ucational institutions, so preschool education is now considered as the most important social-forming factor.
Key words: Problems, preschool education, child development, education, teacher.

Cheban S.A., Odobescu S.G. Influence of dance classes on the physical development of children
The article talks about the influence of dance classes. How dancing, regardless of its style, allows children to 
become resilient, strengthen muscles, develop flexibility, muscle strength of the body and legs, plasticity of 
the arms, grace and expressiveness.
Key words: children, dancing, creativity, beauty, health, performance.

Shainsky A.M., Rotaru M.N. Technology of practical learning in history and social studies lessons
Abstract: the article presents theoretical and practical materials on the use of project-based teaching technol-
ogy in history and social studies lessons to unlock the creative potential of students through the system of 
effective teacher work in modern conditions.
Key words: method, educational project, motivation, student activities, school technology, research, creativ-
ity, personality, education.

Shevtsova I.A., Botnar A.A. Features of the organization of labor education in the kindergarten
A competent approach to the labor education of preschool children lays the foundation for their successful 
work activity in adulthood and contributes to their full development. The article presents a fragment of the 
author's plan for labor education in the middle group, designed for three months, and examines the purpose, 
objectives and components of labor education in a preschool institution.
Key words: labor education, formation, labor, preschooler, development.

Shinkaruk O.A., Pirkhalova E.I., Marchenko T.L., Baranovskaya S.N. Art technologies in artistically 
productive activities with children with disabilities
In the article the author reveals the need and importance of using art-pedagogical technologies used in the 
visual activities of preschool children with disabilities. The work experience of teachers at the Rybnitsa 
Child Development Center for the purpose of developing the artistic abilities of preschoolers with disabilities 
through effective art technologies in the artistic and productive activities of children is considered. 
Key words: artistic and aesthetic development, art-pedagogical technologies, preschool education, child 
with disabilities, creative potential, art technologies in educational activities.
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Shinkaruk O.A., Godonoga O.V., Myrzenko A.N., Balan L.A. COMPETENȚE ARTISTICE ȘI CRE-
ATIVE CA O COMPONENTĂ A ALFABETIZĂRII FUNCȚIONALE COPII PREŞCOLAR SUPE-
RIOR
In the article the author reveals the need and importance of using effective pedagogical practices used in the 
visual activities of preschool children. The work experience of teachers at the Rybnitsa Child Development 
Center for the purpose of developing the functional literacy of preschool children through effective pedagogi-
cal practices in the artistic and productive activities of children is considered.
Key words: artistic and aesthetic development, pedagogical practices, preschool education, child, creative 
potential, creative thinking, functional literacy.

Shonka V.S., Umanets A.V., Branishte S.K., Slivinskaya M.A. Modern methods for developing the cog-
nitive sphere of preschool children
The current stage of development of preschool education is characterized by an intensive search for new ap-
proaches to teaching and raising children in pedagogical theory and practice. The article is devoted to one of 
the most relevant areas of modern preschool education - the development of the cognitive sphere of children, 
the formation of cognitive interests and cognitive activity.
Key words: cognitive processes, cognitive interest, cognitive activity, pedagogical interaction, methods for 
developing the cognitive sphere of children, experimentation, project method.

Shubernitskaya T.P., Osipova O.A., Skrizhevskaya S.A. Development of perception and understanding 
of the surrounding space through the use of developmental games in direct educational activities
The article outlines the relevance of the problem of developing spatial orientation in preschool children 
through the use of educational games and exercises when conducting direct educational activities.
Key words: didactic game, spatial representations, orientation, exercises, preschool child.

Shumilova I.F., Nikitina T.I. Information and methodological support of local history tourism at the 
district level
The article talks about local history tourism in the Rybnitsa region. About the main characteristics of area 
information. About the quality of service from information providers and tourist organizations.
Key words: tourism, area, comfort, information, recreation.
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