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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

В данный сборник студенческих исследований вошли статьи, в 

которых рассматриваются проблемы дошкольных, общеобразова-

тельных организаций и организаций дополнительного образования. 

В сборник включены статьи, в которых рассматриваются ин-

новационные формы взаимодействия ДОО и школы с родителя-

ми детей разного возраста, различные направления, формы и 

методы воспитательной работы с детьми (нравственное воспи-

тание детей; трудовое воспитание; художественно-эстетическое 

воспитание; экологическое воспитание; патриотическое воспи-

тание) разного возраста. 

Рассматривая вопросы управления воспитательной работы в 

образовательных организациях, студенты анализируют иннова-

ционные процессы и организацию предметно-развивающей сре-

ды в ДОО в условиях внедрения ФГОС, организацию воспита-

тельной работы в начальной школе и организацию воспитатель-

ной работы со средними подростками в организации дополни-

тельного образования, а также средства и методы управления 

персоналом в образовательной организации. 

Кроме этого, в сборник вошли статьи, в которых студенты-

практики анализируют причины и последствия сиротства, дея-

тельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также статьи, посвященные развитию 

профессионального самоопределения старшеклассников.  

Особое место занимает статьи, в которых рассматриваются 

проблемы профилактики девиантного поведения у детей до-

школьного и школьного возраста.  

Не остались без внимания студентов такие проблемы, как фор-

мирование гражданской ответственности и социальной компетент-

ности обучающихся, а также организация досуговой деятельности.  

Данные статьи могут вызвать интерес и быть использованы 

студентами в процессе обучения при подготовке к практическим 

занятиям, а также педагогами, психологами, различными специ-

алистами образовательных организаций. 
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Алисейсик О. С., 

студентка 4 курса факультета МОиСГК 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Научный руководитель: 

Минина Е.В. старший преподаватель  

кафедры технологий  

социальной работы УрГПУ 

 

Формирование гражданской ответственности старших  

подростков в образовательной организации 

 

XXI век для России – время формирования гражданского 

общества и правового государства, признания прав человека и 

его свобод высшей ценностью. Изменения, происходящие в об-

ществе, определяют новые требования к образованию.  

Федеральный государственный  образовательный стандарт 

основного общего образования акцентирует внимание педагога 

на ряде моментов, которые связаны с задачами  гражданского и 

патриотического воспитания: 

• стандарт направлен на обеспечение формирования рос-

сийской гражданской идентичности обучающихся;  

• ориентирован на приобретение выпускником следующих 

личностных характеристик («портрет выпускника основной 

школы»): «...любящий свой край и своё Отечество, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции, социально ак-

тивный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обя-

занности перед семьей, обществом, Отечеством» [1]. 

Гражданская ответственность – интегративная характеристи-

ка личности человека, понятие, которое характеризует граждан-

ско-патриотическую позицию человека, его ценностную ориен-

тацию на ответственность за судьбу своей Родины, сопричаст-

ность с её судьбой [8].  

Понятие «гражданская ответственность старших подростков» 

можно рассмотреть в двух аспектах: 

1) отдельное самостоятельное направление теории и мето-

дики воспитания;  

2) целостное интегративное качество личности, являющие-

ся результатом гражданского воспитания.  

© Алисейсик О. С., 2017 
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Как результат гражданского воспитания, гражданская ответ-

ственность это социально-деятельностный потенциал, включа-

ющий в себя:  

• готовность и способность выполнять гражданские обя-

занности;  

• стремление к самоутверждению в социально значимой 

деятельности;  

• умение осуществлять свободный выбор деятельности, 

обособляться, реализовывать свою конкретную роль в обществе, 

совершенствовать себя;  

• умение подавать пример подрастающему поколению, 

воспитывать граждан нашей страны.  

 Формирование гражданской ответственности обусловле-

но следующими причинами: 

1) в основе формирования гражданственности преоблада-

ет правовой или этически-правовой компонент;  

2) формирование гражданской ответственности связыва-

ют с потребностью человека, как гражданина, реализовать свои 

права и обязанности, гражданскую позицию, правовую культу-

ру, проявить гражданское самосознание, гражданскую компе-

тентность в государстве и обществе;  

3) педагогический опыт отечественной школы А.Н. Ту-

бельского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского демонстрирует 

разделение формирования патриотов и граждан, что соответ-

ствует лучшим традициям воспитательной системы отечествен-

ной школы;  

4) научные поиски и разработки педагогических проблем 

велись раздельно по видам формирования гражданских, нрав-

ственных, эстетических, идейно-патриотических и других ка-

честв личности, что предопределялось научными подходами.  

Опыт, накопленный нашим государством за последние годы 

реформ свидетельствует о том, что для становления граждан-

ской позиции личности  недостаточно демократических законов, 

политического плюрализма, свободных выборов, гражданских 

свобод. Главным условием стабильного функционирования 

гражданского общества, на наш взгляд, является наличие граж-

данской позиции у молодого поколения.  

При построении этапов формирования гражданской ответ-

ственности обучающихся явились понятия «гражданин», «граж-
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данское общество», «гражданственность», и «гражданская от-

ветственность». 

Согласно юридическому словарю, гражданин – лицо, при-

надлежащее на правовой основе к определенному государству. 

Ему принадлежат политические права и свободы. Гражданская 

ответственность может существовать в условиях гражданского 

общества.  

О.И. Волжина [2], Б.З. Вульфов [3], В.А. Караковский [5] и 

другие определяют «гражданина» как человека, не только име-

ющего права, но и несущего ответственность за свои поступки 

перед законом своего государства. Это лицо, имеет полную 

субъективную самостоятельность, право быть партнером госу-

дарства, или находиться с ним в определенной оппозиции, вос-

питывать новых граждан в соответствии со своими представле-

ниями о том каким должен быть гражданин.  

А.С. Гаязов [4] считает, что статус гражданина состоит из 

двух компонентов:  

1) свободы, права, обязанности;  

2) понимание и принятие их личностью.  

Действие второго компонента зависит от личностных устано-

вок, от общего уровня культуры, образованности и мировоззрения.  

Одной из базовых составных элементов гражданской ответ-

ственности старших подростков является формирование граждан-

ственности, как интегративного качества личности. Граждан-

ственность соотносится с понятием «гражданин». Так, К.А. Тани-

кулова, рассматривая гражданственность в органической связи с 

жизненной активностью, выявила следующие ее компоненты:  

• социальная активность (готовность выполнять обще-

ственные поручения, чувство принадлежности к коллективу и 

ответственность за порученное дело, готовность предпочесть 

общественные интересы личным и т.д.); 

• мотив – активное, творческое отношение к труду; пони-

мание законов, чувство хозяина страны; 

• интернациональная позиция – непримиримость к прояв-

лению национализма и шовинизма, готовность к защите Родины, 

уважение к национальным и культурным достижениям; 

• политическая сознательность – понимание политики гос-

ударств [11].  

Понятие гражданственность в политическом словаре тракту-

ется как качество, свойство поведения человека, гражданина, про-
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являющееся в его готовности и способности активно участвовать 

в делах общества и государства, сознательно пользоваться своими 

правами, свободами и выполнять свои обязанности [6].  

Гражданское общество – это «совокупность отношений в сфе-

ре экономики, культуры и пр., развивающихся в рамках демокра-

тического общества независимо и автономно от государства».  

У старших подростков формирование ответственности проис-

ходит в результате принятия требований, которые предъявляют 

общество, группа, другой человек и которые становятся внутрен-

ней основой мотивации поведения и способности «держать ответ» 

перед обществом, коллективом, другим человеком. Основным 

регулятором такого поведения выступает совесть, характеризую-

щая способность личности осуществлять нравственный самокон-

троль, самостоятельно формулировать для себя нравственные 

обязанности, требовать от себя их выполнения и производить са-

мооценку совершаемых поступков. Наличие совести предполага-

ет знание человеком своих обязанностей, признание непререкае-

мости и категоричности моральных требований в их независимо-

сти от сиюминутных преходящих обстоятельств. 

Под формированием гражданской ответственности старше-

классников понимается организованная система взаимодействий 

между учителями и обучающимися, обеспечивающая становле-

ние гражданской позиции и проявление ее в форме поступков, 

поведения, стиля и образа жизни в современном социуме. 

Вопросами формирования представлений об ответственно-

сти у детей занимались: Ж. Пиаже, Л. Кольберг, П.Ф. Каптерев, 

А.М. Макаренко, С.Т. Шацкий, Л.И. Божович., К.А. Абульхано-

вой-Славской, С.В. Тетерский, О.В. Лишин и другие.  

В.Н. Власова в своем определении понятия «формирование 

гражданской ответственности» выделяет: «гражданственность», 

«воспитание», «личность». Определив содержание самих этих 

понятий, она выявляет критерии этих составляющих, объединяя 

их в одну систему. Автором выделены три уровня задач граж-

данского воспитания:  

1) уровень социального формирования личности вообще;  

2) уровень педагогической интерпретации общепринятых 

ценностей в ходе педагогического процесса;  

3) уровень функционирования ценностей как важнейшего 

компонента воспитательной среды [10]. 
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Л.К. Гребенкина, И.П. Гукаев, С.Н. Иконникова, Л.И. Ми-

щенко переходят к рассмотрению основных принципов форми-

рования гражданской ответственности: научность, учет возраст-

ных особенностей, демократичность. По их мнению, «процесс 

формирования гражданской ответственности включает в себя 

два аспекта: воспитательный и образовательный, которые тесно 

взаимосвязаны и обеспечивают передачу, усвоения определен-

ного объема граждановедческих знаний, что обуславливает 

формирование определенных качеств личности. Цель формиро-

вания гражданской ответственности они представляют как фор-

мирование личности, осознающей себя ответственной за судьбу 

своей Родины и ее граждан, способной к самостоятельным неза-

висимым суждениям и принятию решений» [12]. 

Идея гуманного воспитания в современной педагогической 

теории связывает проявление ответственности, развитие и ста-

новление этого качества свободой выбора. Д. Кенфилд, и Ф. 

Сикконе называют ответственность осознанием себя как источ-

ником собственных переживаний [7]. 

Формирование гражданской ответственности необходимо для 

обеспечения обучающихся возможностями получать знания, навы-

ки, вырабатывать отношения и демократические ценности, которые 

помогут им развивать способности для эффективного и ответ-

ственного участия в жизни своего поселка, города и государства.  

Данная цель определяет комплекс задач, рассматриваемых на 

трёх взаимосвязанных уровнях: 

1) когнитивном – формирование гражданского сознания и 

самосознания как ядра гражданской ответственности;  

2) эмоционально-ценностном – формирование эмоцио-

нально-ценностного отношения к Родине, обществу и государ-

ству, соотечественникам; 

3) поведенческом – способность к гражданской активно-

сти и деятельности.  

Важной задачей воспитания гражданина является приобще-

ние старших  

подростков к законам государства, раскрытие необходимо-

сти их выполнения, формирование гражданской ответственно-

сти. Через участие подростков в различных видах обществовед-

ческой деятельности можно осуществить развитие потребности 

в гражданских действиях, в политической и социально-

экономической жизни образовательной организации. 
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Вторая задача отражает необходимость формирования обще-

человеческих норм морали: доброта, взаимопонимание, толе-

рантность и т.д. – это качества, без которых не может быть под-

линного гражданина.  

Решение третьей задачи направлено на формирование чувства 

свободы, гражданского и человеческого достоинства личности. 

Для решения этих задач целесообразно выделить следующие 

основные принципы: 

• Принцип демократизма предполагает приоритет  прав 

личности, демократизация управления образовательным учре-

ждением, усиление его педагогического потенциала, обеспече-

ние широкого участия подростков в управлении образователь-

ным учреждением, создание возможностей для гражданской де-

ятельности обучающихся не только в образовательном процессе, 

но и во внеурочной деятельности.  

• Принцип гуманизма означает приоритет общечеловече-

ских ценностей, жизни и здоровья, свободного развития лично-

сти, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье.  

• Принцип коллективной деятельности старших подростков 

формирует чувство ответственности за порученное дело, его каче-

ство; реализацию лидерских качеств, умение подчиняться другим.  

• Принцип связи с реальной жизнью предполагает что ор-

ганизуемые и проводимые в образовательном учреждении меро-

приятия, должны соприкасаться с реальными делами школы, 

поселка, города, области, страны. Подростки должны чувство-

вать себя гражданами России, действовать на ее благо [9]. 

Таким образом, данные принципы охватывают все формы 

деятельности образовательной организации: классно-урочную, 

внеклассную, общественную, трудовую. Лишь при соблюдении 

этих принципов личность может эффективно развиваться в об-

ществе в гармонии с теми изменениями, которые происходят 

сегодня в мире и с ориентацией на будущее. 
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Формирование социальной компетентности у младших  

подростков в общеобразовательной организации 

 

На современном этапе развития образования одной из прио-

ритетных задач является воспитание ответственного, инициа-

тивного и компетентностного гражданина России. 

В условиях меняющегося общества возрастает необходимость 

формировать личность, способную реализовать свой потенциал, 

умеющую вести конструктивный диалог, достигать взаимопонима-

ния, сотрудничать для достижения общих результатов.  

Согласно Федеральному государственному образовательно-

му стандарту основного общего образования приобретают зна-

чение личностные результаты освоения основной образователь-

ной программы. Личностные результаты включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, освоению социаль-

ных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах в пределах возрастных компетенций.  

В этих условиях ведущая роль принадлежит общеобразова-

тельной школе. Прежде всего, потому, что именно школа явля-

ется воспитательно-образовательной системой, создающей усло-

вия для социального становления человека, включения в систе-

му общественных отношений, разностороннего развития лично-

сти, выполняет первостепенную роль в формировании социаль-

ной компетентности.    

Проблема определения «социальной компетентности» носит 

междисциплинарный характер и рассматривается философами, 

социологами, экономистами, педагогами, психологами.  

Между тем анализ психолого-педагогической литературы 

показывает неоднозначность трактовки понятия «социальная 

компетентность». Разные ученые в качестве составляющих ее 

элементов называют навыки, умения, знания, мотивы, опыт, 

ценности, интегративные качества личности и т.д. В одних рабо-

© Андреева Л. И., 2017 
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тах социальная компетентность рассматривается в процессе вза-

имодействия с другими людьми, социально значимой деятельно-

сти, в других – в процессе выполнения социальных ролей. 

По мнению Е.В. Прямиковой «социальная компетентность 

означает способность человека выстраивать стратегии взаимо-

действия с другими людьми в окружающей его изменяющейся 

социальной реальности. Она предполагает в равной степени и 

освоение вариантов взаимодействия с окружающими, способов 

достижений целей, и понимание сути происходящего, приведе-

ние последствий собственных действий» [3]. 

В.Н. Куницыной предложено следующее определение соци-

альной компетентности. «Социальная компетентность – система 

знаний о социальной действительности и себе, система сложных 

социальных умений и навыков взаимодействия, сценариев пове-

дения в типичных социальных ситуациях, позволяющих быстро 

и адекватно адаптироваться, принимать решения со знанием де-

ла, учитывая сложившуюся конъюнктуру; действуя по принципу 

«здесь, сейчас и наилучшим образом», извлекать максимум воз-

можного из сложившихся обстоятельств» [2, с. 480]. 

Для выделения компонентов социальной компетентности мы 

использовали итоги рассуждений И.А. Зимней, Н.B. Калининой, 

М.И. Лукьяновой, которые выделяют следующие компоненты: 

- мотивационно-ценностный (готовность к проявлению ком-

петентности, установки на социальное взаимодействие, отноше-

ние к нравственным нормам, ценности общественного и лич-

ностного порядка); 

- когнитивный (владение знаниями, умениями и навыками 

социального поведения); 

- поведенческий (опыт проявления компетентности в разно-

образных стандартных и нестандартных ситуациях); 

- эмоционально-волевой (регуляция процесса и результата 

проявления компетентности). 

На наш взгляд, в структуру социальной компетентности, 

необходимо добавить еще один компонент – рефлексивный. Ре-

флексия это не только знание и понимание человеком самого 

себя, но и осознание того, что он оценивается другими людьми, 

способность воспринимать позиции и точки зрения другого. 

Определив структуру социальной компетентности, выявим 

содержание выделенных компонентов. При выявлении содержа-

ния компонентов социальной компетентности возникает ряд 
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сложностей, т.к. разные ученые выделяют важные с их точки 

зрения элементы социальной компетентности. Тем не менее, 

встречаются общие содержательные элементы: коммуникатив-

ные умения, способность работать в группе, способность к со-

трудничеству, способность к разрешению конфликтов; личност-

ные качества – эмпатия, рефлексивность, толерантность, ответ-

ственность, ролевая гибкость. 

Подростковый возраст является наиболее благоприятным 

для формирования социальной компетентности т.к. это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов. 

Период от 10-12 – это младший подростковый  возраст, пери-

од, когда человек переживает начало становления своей личности. 

Особый статус возраста связан с изменением социальной ситуа-

ции развития подростков – их стремлением приобщиться к миру 

взрослых, ориентацией поведения на нормы и ценности этого ми-

ра. В связи с этим характерным для подростка является чувство 

взрослости, а также развитие самосознания и самооценки, интере-

са к себе как к личности, к своим возможностям и способностям.  

Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является 

общение со сверстниками, общение на основе различных видов 

общественно полезной деятельности, благодаря которой у под-

ростков формируются осознанные нормы поведения, умение 

строить и регулировать общение, способность оценивать свои 

действия, опираясь на мнения одноклассников. 

В подростковом возрасте идет интенсивное нравственное и 

социальное формирование личности, закладываются основы 

нравственности социальных установок личности. Поэтому он 

становится как бы стартом для раскрытия установок личности, 

жизненных позиций и устремлений человека. 

В настоящее время в образовании идет поиск организацион-

ных форм, методов обучения и воспитания, способствующих 

созданию условий для формирования коммуникативных умений, 

навыков работы в группе, ролевой гибкости, эмпатии, рефлек-

сивности, толерантности, ответственности, способности к со-

трудничеству.  

Данные составляющие задают основное содержание педаго-

гической деятельности по формированию социальной компе-

тентности у младших подростков. 
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На наш взгляд, содержание деятельности по формированию 

социальной компетентности у младших подростков в общеобра-

зовательной организации можно организовать по следующим 

направлениям: 

- вооружение обучающихся знаниями и умениями, обеспечи-

вающим  эффективное выполнение социальной деятельности. 

Оно предполагает формирование знаний о социальных институ-

тах и структурах, их представителях в обществе, представлений 

о взаимодействии социальных групп, ролевом поведении в со-

временном обществе. Эти знания нацеливают на развитие соци-

альных навыков взаимодействия с другими людьми.  

Необходимо сориентировать каждого педагога на социаль-

ное информирование школьников и организацию их сотрудни-

чества друг с другом в образовательном процессе в соответствии 

с правилами социального взаимодействия, реализовать специ-

альные программы социального обучения, тренинги «социаль-

ных навыков». 

Вторым направлением деятельности по формированию со-

циальной компетентности является развитие личностных ка-

честв обучающихся со способностью брать на себя ответствен-

ность. В формировании личностного качества – ответственно-

сти, определяющую роль играет принятие педагогами и родите-

лями таких качеств  как эмпатия, рефлексия, чувство социальной 

уверенности, эго-компетентности, их выявление и подчеркива-

ние у обучающихся. Большое значение имеет оценочная дея-

тельность учителя, ее ориентированность на развитие рефлек-

сии, организация самопознания обучающимися своих особенно-

стей. Нужна работа по организации самовоспитания и по обуче-

нию детей способам развития данных качеств. Главной же оста-

ется такая организация образовательного процесса, при которой 

ученик постоянно познает сам себя, анализирует свое поведение. 

Ведущей задачей в данном направлении является организация 

рефлексивного образовательного процесса и просветительская 

работа с учителями и родителями (законными представителями). 

Третье направление деятельности по развитию социальной 

компетентности детей и подростков связано с формированием 

определенных ценностных ориентаций (познание, общественно 

полезная деятельность, ответственность). Возможность форми-

рования у подростков названных ценностей определяется 

направленностью и характером всего образовательного процес-
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са. Школьникам необходима информация о гуманистических 

ценностях современного мира, таких, как «человек», «лич-

ность», «деятельность», о ценностях и традициях различных 

культур и религиозных конфессий. Она может быть предложена 

учащимся, как в рамках основных гуманитарных учебных пред-

метов, так и через факультативы, внеклассную работу, внеуроч-

ную деятельность, через систему специальных занятий [1]. 

Реализовать данные  направления можно в учебном процес-

се, внеурочной деятельности, дополнительном образовании, в 

работе с родителями и педагогами. 

Формы и средства, которые на наш взгляд решают проблемы 

формирования социальной компетентности подростков наиболее 

оптимально: групповая работа, проектная деятельность, соци-

альное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность), игровые технологии. 

Нами разработан комплекс мероприятий по формированию 

социальной компетентности у младших подростков. 

Задачи комплекса:  

- развитие навыков и умений организации и осуществление 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, стар-

шими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведе-

ния через практику общественных отношений с представителя-

ми различных социальных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, не-

обходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

- способствование становлению конструктивного взаимодей-

ствия с окружающими. 

В состав комплекса входят следующие мероприятия: соци-

альный проект «Чудеса во дворе», КТД «Семья – семь Я», День 

толерантности, тренинг «Я и другие», классный час «Я и дру-

гие», ролевая игра «Моя семья», «На Урале ты и я – вместе 

дружная семья» КТД.  

Планируемые результаты комплекса мероприятий. 

У подростка имеются: 

- положительная мотивация к взаимодействию; 
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- ценностное отношение к себе и другим; 

- знания собственных личностных особенностей, норм и пра-

вил взаимодействия в обществе. 

Обучающийся стремится: 

- к проявлению себя в социально одобряемой деятельности; 

- оценивать свои поступки; 

- находить компромиссные решения при наличии противо-

положных мнений и взглядов. 

Предложенный комплекс будет способствовать формирова-

нию социальной  компетентности у младших подростков. 
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Воспитание нравственных качеств у детей старшего до-

школьного возраста в дошкольной образовательной организации 

необходимо в настоящее время. Важность воспитания нрав-

ственных качеств связана с приобщением детей именно старше-

го дошкольного возраста к существующим нормам, правилам 

морали, нормам поведения и следованию ценностям по отноше-

нию к обществу, отдельным людям, самому себе, труду и его 

результатам, так как в этом возрасте ребенок готовится перейти 

на следующую жизненную ступень.  

В условиях современного дошкольной образовательной ор-

ганизации нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

является одной из сложнейших задач. Важнейшей задачей прак-

тически всех программ дошкольного образования является 

именно нравственное воспитание.  

Раскрывая вопрос о нравственных качествах, остановимся на 

анализе таких смежных и близких понятий, как нравственность, 

этика, мораль. 

Под этикой понимают науку, в которой нравственность и 

мораль является основным ученьем.  

Мораль определяется как общественное специфическое яв-

ление, которое определяется как совокупность объективных 

условий жизнедеятельности общества, это совокупность норм и 

принципов и форма общественного сознания, которыми руко-

водствуются люди в своем поведении. 

Таким образом, понятия этики, морали и нравственности 

очень тесно взаимосвязаны, а нравственность определена как 

характеристика, включающая в себя определенные качества и 
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свойства, которыми человек руководствуется и которыми опре-

делено его поведение. 

Также остановимся на таких понятиях, как нравственное 

воспитание и нравственные качества. 

Выдающийся педагог А.С. Макаренко выделил три основные 

задачи нравственного воспитания: формирование нравственного 

сознания, развитие нравственных чувств, выработка умения и 

привычки в нравственном поведении [7, c. 163]. 

Тем самым можно резюмировать, что нравственные качества 

являются одной из задач нравственного воспитания детей.  

Далее приведем авторские определения понятия нравствен-

ные качества и рассмотрим их. 

Нравственные качества по А.В. Рожкову, являются явлением 

морали, они носят активный, наступательный и деятельно-

преобразовательный характер. В нравственных качествах выра-

жается обобщенное отношение человека к фактам и процессам 

общественной жизни [13, c. 216].   

В.Т. Чепиков определил нравственные  качества, как дина-

мичную интегративную совокупность психических процессов, 

состояний и свойств, которые характеризуют интеллектуально-

чувственную, потребностно-мотивационную, и поведенческо-

волевую сферы, структура и содержание которых определяют ее 

поведение в деятельности и субъективные отношения личности 

к окружающей среде [18, c. 55]. 

Из данного определения следует, что любое нравственное каче-

ство личности выступает как неразрывное (взаимосвязанное) един-

ство двух ее сторон: внутренней и внешней, которые выражаются в 

его структурной и содержательной характеристиках. 

Далее рассмотрим качества, которые свойственны детям 

старшего дошкольного возраста.  

В старшем дошкольном возрасте ребенок учится оценивать 

свое и чужое поведение, что свидетельствует о формировании 

самооценки и самосознании.  

Накопление знаний и расширение опыта у старших до-

школьников приводит с одной стороны к углублению и диффе-

ренциации нравственных представлений, а с другой стороны, к 

обобщенности и элементарным нравственным понятиям, таким 

как, дружба и уважение к старшим. Формируясь, нравственные 

представления играют роль в выражении отношений старшего 

дошкольника к окружающим людям и к самому себе [6, c. 337]. 
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Также к концу старшего дошкольного возраста начинают 

формироваться такие качества как дисциплинированность, орга-

низованность и самостоятельность благодаря тому, что у стар-

шего дошкольника повышается общая выносливость нервной 

системы, развивается способность сдерживать побуждения и 

подчинять поступки выдвинутым требованиям, происходит раз-

витие волевых процессов [6, c. 338]. 

В старшем дошкольном возрасте усваивают правила и нормы 

группового поведения путем взаимодействия с окружающими, 

что впоследствии влияет на формирование умений налаживания 

деловых и личных взаимоотношений с людьми. 

Нормы морали не являются врожденными, а усваиваются 

ребенком в практике отношений с окружающими людьми и за-

висят от отношения к нему окружающих, от того, как его воспи-

тывают, от социальной среды, в которой он живет. Немаловаж-

ную роль играют также общественные отношения, семейная ат-

мосфера, эмоциональный климат в группе детского сада и дру-

гие социальные и экономические факторы [6]. 

К старшему дошкольному возрасту ребенок накапливает 

большой опыт практических действий, достаточный уровень, 

развития восприятия, памяти, воображения и мышления, что, в 

свою очередь, повышает у ребенка чувство уверенности в своих 

силах. Это выражается в постановке все более разнообразных и 

сложных целей, достижению которых способствует волевая ре-

гуляция поведения. 

Далее рассмотрим несколько нравственных качеств, прису-

щих детям старшего дошкольного возраста. 

Первое выделенное нами нравственное качество старшего 

дошкольника – доброжелательность.  

В ходе воспитания доброжелательности педагог имеет уни-

кальную возможность показать детям значимость каждого отдель-

ного человека. Одновременно в этом процессе появляется возмож-

ность учить воспитанников общению с другими людьми [5]. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям – про-

цесс длительный и сложный. Установка на доброе восприятие 

человека является великой силой воспитательного процесса. В 

работах Д. X. Азимовой, А. В. Запорожца, Р. И. Жуковской, 

Э. Мамхеговой, С. Л. Рубинштейна отмечается, что в старшем 

дошкольном возрасте дети не имеют врожденных отрицатель-

ных установок в общении. Исследованиями М. И. Богомоловой, 
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Э. К. Сусловой определено, что у детей старшего дошкольного 

возраста преобладает положительное отношение к людям [5]. 

Далее такое нравственное качество как вежливость. 

Вежливость – нравственная и поведенческая категория, черта 

характера. Под вежливостью обычно понимают умение уважи-

тельно и тактично общаться с людьми, готовность найти компро-

мисс и выслушать противоположные точки зрения. Вежливость 

считается выражением хороших манер и знания этикета [10]. 

Обучая детей правилам вежливости шаг за шагом: надо про-

являть уважение к другим людям своими поступками (не толкать-

ся) и своими словами (со взрослыми не говорят так, как с прияте-

лями); надо с уважением относиться к имуществу (потому что оно 

им дорого и они будут огорчены, если его кто-то испортит). Веж-

ливость – одно из важнейших качеств культурного человека. Не 

имея навыков вежливого общения, трудно произвести хорошее 

впечатление на окружающих. Поэтому мы стараемся привить ре-

бенку вежливость с самых ранних лет. Некоторые дети легко 

усваивают эти нормы, а некоторым это дается с трудом [10]. 

В течение старшего дошкольного возраста развивается такое 

нравственное качество как дисциплинированность. 

Дисциплинированность (также самодисциплина, организован-

ность) – черта характера личности, ставшая привычкой склонность 

человека к соблюдению правил работы и норм поведения [11]. 

Воспитание дисциплинированности – одно из самых сложных 

заданий педагогической теории и практики. Это самое распро-

страненное проявление авторитарной учебно-дисциплинарной 

модели воспитания. Проблеме дисциплины посвящены работы 

педагогов О.В. Демуровой, Л.Г. Островской, Н.Б. Стародубовой, в 

которых определенно, что в дошкольном возрасте дисциплиниро-

ванность как черта характера находится лишь в стадии формиро-

вания. Важно сформировать основы этого морально-волевого ка-

чества, в первую очередь через активное послушание (умение ре-

бенка слушаться взрослых, выполнять поставленные ими зада-

ния, советы, указания) [11]. 

Следующим нравственным качеством старшего дошкольни-

ка является честность. 

Честность – это открытое, искреннее отношение к людям и 

вещам. Честность, правдивость важно формировать у детей 

старшего дошкольного возраста. Характер взаимоотношений 

взрослых с детьми должны способствовать воспитанию у них 
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честности и правдивости. Быть честным и правдивым –  это зна-

чит открыто заявлять о своем мнение, желании, поступать в со-

ответствии с ним, признаваться в совершенном поступке, не бо-

ясь наказания, хотя и испытывая чувство неловкости и вины. 

Дети по своей природе открыты и простодушны, они не склонны 

хитрить и обманывать. Правдивость и непосредственность про-

являют они в поступках, суждениях, оценках, в откровенных 

высказываниях. Вот почему чем раньше ребенок овладеет поня-

тиями нравственности, тем вероятнее, что он сохранит в себе 

прямодушие и искренность [1, с. 38-40]. 

Остановимся на «ответственности» как на одном из важных 

нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста. 

Ответственность – одна из сторон формирования личности 

старшего дошкольника. Прочность, устойчивость ответственно-

сти детей старшего дошкольного возраста как качества личности 

зависит от того, как это качество формировалось, какой меха-

низм был положен в основу педагогического воздействия. Фор-

мирование ответственности детей старшего дошкольного воз-

раста должно происходить осознанно. Следовательно, нужны 

знания, на основе которых у ребенка будут складываться пред-

ставления о сущности ответственности, необходимости этого 

качества и преимуществах овладения им [4]. 

Для решения задач воспитания нравственных качеств необ-

ходимо организовывать деятельность таким образом, чтобы со-

здать максимум условий, способствующих реализации заклю-

ченных в ней возможностей. Только в соответствующих услови-

ях в процессе самостоятельной разнообразной деятельности ре-

бенок учится использовать известные ему правила в качестве 

средств регуляции отношений со сверстниками. 

На основе этих положений педагоги и психологи провели 

многочисленные исследования, раскрывающие возможности 

разных видов деятельности в воспитании у детей личностных 

качеств и взаимоотношений.  

Таким образом, нравственные качества – это явления мора-

ли, которые носят активный, наступательный, деятельно-

преобразовательный характер, и в которых выражается обоб-

щенное отношение социального субъекта к разнообразным фак-

там и процессам общественной жизни [13, с. 216]. 

Согласно рассмотренным исследователям, можно выделить 

основные нравственные качества детей старшего дошкольного 
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возраста: вежливость, дисциплинированность, доброжелатель-

ность, честность, ответственность. 
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На современном этапе развития образования, когда у подрас-

тающего поколения появляется все больше возможностей узнать 

об окружающем его мире, формирование первичных представ-

лений о малой родине становится одним из ведущих факторов 

воспитания патриотизма. Проблема патриотического воспитания 

дошкольников обсуждается в настоящее время все чаще. Мо-

дернизация образования, выстраивая образовательные модели, 

отмечает необходимость проводить их с учетом регионального 

опыта и местных условий [3, с. 292]. 

О важности данной проблемы говорится в целом ряде доку-

ментов, например, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», один из целевых ориентиров которого 

направлен на защиту национальных культур и региональных 

культурных традиций [4]. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан на 2016-2020 гг.» определила основные пути патриоти-

ческого воспитания, цели и задачи, которые направлены на 

«укрепление чувства сопричастности граждан к великой исто-

рии и культуре России, обеспечения преемственности поколений 

россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и се-

мью, имеющего активную жизненную позицию» [2]. 

В содержании федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования также отмечается ост-

рая необходимость формирования первичных представлений о 

малой родине и Отечестве у детей [7]. Так как дошкольное дет-

ство – важнейший и самоценный период в становлении и разви-

тии личности дошкольника, период его обогащения событиями и 

© Бартули Э. Н., 2017 
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впечатлениями окружающей жизни, то одной из основных задач 

воспитания детей дошкольного возраста является воспитание у 

них любви к родному краю, Родине, чувства гордости за неё. 

Актуальность темы характеризуется тем, что одним из веду-

щих факторов формирования исторического и патриотического 

сознания детей является их ознакомление с историей малой ро-

дины. Необходимость развития интересов детей в этой области 

связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, 

содержательнее будут их знания о родном крае и его жителях, 

природе, традициях, тем более действенными окажутся они в 

приобщении к культуре родного края. 

Ориентируясь на нормативно-правовые документы, на труды 

педагогов по формированию первичных представлений о малой 

родине у детей дошкольного возраста, на историографию о род-

ном крае, в Муниципальном бюджетном дошкольном образова-

тельном учреждении «Детский сад комбинированного вида №1» 

города Североуральска разработана дополнительная программа 

«Юный краевед» по ознакомления детей старшего дошкольного 

возраста с малой родиной, целью которой обозначено: дать де-

тям целостное представление о малой родине, пробудить в них 

любовь к окружающей их природе, городу, в котором они жи-

вут, помочь им осознать значение своей малой родины в жизни 

страны. Программа реализовалась по трём направлениям: это 

работа с детьми, работа с родителями и организация развиваю-

щей предметно-пространственной среды. 

Чтобы воспитать в человеке чувство гордости за свою Роди-

ну, надо с детства научить его любить те места, где он родился и 

живёт. Когда взрослый человек вспоминает своё детство, он 

представляет себе именно тот посёлок или город, ту речку, поля 

и озёра, которые окружали его и память, о которых он сохранил 

на всю жизнь [6, с. 101]. Воспитывать любовь к природе, к своей 

малой родине нужно с раннего детства. Во время организации 

экскурсий, эколого-оздоровительных походов дети видят красо-

ту окружающей родной природы, испытывают интерес и береж-

ное отношение к ней. В результате – создаются фотогазеты: 

«Маршруты выходного дня», «Экологическими тропами». 

Внимание детей обращено на изменения в природе – это 

прилёт птиц и их поведение, устройство гнёзд, любование бело-

ствольной русской красавицей в «зелёном полушалке» и многое 

другое. Использование художественных средств, стихов, загадок 
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вносит яркость и красоту при наблюдениях. В ненастную пого-

ду, когда нельзя гулять, игра в дидактические игры: «Назови и 

опиши птиц», «Кто улетает, кто остаётся» – любимое времяпре-

провождение детей. Рассматривание  вместе с детьми малень-

ких, расположенных в ряд дырочек на стволе берёзы, проделки 

дятла, страсть, как любит сластёна полакомиться, а может быть 

и подлечиться берёзовым соком, то в одну дырочку клюв сунет, 

то в другую. Дырочки зарастают в тот же год, никакого вреда от 

них дереву нет. При осторожном выкапывании из земли одного 

весеннего цветка мать-и-мачехи обращается внимание детей на 

его корневище, в котором находится большой запас питательных 

веществ. Рассматривание цветов и листьев сопровождается объ-

яснением детям, почему у цветка такое странное название. Вер-

нувшись с экскурсии, происходит посадка вместе с детьми рас-

тения в цветочный горшок и ухаживание за ним в группе. 

Наблюдения в природе, прогулки, экскурсии дают почву для 

детских размышлений, пробуждают в них пытливость, любозна-

тельность. Постепенно меняется у детей и отношение к природе. 

Раньше многие ребята могли и листок без нужды сорвать, а те-

перь делают и другим замечания: «Осторожно, а то веточку сло-

маешь, кору поцарапаешь». 

Участие детей в экологических акциях «Посади дерево», «По-

лей цветок», «Смастери скворечник», «Покормим птиц». Многие 

считают, что если красивое, значит хорошее, доброе; некрасивое – 

злое, противное. Стараться помочь детям разобраться в этом, объ-

яснить детям, что часто невзрачное насекомое приносит большую 

пользу. Например, муравьи помогают сохранять лес, очищая его от 

мусора, за это их называют лесными санитарами. С этого дня дети 

не бросают палки в муравейник, они следят, чтобы никто не раз-

рушал его, а заканчиваются акции в группе оформлением плакатов, 

например,  «Береги природу», «Береги воду», «Дарим растению 

жизнь». Так дети постепенно учатся видеть прекрасное и любить 

природу. У них возникают бесчисленные «почему», на которые 

они тут же сами могут найти правильные и убедительные ответы, 

например, что одуванчики открывают свои корзинки утром, а по-

сле обеда закрывают, по ним можно узнать время. Знакомство де-

тей с приметами, например, кукушка кукует – к ясной, тёплой по-

годе; сильная роса – к ясному дню. Сколько было радостей, когда 

приметы подтверждались собственными наблюдениями. Невоз-

можно воспитать интерес и любовь к природе, заботливое отноше-
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ние к растениям и животным, если не привлекать детей к труду. 

Сбор с ребятами камней родного края, лекарственных растений и 

просто растений родного края, природного материала, а в даль-

нейшем оформление выставок поделок, коллекций, гербариев.  

Знакомство с родниками окрестностей города в рамках про-

граммы «Родники России»: «Иван да Марья», «Русалочья за-

водь», «Лесной», «Таёжный». Впечатления от экскурсий хранят-

ся в фотоальбоме группы «По родным просторам», в созданных 

макетах родников, видеофильмах наших экскурсий на родники. 

Затем происходит знакомство детей с памятниками природы: 

это заповедник «Денежкин камень», озеро Верхнее, озеро Светлое, 

скалы «Грюневальда», «Три брата», пещеры «Петропавловская», 

«Усть-Кальинская», «Тренькенская», шахта «Светлая». Собирается 

интересная информация у детей, родителей о них. А также созда-

ются ландшафты: «Уральские горы», «Таёжный край» и разраба-

тываются путешествия по карте города, области, страны, например, 

«Мой родной город» или «Какие они Уральские горы». 

Из пристального внимания к природе, из привязанности к 

месту детских игр возникает и развивается любовь к своей ма-

лой родине. Чтобы любить её, знакомим детей с тем, что окру-

жает. Куда же дальше пролегли маршруты детей, что стало сле-

дующим объектом познания? 

Знакомство с городом начинается с целевых прогулок по 

близлежащим улицам для того, чтобы дети могли ориентиро-

ваться в городе; почему улицы так названы и в честь какого че-

ловека, также закрепляются правила поведения на улицах горо-

да, знание дорожных знаков. А ещё проводятся «целевые» про-

гулки, которые были интересны и полезны детям: «Праздничная 

улица», «Предновогодний город», «У афиши ДК «Современ-

ник», «Новый сквер», знакомство с историей города и его досто-

примечательностями, героическими страницами истории. В го-

роде живут рабочие, которые работают, в основном на шахтах. В 

изучении главной профессии города помогает поисково-

исследовательская деятельность, в ходе которой изучаются про-

фессии, а затем составляются рассказы о труде взрослых города, 

о  пользе труда, приносящей людям и стране. Во время экскур-

сии на шахту рассказывается, что такое «копры», как отправля-

ют руду на «гора», что находится в главном здании шахты. А 

ещё как спускаются и поднимаются шахтёры, сколько нужно им 

выдержки, терпения, смелости, чтобы работать глубоко под зем-
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лёй. Возвращение с подарком – кусочком боксита из ознакоми-

тельной экскурсии и хранение его в музее группы – это большое 

уважение детей к труду шахтёра и в память об экскурсии созда-

ётся макет шахты. 

В дальнейшем происходит знакомство детей с архитектур-

ными памятниками: здание вокзала – архитектура пятидесятых 

годов, Церковь имени Святых Петра и Павла – московское ба-

рокко. А также большое внимание уделяется героям – северо-

уральцам и создаётся «Уголок Славы». Ко дню рождения города 

издаётся газета «Мой любимый город. Почему я тебя так люб-

лю?», в которой записываются высказывания детей о своём го-

роде. К празднику «Историческая гостиная» (между детьми и 

родителями) создаётся выставка рисунков, посвящённая нашему 

городу, заучиваются песни, стихи.  

Не менее важным условием успешности формирования пер-

вичных представлений о малой родине в МБДОУ №1 является 

тесная взаимосвязь с родителями, цель которой является привле-

чение семьи к формированию первичных представлений о малой 

родине у детей. Прикосновение к истории своей семьи, к её «жи-

вым» документам вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет 

сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к 

своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по 

данному вопросу способствует бережному отношению к традици-

ям, сохранению вертикальных семейных связей [1, с. 130]. 

Родители непременные участники работы с детьми: сбор и 

пропаганда материалов по родному краю, семейные экскурсии по 

району, городу, посещение родителей с детьми отдельных пред-

приятий и учреждений, участие в организации выставки семей-

ных материалов (ордена и медали за трудовые и боевые заслуги 

членов семьи, дипломы, грамоты), семейные фотовыставки, сов-

местные с ребенком выступления-рассказы или снятый фильм, 

«мини-исследования» и т.д. Такие совместные встречи детей и 

родителей сближают, способствуют воспитанию дружелюбия, 

бережному и товарищескому отношению друг к другу. 

Позиция родителей является основой семейного воспитания 

ребёнка. С малых лет ребёнок может ощутить причастность к 

жизни своего народа, почувствовать себя не только сыном своих 

родителей, но и всего Отечества. Это чувство должно возник-

нуть ещё до того, как ребёнок осознаёт понятие «малая родина», 

«Родина», «государство», «общество» [5, с. 121]. 
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При создании развивающей предметно-пространственной 

среды в МБДОУ №1, ориентация идёт на традиционные куль-

турные ценности родного края, которые способствуют осозна-

нию ребенком своих корней, преемственности поколений, что 

дарит ощущение сопричастности к судьбе своей семьи, своего 

народа и его культуры.  

Вместе с детьми оформляется уголок краеведения, где со-

браны: макеты шахты, детского сада, улицы города, перекрёст-

ка; коллекции минералов, значков («Космос», «Города России»), 

ландшафты родной природы: «Уральские горы», «Зимний лес»; 

информационно-справочные материалы. 

Воспитание у детей любви к малой родине, подводит их к по-

ниманию, что наш город – частица Родины, поскольку во всех ме-

стах, больших и маленьких, есть много общего: повсюду люди 

трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат больных; рабо-

чие делают машины); повсюду живут люди разных национально-

стей и соблюдаются традиции; люди берегут и охраняют природу; 

есть общие профессиональные и общественные праздники.  

Итак, подбор мероприятий по формированию первичных 

представлений о малой родине у детей старшего дошкольного 

возраста в Муниципальном бюджетном дошкольном образова-

тельном учреждении «Детский сад комбинированного вида №1» 

города Североуральска включает в себя непосредственно-

образовательную, совместную, самостоятельную, поисковую, 

познавательно-исследовательскую продуктивную, музыкально-

художественную деятельность, в ходе которых дети приобрета-

ют нравственные качества, дисциплинированность, инициатив-

ность, любовь к малой родине, доброту, вежливость, вниматель-

ность и самостоятельность. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что дополнительная 

программа «Юный краевед» помогает привить детям МБДОУ 

№1 чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям малой родины.  
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Содержание патриотического воспитания в школе 

 

Вопросы патриотического воспитания молодого поколения в 

духе любви к Родине и преданности Отечеству, законопослуш-

ных граждан государства всегда стояли в центре внимания уче-

ных на протяжении всей истории развития человечества. Вели-

кие философы, педагоги уделяли этому вопросу значительное 

внимание с древнейших времен. 

Так, в учении Конфуция, наряду с другими общечеловече-

скими ценностями, выделены и такие, как почитание старших, 

традиций, любовь к семье, народу, стране. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в 

современной школе является формирование патриотизма и 

культуры межнациональных отношений, которые имеют огром-

ное значение в социально-гражданском и духовном развитии 
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личности учащегося. Только на основе возвышающих чувств 

патриотизма укрепляется любовь к Родине, Отечеству, появля-

ется чувство ответственности за её могущество, честь, незави-

симость, развивается достоинство личности. 

Многие педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в 

процессе личностного становления человека, указывали на их 

многостороннее формирующее влияние. К.Д. Ушинский считал, 

что патриотизм является важной задачей воспитания и могучим 

педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, 

так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь даёт вос-

питанию верный ключ к сердцу человека и могущественную 

опору для борьбы с его дурными природными, личными, семей-

ными и родовыми наклонностями». 

Истинный патриотизм включает в себя уважение к другим 

народам и странам, к их обычаям и традициям. Патриотизм и 

культура межнациональных отношений тесным образом связаны 

между собой, выступают в единстве и определяются в педагоги-

ке как нравственное качество, которое включает в себя потреб-

ность преданно служить своей родине, осознание и переживание 

её славы, проявление к ней любви и верности, стремление бе-

речь её честь и достоинство, укреплять могущество и независи-

мость [5, с. 12]. 

Содержание понятия «патриотизм» включает в себя: 

• чувство привязанности к тем местам, где родился чело-

век и вырос; 

• уважительное отношение к языку своего народа; 

• заботу об интересах Родины; 

• осознание долга перед Родиной, отстаивание её чести и 

достоинства; 

• проявление гражданских чувств; 

• гордость за своё Отечество, за символы государства; 

• ответственность за судьбу Родины и своего народа, их 

будущее; 

• уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа; 

• гуманизм, милосердие и общечеловеческие ценности [6, с. 111]. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и дли-

тельное развитие целого комплекса позитивных качеств. Осно-

вой этого развития являются духовно-нравственные и социо-

культурные компоненты. 
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Патриотизм выступает в единстве духовности, граждан-

ственности и социальной активности личности, осознающей 

свою неразрывность с Отечеством. 

Родина, народ, родители, природа, родственники – не слу-

чайно однокоренные слова. Это своеобразное пространство пат-

риотизма, в основе которого лежат чувства Родины, родства, 

укоренённости и солидарности, любви, которая обусловлена на 

уровне инстинктов. 

На личностном уровне патриотизм выступает как важней-

шая, устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его 

мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

1. На макроуровне патриотизм представляет собой значи-

мую часть общественного сознания, проявляющуюся в коллек-

тивных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему 

народу, его образу жизни, истории, культуре, государству, си-

стеме основополагающих ценностей [8, с. 119]. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности чело-

века. Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотиче-

ские чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей 

зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотиче-

ского самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. 

Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. 

Деятельная сторона патриотизма является определяющей, имен-

но она способна преобразовать чувственные начала в конкрет-

ные для Отечества и государства дела и поступки. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособно-

сти государства и выступает в качестве важного внутреннего 

мобилизующего ресурса развития общества, активной граждан-

ской позиции личности, готовности ее к самоотверженному 

служению своему Отечеству. Патриотизм как социальное явле-

ние – цементирующая основа существования и развития любых 

наций и государственности [9, с. 37]. 

Патриотизм – это сознательно и добровольно принимаемая по-

зиция граждан, в которой приоритет общественного, государствен-

ного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной сво-

боды и условием всестороннего развития гражданского общества. 

Такое понимание патриотизма является базовым, а Концепция вы-

ступает в этой связи как направление формирования и реализации 

данного типа социального поведения граждан [7, с. 36]. 
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Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей обще-

ственного сознания приводит к ослаблению социально-

экономических, духовных и культурных основ развития общества 

и государства. Этим и определяется приоритетность патриотиче-

ского воспитания в общей системе воспитания граждан России. 

Патриотизм формируется в процессе обучения и воспитания 

школьников. 

Однако социальное пространство для развития патриотизма 

не ограничивается школьными стенами. Большую роль здесь 

выполняет семья и другие социальные институты общества, та-

кие как: средства массовой информации, общественные органи-

зации, учреждения культуры, учреждения здравоохранения, 

учреждения социальной защиты населения и другие [4, с. 6]. 

Все это необходимо учитывать педагогам в процессе воспи-

тания учащихся. 

Основными направлениями в системе патриотического воспи-

тания в учреждениях образования можно определить следующие: 

• Духовно-нравственное. Цель: осознание учащимися в 

процессе патриотического воспитания высших ценностей, соци-

ально значимых процессов и явлений реальной жизни, способ-

ность руководствоваться ими в качестве определяющих принци-

пов, позиций в практической деятельности. 

• Гражданско-патриотическое. Воздействует через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и законопо-

слушности, навыков оценки политических и правовых событий 

и процессов в обществе и государстве, постоянной готовности к 

служению своему народу. 

• Историко-краеведческое. Система мероприятий по пат-

риотическому воспитанию, направленных на познание истори-

ко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, 

его судьбы, неразрывности с ней. 

• Героико-патриотическое. Составная часть патриотиче-

ского воспитания, которая ориентируется на пропаганду герои-

ческих профессий, знаменательных героических и исторических 

дат нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим 

деяниям предков. 

• Военно-патриотическое. Ориентировано на формирова-

ние у молодежи высокого патриотического сознания, идей слу-

жения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изу-

чение русской военной истории, воинских традиций. 
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• Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие мо-

рально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, стойкости, 

мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической 

культурой и спортом, формирование готовности к защите Родины. 

• Социально-патриотическое. Направлено на активизацию 

духовно-нравственной и культурно-исторической преемствен-

ности поколений, формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувств благородства и сострадания, проявление за-

боты о людях пожилого возраста [3, с. 11]. 

Можно рассмотреть примерные формы работы по патриоти-

ческому воспитанию в школе: 

• Школьный историко-краеведческий музей; 

• Научно-практическая конференция «Мир через культуру»; 

• Месячник героико-патриотического воспитания; 

• Вахта Памяти; 

• Экскурсии по местам боевой славы; 

• Встречи с ветеранами В.О. войны; 

• Уроки мужества и памяти; 

• Участие в районных конкурсах и мероприятиях патрио-

тической направленности; 

• Патриотическая акция «Подарок солдату»; 

• Военно-спортивная игра «Зарница»; 

• Конкурс патриотической песни; 

• Конкурс чтецов; 

• Содержание закрепленных за школой памятников; 

• Проведение мероприятий по изучению государственной 

символики России; 

• Проведение рейда «Забота» практики шефства школы 

над ветеранами; 

• Организация изучения краеведческих материалов на 

уроках истории, географии, литературы. 

Формы работы по патриотическому воспитанию постоянно 

должны обновляться и осуществляться через учебную и вне-

классную деятельность школы [2, с. 17]. 

Самая неотъемлемая часть жизни подростков – это суще-

ствование семьи. Без семьи невозможно полноценно воспитать 

человека. Семья – это малый мир, малое общество. Только в се-

мье человек может быть по – настоящему счастлив. Здесь созре-

вает личность. 
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Но многим из нас сегодня не ведомо, что такое истинная се-

мья, простые семейные радости. Мы утратили семейную преем-

ственность, отошли от традиций. Вот почему на помощь семье 

призвана прийти школа. 

Как показывают многочисленные исследования, большин-

ство россиян идентифицируют себя с семьей. И в этом есть 

определенная закономерность. Социальный мирок, воспринима-

емый как мир родины, отчего дома, родства, позитивно влияет 

на развертывание жизненных сил личности, снижает уровень 

напряженности и конфликтности [1, с. 47]. 

Несмотря на изменения, Россия относится в большей степе-

ни к традиционному обществу. Для нее характерно ориентиро-

вание на национальные ценности, воплощаемые прежде всего в 

человеческой духовности, всесторонне развитой личности, пол-

ноценной семье и здоровом образе жизни. 

Родители, род, Родина, народ – не случайно однокоренные 

слова. Это своеобразная формула гражданского патриотизма, в 

основе которой лежат чувства Родины, родства, укорененности в 

ментальной культуре, сопричастности к миру других, ответ-

ственности и любви. 

У каждой состоявшейся личности, у каждого человека есть 

Родина. Как строятся отношения человека со своей малой и 

большой Родиной, Отечеством, так же должны строиться и от-

ношения гражданина со своим государством. Интересы Родины, 

Отечества превыше всего. 

Взаимодействия малого отечества и большого, своей регио-

нальной, этнической родины и другой, огромной, называемой 

Россией, определяют процесс патриотического воспитания. В 

работе по патриотическому воспитанию главным направлением 

является изучение духовных традиций русской семьи – истории 

духовного развития народа, истории борьбы добра и зла, исто-

рии развития конкретной семьи. 

Одним из направлений можно считать краеведение, где ре-

бятам предлагается изучить историю своей семьи, своего райо-

на, города. Интерес вызывают занятия, связанные с темой «Моя 

родословная», где ребятам предлагается вместе с родителями 

составить родовое древо своей семьи, собрать старые фотогра-

фии, изучить семейный архив. 

Любимым занятием является и составление народного ка-

лендаря, который дает представление о русском фольклоре, 
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народных и православных праздников, которые постепенно вхо-

дят в дома наших учеников. 

Таким образом, патриотизм – это сознательно и добровольно 

принимаемая позиция граждан, в которой приоритет обществен-

ного, государственного выступает не ограничением, а стимулом 

индивидуальной свободы и условием всестороннего развития 

гражданского общества. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в 

современной школе является формирование патриотизма и 

культуры межнациональных отношений, которые имеют огром-

ное значение в социально-гражданском и духовном развитии 

личности учащегося. 

К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является важной зада-

чей воспитания и могучим педагогическим средством: «Как нет 

человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, 

и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, 

личными, семейными и родовыми наклонностями». 

Патриотическое воспитание юных граждан России – это вос-

питание юных россиян, идентифицирующих себя со своим 

народом и страной. Оно берет начало с приобщения ребенка к 

историко-культурным традициям родного края. На этом этапе 

формируется своеобразная «корневая система» личности, ориен-

тирующая ее на такие ценности как: семья, народ, родной край, 

отчизна и не позволяющая противоречить принципу: «Где хо-

рошо, там и Родина». 

Основными направлениями в системе патриотического воспи-

тания в учреждениях образования можно определить следующие: 

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, историко-

краеведческое, героико-патриотическое, военно-патриотическое, 

спортивно-патриотическое, социально-патриотическое. 
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Средства и методы управления персоналом 

 

Качество и эффективность управленческой деятельности во 

многом зависят от применяемых методов управления, от степени 

их соответствия объекту управления, складывающейся управ-

ленческой ситуации, характера решаемых проблем. 

В соответствии с этим формируется система управления персо-

налом предприятия. В качестве базы для ее построения использу-

ются методы, разработанные наукой и апробированные практикой. 

Различают три метода управления персоналом: 

• Административный метод (организационно-

распорядительный). 

• Экономический метод. 

• Социально-психологический метод. 

© Бачинина Л. М., 2017 
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С помощью организационных методов создаются необходи-

мые условия функционирования организации, поэтому они яв-

ляются первичными по отношению к остальным. 

Административный метод ориентирован на необходимость 

дисциплины труда, чувство долга, стремление человека трудить-

ся на конкретном предприятии или организации. С помощью 

административных методов происходит активное вмешатель-

ство в деятельность людей либо путем их прямого принуждения 

к определенному поведению, либо путем создания возможности 

такого принуждения. Административные методы используются 

при управлении решением простых стандартных задач. Они тре-

буют ограничения инициативы работников и возложения всей 

ответственности за результаты на руководителя. 

Составным элементом таких методов является премирование 

исполнителей, однако осуществляется оно не за реальные успе-

хи, а за многолетний стаж, лояльность по отношению к руковод-

ству, дисциплинированность и т.п. 

Самый главный недостаток административных методов 

управления состоит в том, что они ориентируют исполнителей 

на достижение заданных результатов, а не на их рост; поощряют 

исполнительность, а не инициативу. Поэтому сегодня в услови-

ях, когда необходимо развивать творческий подход к делу, по-

стоянное стремление к новому, чисто административные методы 

себя изживают. 

Успешному решению таких задач в большей мере способ-

ствуют экономические методы управления. Они основаны на 

материальной заинтересованности работников в деле самостоя-

тельного поиска оптимальных решений и принятии на себя от-

ветственности за их результаты. 

Экономические методы основываются на правильном ис-

пользовании экономических законов производства и по спосо-

бам воздействия известны как «метод пряника». 

Экономические методы предполагают, что своевременное и 

качественное выполнение заданий вознаграждается за счет эко-

номии затрат или дополнительной прибыли, полученных вслед-

ствие проявленных работниками усилий. Поэтому люди напря-

мую заинтересованы в максимизации реального результата сво-

ей деятельности. 

Однако экономические методы управления также ограниче-

ны, особенно применительно к работникам интеллектуальных 
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профессий, ибо для них деньги – важный, но чаще всего не са-

мый главный стимул работы [1]. 

Различают четыре основные формы стимулов: 

1. Принуждение. История свидетельствует о широком 

спектре форм принуждения, начиная с казни, пыток и физиче-

ского наказания до лишения имущества, гражданства и звания. 

В демократическом обществе на предприятиях используются 

такие административные методы принуждения, как замечание, 

перевод на другую должность, перенос отпуска, выговор, уволь-

нение с работы. 

2. Материальное поощрение. Сюда относятся стимулы в 

материально-вещественной форме: заработная плата и тарифные 

ставки, вознаграждение за результаты, премии из дохода или 

прибыли, компенсации, путевки, кредиты на покупку автомоби-

ля или мебели, ссуды на строительство жилья и др. 

3. Моральное поощрение. Это стимулы, направленные на 

удовлетворение духовных и нравственных потребностей челове-

ка: благодарности, почетные грамоты, доски почета, почетные 

звания, ученые степени, дипломы, публикации в прессе, прави-

тельственные награды и др. 

4. Самоутверждение. Внутренние движущие силы челове-

ка, побуждающие его к достижению поставленных целей без 

прямого внешнего поощрения. Например, написание диссерта-

ции, публикация книги, авторское изобретение, съемка фильма, 

получение второго, в частности экономического, образования и 

др. Это самый сильный стимул из известных в природе, однако 

он проявляется только у наиболее развитых членов общества.  

Стимулы труда реализуются через соответствующие методы 

управления для достижения результатов трудовой деятельности. 

Последние являются необходимой базой удовлетворения по-

требностей людей [6]. 

Умелое и грамотное применение и сочетание различных мето-

дов управления, является одним из главных факторов успеха орга-

низации, ведь, люди – главное достоинство любой организации. 

Руководители организации при работе с персоналом «сме-

шивают» все три метода, для того чтобы добиться оптимальной 

отдачи от своих подчиненных и, тем самым, добиться успехов в 

своей деятельности. 

Вся система управления организацией строится на стремле-

нии к достижению поставленных целей, а для этого нужна сла-
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женная работа, сотрудничество руководящих органов и рядовых 

сотрудников, которые достигаются за счёт эффективной моти-

вации персонала. От степени заинтересованности в выполнении 

своих обязанностей зависит, прежде всего, производительность 

труда. Именно система управления отвечает за то, чтобы трудо-

вая деятельность пер¬сонала была максимально эффективна для 

данной организации в конкретных условиях. При этом основным 

инструментом служит мотивация сотрудников. Эффективное 

управление невозможно без понимания мотивов и потребностей 

человека и правильного использования стимулов к труду. 

Методами управления персоналом называют способы воздей-

ствия на коллективы и отдельных сотрудников с целью осуществ-

ления координации их деятельности в процессе производства.  

Методы управления персоналом делятся на три группы: 

1. Экономические. 

2. Организационно-распорядительные. 

3. Социально-психологические [2, c. 28].  

Методы управления, используемые в различных функцио-

нальных подсистемах организации, связаны с выполнением 

функций, которые составляют процесс управления. Несмотря на 

специфику каждой подсистемы организации, в ней обязательно 

выполняются такие действия, как организация, контроль, плани-

рование, мотивация и координация. 

Мотивация является одной из функций управления. Классика 

зарубежного и отечественного управления мотивацией в литера-

туре имеют различные определения: 

Мотивация является одной функций менеджмента. В класси-

ческой зарубежной и отечественной литературе по менеджменту 

мотивация имеет различные определения: 

• Мотивация – процесс побуждения себя и других к деятель-

ности для достижения личных целей или целей организации [3]. 

• Мотивация – процесс создания у членов организации 

внутреннего побуждения к действиям для достижения организа-

ционных целей в соответствии с делегированными им обязанно-

стями и сообразно с планом [4]. 

• Мотивация – это процесс сознательного выбора челове-

ком того или иного типа поведения, определяемого комплекс-

ным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) 

факторов [3]. 
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• Мотивация трудовой деятельности – это процесс удовле-

творения работниками своих потребностей и ожиданий в вы-

бранной ими работе, осуществляемый в результате реализации 

их целей, согласованных с целями и задачами предприятия, и 

одновременно с этим как комплекс мер, применяемых со сторо-

ны субъекта управления для повышения эффективности труда 

работников [5]. 

При подборе методов мотивирования персонала, по мнению 

Ф.Н. Филиной, необходимо учитывать ряд правил: 

• Мотивирование тогда даёт результаты, когда подчинен-

ные ощущают признание своего вклада в результаты работы, 

обладают заслуженным статусом. Прибегать к этому методу 

стоит деликатно: частичное или полное лишение работника ра-

нее предоставленного статуса приводит, как правило, к чрезвы-

чайно бурным реакциям вплоть до увольнения. 

• Неожиданные, непредсказуемые и нерегулярные поощ-

рения мотивируют лучше, чем прогнозируемые, когда они прак-

тически становятся неизменной частью заработной платы. 

• Положительное подкрепление результативнее отрица-

тельного. 

• Подкрепление должно быть безотлагательным, что вы-

ражается в незамедлительной и справедливой реакции на дей-

ствия сотрудников. Они начинают осознавать, что их неорди-

нарные достижения не только замечаются, но и ощутимо возна-

граждаются. Выполненную работу и неожиданное вознагражде-

ние не должен разделять слишком большой промежуток време-

ни; чем больше временной интервал, тем меньше эффект.  

• Без серьезных оснований не следует постоянно выделять 

кого-либо из сотрудников, иной раз этого не следует делать ради 

сохранения коллектива. 

• Сотрудников следует стимулировать по промежуточным 

достижениям, не дожидаясь завершения всей работы, так как 

большие успехи труднодостижимы и сравнительно редки. По-

этому положительную мотивацию желательно подкреплять че-

рез не слишком большие интервалы времени. Но для этого об-

щее задание должно быть разделено и спланировано по этапам с 

таким расчетом, чтобы каждому из них могла быть дана адек-

ватная оценка и должное вознаграждение, соответствующее 

объему реально выполненной работы. 
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• Важно дать сотрудникам почувствовать себя уверенно, 

поскольку того требует внутренняя потребность в самоутвер-

ждении. Успех влечет за собой успех [7]. 

Таким образом, содержательные теории мотивации базиру-

ются на потребностях и связанных с ними факторах, определя-

ющих поведение людей.  

Процессуальные теории рассматривают мотивацию в ином 

плане. В них анализируется то, как человек распределяет усилия 

для достижения различных целей и как выбирает конкретный вид 

поведения. Процессуальные теории не оспаривают существова-

ния потребностей, но считают, что поведение людей определяется 

не только ими. Поведение личности является также функцией его 

восприятия и ожиданий, связанных с данной ситуацией, и воз-

можных последствий выбранного им типа поведения. 
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Организация физического воспитания школьников  

в условиях общеобразовательной школы 

 

Физическое воспитание – одна из социально значимых целей 

нашего государства. В настоящее время в связи с разрушением 

целостной государственной поддержки физического воспитания 

и ухудшением состояния здоровья подрастающего поколения 

государством уделяется существенное внимание поиску путей 

управления здоровьем населения и совершенствования физиче-

ского воспитания обучающихся.  

Современная общеобразовательная организация сегодня – 

активно развивающийся социальный институт, в котором обра-

зовательная деятельность настолько интенсифицирована, что 

требует от обучающихся значительных физических и психиче-

ских усилий. На протяжении всего периода ее функционирова-

ния эта система сегодня не справляется со своей основной зада-

чей - оздоровлением обучающихся [4, с. 35].  

Статистика показывает, что тенденция ухудшения состояния 

здоровья обучающихся в течение  последних 15-20 лет продол-

жает сохраняться. Статистические данные о физической подго-

товленности обучающихся общеобразовательных организаций 

позволили обратить внимание на глобальную проблему: боль-

шое число выпускников не в состоянии выполнить нормативные 

требования, установленные основными программами школьного 

физического воспитания [7, с. 86]. С позиции сегодняшнего дня 

это свидетельствует о невыполнении принятых в последние го-

ды федеральных государственных образовательных стандартов.  

Кроме того, полученные данные о физическом состоянии 

обучающихся свидетельствуют о наличии такой базовой про-

блемы, как неудовлетворительная организация физического вос-

питания в общеобразовательной школе.  

© Бобченок Е. С., 2017 
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Традиционными причинами называют: неудовлетворитель-

ное материально-техническое оснащение физического воспита-

ния в общеобразовательных организациях, большая учебная 

нагрузка, малое количество учебных часов, отводимых на уроки 

по физическому воспитанию. 

Выявились и принципиально новые проблемы: 

• педагогические модели организации физического воспи-

тания обучающихся в общеобразовательной школе и возмож-

ность организовать их выбор в зависимости от контингента обу-

чающихся; 

• формирование интереса у обучающихся к физической 

культуре и осознанной потребности в здоровом образе жизни; 

• эффективность организационно-педагогических условий ре-

ализации физического воспитания в общеобразовательной школе. 

Актуальность решения этих проблем определяется тем, что 

уровень физической подготовленности и физического развития, 

психоэмоциональное состояние как продукты физического вос-

питания являются гарантами здоровья школьников, которое 

имеет абсолютную ценность, как для отдельной личности, так и 

для общества в целом. В наших школах работает стандартная 

система обучения и далеко не всегда педагогами применяются 

различные организационные формы, и ведется учет индивиду-

альных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих 

рост познавательных мотивов, стремления заниматься своим 

собственным здоровьем [10, с. 480]. Существует потребность в 

разработке технологий, имеющих более широкие возможности.  

Таким образом, можно сформулировать противоречие между 

необходимостью организации физического воспитания обучаю-

щихся в образовательной организации и недостаточностью ме-

тодических рекомендаций и пособий для педагогов школы по 

данному вопросу. 

Сформулированное противоречие констатирует необходи-

мость разработки программы организации физического воспи-

тания в условиях общеобразовательной школы, которая будет 

содействовать сохранению и укреплению физического здоровья 

обучающихся средствами физической культуры, повысит уро-

вень двигательных навыков и физических качеств, расширит 

мотивацию к ведению здорового образа жизни. 

Система физического воспитания обучающихся 1-11 классов в 

общеобразовательных организациях направлена на физкультурно-
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оздоровительную и спортивно-массовую деятельность учеников. 

Чтобы достичь положительных результатов, необходим комплекс-

ный подход в системе физического воспитания [2, с. 57]. 

Исследования различных авторов: Ю.П. Лисицына, И.И. 

Брехмана и других отечественных ученых позволили разрабо-

тать программу по совершенствованию организации физическо-

го воспитания в условиях общеобразовательной школы. 

Программа разработана в целях изменения существующей 

практики, достижения «запаса прочности» здоровья, всесторон-

него физического развития личности учащегося, повышения со-

циальной активности.  

Программа состоит из четырех взаимодополняющих частей: 

1. Концепция физического воспитания в общеобразова-

тельной школе, которая строится на следующих принципах: 

• Первый принцип. Физическое воспитание школьников 

направлено на подготовку обучающихся к активной жизнедея-

тельности, формирование здорового образа жизни. 

• Второй принцип. Физическое воспитание осуществляет-

ся путем привлечения школьников к регулярным занятиям фи-

зическими упражнениями на уроках физической культуры и во 

внеурочных формах двигательной деятельности. 

• Третий принцип. В процессе занятий физическими 

упражнениями должно быть обеспечено разностороннее физи-

ческое воспитание школьников, высокий уровень их здоровья, 

физического развития, физической и двигательной подготовлен-

ности, нравственной воспитанности на основе российского обра-

зовательного стандарта по физической культуре. 

• Четвертый принцип. Педагогический эффект в физиче-

ском воспитании учащихся достигается путем выполнения тре-

бований комплексного подхода в решении задач физического 

воспитания, на базе эффективного планирования, формирования 

мотивации и потребности учеников в систематических занятиях 

физическими упражнениями. 

• Пятый принцип. Непрерывность физического воспита-

ния школьников реализуется путем постановки и решения 

сквозных задач физического воспитания. 

• Шестой принцип. Показателями результативности физи-

ческого воспитания школьников является теоретическая и дви-

гательная подготовка учащихся в объеме программы физическо-
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го воспитания, стандарта минимальных государственных требо-

ваний к уровню физической подготовленности обучающихся. 

В основе принципов физического воспитания лежат идеи 

личностного и деятельностного подходов, оптимизации образо-

вательной деятельности на основе применения современных 

теорий обучения, воспитания и развития личности. Они снимают 

многие наболевшие проблемы физического воспитания.  

2. Паспорт программы организации физического воспитания 

в условиях общеобразовательной школы. 

3. Программа физического воспитания в общеобразователь-

ной школе.  

4. Механизм реализации программы организации физическо-

го воспитания обучающихся в общеобразовательной школе. 

Цель программы: совершенствование организации физиче-

ского воспитания в условиях общеобразовательной школы. 

Задачи: 

1. Создание условий, содействующих сохранению и укреп-

лению физического и психического здоровья обучающихся 

средствами физической культуры и спорта в условиях общеоб-

разовательной школы. 

2. Формирование физической культуры личности обучающе-

гося с учетом его индивидуальных способностей и мотивации. 

3. Обеспечение тесного взаимодействия урочной и вне урочной 

деятельности физического воспитания для освоения ценностей фи-

зической культуры, удовлетворения потребностей обучающихся в 

занятиях физическими упражнениями, спортом и туризмом. 

4. Повышение физической подготовленности обучающегося, 

развития функциональных возможностей его организма, совершен-

ствования физических качеств средствами физической культуры. 

5. Формирование интереса и привычки к физкультурной и 

спортивной деятельности. 

6. Спортивная подготовка и участие в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

Принципы программы: 

• адаптивность – своевременная реакция на изменения во 

внешней среде; 

• перспективность – четкое представление о месте и роли 

программы в будущем. 

Условия программы: 
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• мотивация членов коллектива на достижения поставлен-

ных целей; 

• гласный и опережающий контроль; 

• ясное целеполагание; 

• организация структуры управления. 

Ожидаемыми, конечными, результатами реализации про-

граммы станут:   

• полноценная социальная среда развития обучающегося, 

обеспечивающая развитие его способностей и индивидуальности; 

• внедрение современных технологий, обеспечивающих 

разностороннее развитие личности обучающихся;  

• создание системы педагогического диагностирования 

физического воспитания обучающегося; 

• пополнение программного методического блока совре-

менной педагогической литературой физического воспитания; 

• повышение уровня психолого-педагогической грамотно-

сти родителей. 

Таким образом, резюмируя изложенное, можно заключить, 

что ключевая проблема в организации физического воспитания в 

условиях общеобразовательной школы в настоящее время заклю-

чается в том, что совершенствование организации физического 

воспитания – необходимое условие для оздоровления, физическо-

го воспитания обучающихся. Занятия физкультурой должны стать 

личностно-значимыми для каждого обучающегося.  

При таком подходе к организации физического воспитания 

создаётся основа для разумных самостоятельных занятий физ-

культурой, что в свою очередь активизирует двигательный и по-

знавательный режим школьника, облегчает решение образова-

тельных и воспитательных задач.  

Любой человек должен стремиться к тому, чтобы стать по-

лезным своей стране и обществу. Но это может быть осуществ-

лено только людьми с всесторонне развитыми духовными и фи-

зическими силами [1, с. 123].  

Но такими они могут стать исключительно под влиянием 

определенных общественных условий жизни, среди которых 

особая роль принадлежит физическому воспитанию. 

Таким образом, использование в практике работы разрабо-

танной программы по совершенствованию организации физиче-

ского воспитания в условиях общеобразовательной школы поз-

волит повысить эффективность организации физического воспи-
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тания, окажет положительное влияние на формирование потреб-

ности обучающихся в регулярных занятиях физической культу-

рой и спортом, массового интереса и привычки к физкультурной 

и спортивной деятельности.  Программа поможет обучающимся 

познакомиться с основами организации и проведения самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями, что повысит их 

физическую подготовленность, разовьет функциональные воз-

можности их организмов. 

В заключении хочется особо подчеркнуть, что строить обра-

зовательную деятельность в общеобразовательной организации, 

независимо от используемых технологий и методов, следует на 

принципах гуманности и демократизма. Под этим понимается 

человеколюбие, признание ценности отдельного человека, ува-

жение его достоинств, права на свободное развитие, проявление 

способностей. 
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дошкольного возраста в дошкольной образовательной  

организации 

 

Актуальность исследования обусловлена с одной стороны 

изменением нормативно-правового поля ФГОС ДО и с другой 

стороны потребностями потребителей (общества, семьи и лич-

ности) по художественно-эстетическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста. 

С точки зрения В.С. Мухиной дошкольный возраст (с 3 до 7 

лет) является прямым продолжением раннего возраста. Это пе-

риод овладения социальным пространством человеческих отно-

шений через общение с близкими взрослыми, а также через иг-

ровые и реальные отношения со сверстниками [3, с. 163]. 

Вопросами художественно-эстетического воспитании детей 

старшего дошкольного возраста занимались следующие ученые 

педагоги А.Н. Буров, Б.Т. Лихачев, П.М. Якобсон, Р.М. Чумиче-

вой, Т.Н. Фокина и др. На современном этапе развития дошколь-

ной педагогики проблемой художественно-эстетического воспи-

тания детей дошкольного возраста занимались такие ученые, как 

Н.К. Бакланова, Н.А. Ветлугина, Т.А. Доронова, Н.В. Дубровская, 

Т.С. Комарова, Г.П. Новикова и Е.И. Тихеева и др.  

По мнению Т.Н. Фокиной «Художественно-эстетическое 

воспитание – воспитание целостной гармонически развитой 

личности, для которой характерно сформированности эстетиче-

ского сознания, наличие системы эстетических потребностей и 

интересов, способностей к творчеству, правильное понимание 

прекрасного в действительности и искусстве» [9, с. 35]. 

А психолог Н. Варкки считает, что одна из важных особен-

ностей педагогической работы по художественно-эстетическому 

воспитанию является связь творческой деятельности ребёнка, не 

только в мотивации непосредственной образовательной дея-

© Богданова Н. В., 2017 
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тельности, но художественной деятельности должна быть 

направлена на создание продукта, с которым связано сознание 

его возможностей социальной ценности и окажет воздействие на 

другую личность [2]. 

Понятие «художественно-эстетическое воспитание» связано с 

интеграцией различных видов искусств и разными типами худо-

жественно-творческой деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. С точки зрения Т.С. Комаровой интегративный подход 

имеет большое значение для повышения эффективности воспита-

ния детей на всех уровнях обучения [7]. А в концепции Е. В. Бон-

даревская рассматривает личностно-ориентированный подход, 

который определяет отношение к ребенку как к субъекту, носите-

лю активности, для проявления которой ему необходимо про-

странство свободы, где он имел бы возможность выбирать, оце-

нивать, совершать поступки [1]. В работах М.С. Кагана аксиоло-

гический подход предполагает, что ребёнок познаёт различные 

виды искусства через художественно-игровую самодеятельность, 

так как он отмечает: «содержание культуры, доступные ребёнку, 

включается в процесс формирования его сознания и является 

своеобразной формой эстетического познания действительности и 

отражения её в художественных формах» [4]. 

Исходя из этого, особую актуальность приобретает воспита-

ние у дошкольников этики и эстетики, художественного вкуса, 

формирования у них творческих умений, осознание ими чувства 

прекрасного. 

Эстетическое воспитание заключается в том, чтобы взрас-

тить в человеке эстетическую культуру, включающую следую-

щие компоненты: 

Восприятие – ребёнок способен видеть прекрасное в любом 

его проявлении: в природе, искусстве, межличностных отноше-

ниях и эмоционально оценивает всё прекрасное.   

Потребности – путем созерцания, анализа и создание пре-

красного, ребёнок получает эстетические переживания, умеет 

оценивать проявления окружающего мира со своей точки зре-

ния, соответствуя его эстетическим идеалам.   

Идеалы – личностные представления о прекрасном в приро-

де, человеке, искусстве. 

Художественно-эстетическое воспитание должно вызывать 

активную деятельность дошкольника. Важно не только чувство-

вать, но и создавать нечто красивое.  
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Художественно-эстетическое воспитание должно вызывать 

активную деятельность дошкольника. Важно не только чувство-

вать, но и создавать нечто  красивое.  

Поэтому важно, чтобы процесс воспитания способствовал 

обогащению личного опыта детей, для этого используют прин-

ципы, методы и формы работы с детьми, которые отвечают ос-

новной цели формированию гармонично развитой, общественно 

активной личности, и не просто обладают зачатками эстетиче-

ских чувств и суждений, но и показывают высокий уровень эс-

тетической культуры. 

Методы, по выражению А. С. Макаренко – это инструмент 

прикосновения к личности, способы, с помощью которых со-

вершается целенаправленное педагогическое воздействие на со-

знание и поведение воспитанников [10]. 

Педагогическая наука и практика определяют ряд наиболее 

эффективных методов, способствующих формированию у детей 

эстетических чувств, отношений, суждений, оценок, практиче-

ских действий: метод убеждения, метод приучения, метод про-

блемных ситуаций, метод побуждения к сопереживанию.  

Сущность метода приучения, упражнения в том, чтобы ребе-

нок научился вслушиваться, вглядываться, оценивать прекрасное 

и соответственно активно действовать. Систематические упраж-

нения в художественной деятельности, посильное участие в прак-

тике преобразования ближайшего окружения углубляют актив-

ность детей. Изменение ситуаций помогает ребенку пользоваться 

усвоенными навыками, стремиться к дальнейшему совершенство-

ванию. Многократные упражнения в изменяющихся условиях 

позволяют успешнее добиться необходимых результатов. Осо-

бенность метода убеждения применительно к эстетическому вос-

питанию состоит в том, что использовать его можно только тогда, 

когда воспринимаемое явление прекрасно. Эмоциональный от-

клик возникает у ребенка при непосредственном соприкоснове-

нии с произведениями искусства, при участии его в обществен-

ных праздниках и т. д. Этот метод, можно считать в равной мере, 

как методом наглядного приобщения, так и словесным, поскольку 

любое наблюдение детей сопровождается одновременным или 

последующим комментарием воспитателя, будящим чувства и 

мысль ребенка. Важно знать, что методы убеждения и приучения 

не существуют изолированно. Убеждая ребенка в значении доб-

рых поступков, воспитатель неоднократно возвращается к этому, 
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как бы приучая детей к ним. Закрепление приобретенных навыков 

практическими действиями позволяет преодолеть разрыв между 

словом и делом в поведении ребенка, который может произносить 

хорошие слова об окружающем, а действовать вразрез с ними. 

При этом воспитатель целенаправленно и постепенно развивает 

эстетическое восприятие, эстетические суждения, оценки, эстети-

ческие отношения, эстетические чувства и т. д. Воспитатель ис-

пользует каждое занятие с тем, чтобы формировать у детей эле-

менты творчества и самостоятельности. В процессе занятий со-

здаются наилучшие условия для развития интересов, склонностей 

и способностей всех детей. Педагог, систематически осуществляя 

дифференцированный подход к каждому ребенку, способствует 

наиболее полному развитию общих эстетических и специально 

художественных дарований ребенка [10]. 

Развитие творческой личности дошкольника требует решения 

целого комплекса задач, связанного с формированием готовности 

специалистов в практике работы ДОО. В соответствии с ФГОС ДО 

к условиям реализации Программы дошкольного образования. 

(Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 

17.10.2013г.) в каждой возрастной группе создаются условия для 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изоб-

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В связи с модернизацией современного образования и её 

проблемами, в том числе и художественно-эстетических, возни-

кает необходимость в создании условий по художественно-

эстетическому воспитанию детей в ДОО [8]. 

Таким образом, ключевая роль дошкольной образовательной 

организации – это создание условий для формирования гармо-

ничной, духовно богатой, физически здоровой, эстетически раз-

витой личности, обладающей эстетическим сознанием, задатка-

ми художественной культуры, творческими способностями к 

самовыражению через различные формы творческой деятельно-

сти. Работа  по художественно-эстетическому воспитанию явля-

ется частью целостного образовательного процесса и включает в 

себя всех участников: педагогов, детей, родителей. 

Методическое обеспечение осуществляется на основе принци-

пов научности, оперативности, дифференцированного подхода. 

В каждой возрастной группе создаются условия для самостоя-

тельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, те-
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атрализованной, конструктивной, познавательной. Они содержат 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий [6]. 

В учебном методическом пособии Нищевой Н.В. раскрыва-

ются принципы построения развивающей предметной среды: 

принцип активности, принцип комплексирования и гибкого зо-

нирования, принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия ребёнка, прин-

цип сочетания привычных и неординарных элементов в эстети-

ческой организации среды, принцип открытости-закрытости [5]. 
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Профессиональное самоопределение является центральной 

проблемой в жизни старшеклассников. Вопросы о своем предна-

значении, возможностях и способностях очень остро встают перед 

современными школьниками. Современные условия жизни, соци-

альные изменения, связанные с реформированием экономики и 

системы образования, оказали влияние на ценностные ориентации 

и жизненный путь молодых людей, предъявили к ним жесткие тре-

бования – выработать умение самостоятельно и безошибочно 

определять свой жизненный путь, осуществлять выбор профессии.  

Вопросы профориентации старшеклассников всегда привле-

кали своей актуальностью педагогов и ученых. Основоположни-

ком педагогической пропедевтики в России следует считать 

К.Д. Ушинского, который разработал первые основательные 

программы в этой области. 

Профессиональной ориентации учащихся посвящено множе-

ство диссертаций, монографий и статей. Исследования пробле-

мы профориентации старшеклассников в школе нашли свое от-

ражение в работах С.Н. Чистяковой, В.Ф. Сахарова, Н.С. Пряж-

никова, М.С. Савиной, Г.С. Абрамовой и др. 

Сущность профориентационной работы рассмотрена в ис-

следованиях Э.Ф Зеера, Т.А. Шишковец, В.С. Мухиной. 

Психолого-педагогическая характеристика старших под-

ростков представлена в работах Л.И. Божовича, И.С. Кона, 

И.Ю. Кулагиной, В.С. Мухиной, И.В. Шаповаленко и др.  
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В последние годы интерес исследователей к проблемам про-

фориентации старшеклассников в школе возрастает. Феномен 

профориентации рассмотрен в исследованиях И.В. Шаповален-

ко, Е.А. Климова. Теоретические и методические основы профо-

риентации молодежи изучают Ю.М. Забродин, В.Д. Шадриков, 

Е.М. Павлютенков. 

Профориентация – это научно обоснованная система соци-

ально-экономических, психолого-педагогических, медико-

биологических и производственно-технических мер по оказанию 

молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и 

развитии способностей и склонностей, профессиональных и по-

знавательных интересов в выборе профессии, а также формиро-

вание потребности и готовности к труду в условиях рынка, мно-

гоукладности форм собственности и предпринимательства. 

Профориентационная работа в школе – это система учебно-

воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися 

необходимого объема знаний о социально-экономических и пси-

хофизических характеристиках профессий, система мероприятий, 

обеспечивающих научно-обоснованный выбор профессии. 

Современное понимание профориентационной работы за-

ключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии 

каждым учеником, а на формирование неких универсальных ка-

честв у учащихся, позволяющих осуществлять сознательный, 

самостоятельный профессиональный выбор, быть ответствен-

ными за свой выбор, быть профессионально мобильными. 

Поэтому программы сегодняшней профориентации старше-

классников не только формируют систему представлений о мире 

профессий, но и позволяют старшеклассникам развить уверен-

ность в собственных силах в выборе личностных целей в значи-

мой деятельности, средств и способов достижения поставленных 

целей, возможности производить реальную самооценку соб-

ственных действий. 

Организация профориентационной работы в школе – это 

структурированная, систематическая деятельность, представля-

ющая собой профориентационную деятельность с педагогами и 

учащимися образовательного учреждения.  

Организация профориентационной работы с педагогами за-

ключается в психолого-педагогической поддержке и стимулиро-

вании педагогов к профориентационной работе, повышении 

профориентационной компетентности учителя разнообразными 
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средствами и методами, диагностики готовности учителей к 

профориентационной работе. 

Организация профориентационной работы с учащимися за-

ключается в вовлечении школьников в активную учебно-

воспитательную деятельность профориентационного характера.  

Целостная организация профориентационной работы вклю-

чает программу профориентационной работы образовательного 

учреждения, в реализации которой участвует весь коллектив 

школы с привлечением социальных партнеров. Программа про-

фориентационной работы должна гармонично встраиваться в 

основную образовательную программу школы, быть частью об-

щешкольной воспитывающе-развивающей среды. 

Организация профориентационной работы в школе осу-

ществляется через совокупность направлений профориентаци-

онной работы: профессиональное просвещение, профессиональ-

ное воспитание и профессиональная консультация. 

В школе организация профориентационной работы прово-

дится под руководством заместителя директора по воспитатель-

ной работе и реализуется классными руководителями, школь-

ным психологом, социальным педагогом, библиотекарем, меди-

цинским работником, учителями-предметниками. 

Цель профориентационной работы со старшеклассниками: по-

степенное формирование у школьника внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному построению, корректировке и 

реализации перспектив своего развития (профессионального, 

жизненного, личностного), готовности рассматривать себя разви-

вающимся во времени и самостоятельно находить личностно зна-

чимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности. 

Основными задачами профориентационной работы со стар-

шеклассниками являются: получение непротиворечивых данных 

о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения; обеспечение широкого 

диапазона вариативности профильного обучения за счет ком-

плексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на 

уроках элективных курсов и в воспитательной работе; выработка 

гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учрежде-

ниями дополнительного и профессионального образования, а 

также с предприятиями города, региона. 
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Организация профориентационной работы со старшекласс-

никами в образовательном учреждении реализуется через разно-

образие форм, средств и методов:  

– разработка дифференцированных (индивидуализирован-

ных) программ по профориентации; организация элективных 

курсов и курсов по выбору в образовательных учреждениях; 

– курс лекций для выпускников и их родителей о профессио-

нальном продвижении и развитии; а также курс лекций по ряду 

востребованных рыночных профессий; 

– психологические консультации для старшеклассников и их 

родителей по выбору профессиональной сферы и определению 

индивидуальной траектории профессионального и личностного 

развития; профориентационные тренинги и игры, проведение 

бизнес-игр; 

– развитие сети различных школьных и внешкольных круж-

ков по профессиональным интересам; 

– взаимодействие с бывшими учениками образовательного 

учреждения, в частности с теми, кто в настоящий момент сам 

является работодателями; 

– оборудование кабинета (уголка) профориентации;  

– профориентационнные уроки, диспуты, лекции, беседы, 

тематические вечера и другие 

При организации профориентационной работы в школе важ-

но соблюдать следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность – профориентацион-

ная работа не должна ограничиваться работой только со старше-

классниками. Эта работа ведется с первого по выпускной класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к уча-

щимся в зависимости от возраста и уровня сформированности 

их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизнен-

ных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индиви-

дуальных форм профориентационной работы с учащимися и ро-

дителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных 

заведений, центров профориентации молодежи, службы занято-

сти, общественных молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (органическое единство 

потребностями общества в кадрах). 
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Таким образом, можно сказать, что организация профориен-

тационной работы в школе это структурированная, систематиче-

ская деятельность, представляющая собой профориентационную 

деятельность с педагогами и учащимися образовательного 

учреждения.  
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Практически в каждой группе детского сада разворачивается 

сложная и порой драматичная картина отношений детей. До-

школьники дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, по-

могают друг другу. А иногда делают мелкие «пакости». Все эти 

отношения остро переживаются и несут массу разнообразных 

эмоции. Дошкольный возраст – особо ответственный период в 

воспитании. Он является возрастом первоначального становле-

ния личности ребёнка. В это время в общении ребёнка со 

сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения, 

которые влияют на развитие его личности. Общение со сверст-

никами играет важнейшую роль в жизни школьника. Оно явля-

ется условием формирования общественных качеств личности 

ребёнка, проявление и развитие начал коллективных взаимодей-

ствий детей. Таким образом, актуальность исследования обу-

словлена важностью воспитания бесконфликтного взаимодей-

ствия детей старшего дошкольного возраста 

Воспитание – это специально организованное, целенаправ-

ленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей на 

воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств, 

осуществляемое в учебно-воспитательных организациях и охва-

тывающее весь учебно-воспитательный процесс [7]. 

В широком педагогическом смысле воспитание – это специ-

ально организованное, целенаправленное и управляемое воздей-

ствие коллектива, воспитателей на воспитуемого с целью фор-

мирования у него заданных качеств, осуществляемое в учебно-

воспитательных учреждениях и охватывающее весь учебно-

воспитательный процесс [9]. 

В узком педагогическом смысле воспитание – это процесс и 

результат воспитательной работы, направленной на решение 

конкретных воспитательных задач [6].  

© Брюзгина Е. В., 2017 
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Метод воспитания – это способ достижения цели воспита-

ния, способы решения воспитательных задач и осуществления 

воспитательного взаимодействия.  

Метод воспитания характеризуется тремя признаками: кон-

кретным содержанием воспитательной деятельности; определён-

ным способом его усвоения; специфической формой взаимодей-

ствия участников воспитательного процесса. В каждом методе 

выражается своеобразие этих признаков, их совокупность обеспе-

чивает достижение всех целей и задач воспитания [5, с. 25].  

В отличие от формы воспитания воспитательные методы 

способствуют не столько усвоению знаний, сколько приобрете-

нию опыта использования уже полученных в процессе обучения 

знаний, формированию на их основе соответствующих умений, 

навыков, привычек, форм поведения, ценностных ориентаций. 

Воспитание обеспечивается совокупностью применения всех 

методов: убеждения, упражнения, примера, соревнования, по-

ощрения, принуждения.  

Метод убеждения – основной метод воспитания, представ-

ляющий собой воздействие воспитателя на рациональную сферу 

сознания детей. Он обеспечивает решение главной задачи вос-

питания дошкольников – формирования их мировоззрения, вы-

соких гражданских и политических качеств, сознательной убеж-

денности. Целью убеждения является создание, усиление или 

изменение взглядов, мнений, оценок, установок у объекта воз-

действия с тем, чтобы последний принял точку зрения убежда-

ющего и следовал ей в своей деятельности и поведении [6, с. 76]. 

Важной особенностью убеждения является то, что степень 

убеждающего воздействия в значительной мере зависит от сте-

пени заинтересованности в этом ребёнка, на которого направле-

но данное воздействие [6, с. 5]. 

Существенное значение в убеждении и переубеждении имеет 

практика, опыт, показательный пример. Убеждение на практиче-

ском опыте, делом, работой может осуществляться или путем 

личного показа, или посредством организации совместной дея-

тельности, или показом опыта других.  

Под методом упражнения в воспитании обычно понимают 

такую систему организации повседневной жизни, деятельности, 

которая позволяет дошкольникам накапливать опыт правильно-

го поведения, самостоятельности в решении задач, развивать их 

индивидуальные качества, чувства и волю, формировать поло-
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жительные привычки, обеспечивать единство между знаниями, 

убеждениями и поведением, словом и делом. 

Упражнение в воспитании – это не механическая тренировка. 

Оно осуществляется в процессе сознательного преодоления 

трудностей при решении жизненно необходимых и дидактиче-

ских задач, предусмотренных учебными предметами и програм-

мами. А.С. Макаренко подчеркивал, что в процессе воспитания 

нужно «создать такую цепь упражнений, цепь трудностей, кото-

рые надо преодолевать и благодаря которым выходит хороший 

человек» [5, с. 72]. 

Метод примера представляет собой целеустремленное и пла-

номерное воздействие на сознание и поведение дошкольников си-

стемой положительных примеров, призванных служить им образ-

цом для подражания, основой для формирования идеала коммуни-

кативного поведения, стимулом и средством самовоспитания. 

По типу воздействия на сознание воспитанников примеры 

можно разделить на две большие группы: 

• примеры непосредственного влияния (личный пример 

воспитателей, пример товарищей, положительный пример лю-

дей, с которыми дети находятся в постоянном контакте); 

• примеры опосредованного влияния (примеры жизни и дея-

тельности выдающихся людей; примеры из истории своего госу-

дарства, трудового героизма, примеры из литературы и искусства). 

Поощрение в воспитании – это метод внешнего активного сти-

мулирования, побуждения воспитуемого к положительной, иници-

ативной, творческой деятельности. Оно осуществляется с помощью 

общественного признания успехов, награждения, поочередного 

удовлетворения их духовных и материальных потребностей. 

Поощрение возбуждает положительные эмоции, тем самым 

вселяет уверенность, повышает ответственность, порождает оп-

тимистические настроения и здоровый социально-

психологический климат, развивает внутренние творческие силы 

воспитуемых, их позитивную жизненную позицию. Поощрение, 

особенно незаслуженное, особо подпитывает чрезмерное често-

любие некоторых людей, их стремление добиться успеха только 

ради награды и любыми средствами. 

Виды поощрения: одобрение, благодарность, награждение и т.д. 

Принуждение в педагогике – это применение таких мер к 

воспитанникам, которые побуждают их выполнять свои обязан-
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ности вопреки нежеланию осознавать вину и исправлять свое 

поведение [9, с. 6]. 

Принуждение применяется педагогически правильно тогда, 

когда оно опирается на убеждение и другие методы воспитания. 

Надо разумно пользоваться принуждением, не увлекаться и не 

злоупотреблять им. 

Прежде всего, надо убедить, а потом принудить. Категориче-

ские требования, которые воспитатель предъявляет к воспитуе-

мым, в случае их непонимания последними, должны быть обяза-

тельно разъяснены и аргументированы. Он обязан проследить за 

их выполнением и принять меры к тем обучаемым, которые 

уклоняются от этого. Безнаказанность, неисполнительность 

рождают безответственность. 

Наказание представляет собой способ конфликтного тормо-

жения, приостановления сознательно совершаемой детьми вред-

ной, безнравственной, противоречащей интересам коллектива и 

отдельной личности деятельности. Оно не преследует цели при-

чинения провинившемуся физического или нравственного стра-

дания, но сосредоточивает сознание на переживании вины. 

Наказание не только восстанавливает порядок, авторитет 

нравственных норм и правил поведения, но и развивает у детей 

самоторможение, внутренний самоконтроль, осознание недозво-

ленности попрания интересов личности и общества [7, с. 87]. 

Злоупотребление наказаниями, использование антипедагогиче-

ских средств морально подавляет ребенка, лишает его уверенно-

сти в себе, рождает переживание чувства неполноценности, 

комплекс озлобления и активного сопротивления воспитанию. 

Форма воспитания – внешнее выражение воспитательного 

процесса. Формы воспитания делятся в дошкольной педагогике 

на индивидуальные, микро-групповые, групповые. В зависимо-

сти от конкретной цели и содержания воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей используется та или иная 

форма. Так, например, этическая беседа по конкретному поступ-

ку может быть проведена индивидуально с ребенком. Этическая 

беседа может пройти в форме театрализации с последующим 

обсуждением – групповая форма; занятия эстетического цикла 

могут проходить в групповой и микро-групповой форме. Трудо-

вая деятельность проходит в форме индивидуальных поручений 

(работа по уходу за растениями в микро-группах, уборка груп-

повой комнаты. 
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Форма воспитания содержит в себе комплекс методов и при-

емов воспитания, которые осуществляются с помощью различ-

ных средств [11, с. 71]. 

При воспитании детей нельзя забывать о детской самостоя-

тельности и инициативе, надо только направлять их обучения 

правильному поведению. Воспитание и развитие детей посред-

ством игры воспринимается детьми как игровая деятельность, 

дети в этом случае не подозревают, что их воспитывают, поэто-

му им не будут скучны нотации, жесткие и непонятные детям 

требования, а поведенческая регламентация легко войдет в 

жизнь маленького человека, осознавшего в ходе игры ее разум-

ность и необходимость. 

Кроме того, говоря об изменении с возрастом причин воз-

никновения конфликтов между детьми дошкольного возраста, 

Д.Б. Эльконин [10] высказал мнение о том, что у младших детей 

конфликты чаще всего возникают из-за игрушек, у детей средне-

го дошкольного возраста – из-за ролей, а в более старшем воз-

расте – из-за правил игры [10, с. 117]. 

Таким образом, воспитание – это специально организован-

ное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, 

воспитателей на воспитуемого с целью формирования у него 

заданных качеств, осуществляемое в учебно-воспитательных 

учреждениях и охватывающее весь учебно-воспитательный про-

цесс. Общеизвестные методы воспитания: убеждения, упражне-

ния, примера, соревнования, поощрения, принуждения. Метод 

воспитания характеризуется тремя признаками: конкретным со-

держанием воспитательной деятельности; определённым спосо-

бом его усвоения; специфической формой взаимодействия 

участников воспитательного процесса. Форма воспитания – 

внешнее выражение воспитательного процесса. Формы воспита-

ния делятся в дошкольной педагогике на индивидуальные, мик-

ро-групповые, групповые. 

Воспитание бесконфликтного взаимодействия – это органи-

зованное управляемое воздействие коллектива друг на друга, в 

процессе которого формируются заданные цели. 

Воспитание бесконфликтного взаимодействия обеспечивает-

ся совокупностью применения всех методов: убеждения, упраж-

нения, примера, соревнования, поощрения, принуждения.  

При выборе методов воспитания бесконфликтного взаимо-

действия у дошкольников педагогу в первую очередь необходи-
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мо учитывать психологические особенности дошкольников, а 

так же проанализировать возможные причины конфликтов. Ме-

тоды воспитания бесконфликтного взаимодействия убеждение, 

пример, поощрение. 
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Проблема патриотического воспитания является одной из 

важных проблем жизнедеятельности общества, государства, 

личности на протяжении всей истории человечества.  

Важным направлением в воспитательном процессе совре-

менной школы является патриотическое воспитание. Основная 

цель которого – воспитание личности, патриота, любящего свою 

Родину, преданного отечеству, готового служить ему и защи-

щать его интересы.  

Актуальность патриотического воспитания в образователь-

ных учреждениях обусловлена объективными тенденциями и 

противоречиями, возникающими в условиях интенсивного раз-

вития российского демократического общества, активной инте-

грации России в международное сообщество, формирования 

национальных приоритетов и обновления стратегии социально-

экономического развития страны, включая подходы к воспита-

нию подрастающих поколений. 

Проблеме патриотического воспитания особое внимание уде-

ляли выдающиеся педагоги и общественные деятели прошлого 

В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлин-

ский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, которые 

указывали на необходимость воспитания сознательных граждан, 

способных отстаивать интересы государства, любящих свое оте-

чество. 

В последние годы интерес исследователей к проблемам пат-

риотического воспитания школьников возрастает. Активизиру-

ется поиск направлений, форм и методов патриотического вос-

питания обучающихся (В.Е. Мусина, Л.Н. Буйлова, И.А. Поно-

марева, И.А. Агапова, Т.А. Кудрявцева, М.П. Бузский и др.). Для 

рассмотрения понятия и сущности патриотического воспитания 

в современной школе мы определили ключевые понятия: «пат-

© Быкова Е. М., 2017 
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риотическое воспитание», «патриотическое воспитание школь-

ников», «патриотизм». 

Сущность патриотического воспитания изменялась в зави-

симости от социально-исторических условий, образовательно-

культурной политики и зависела от национальных, религиозных, 

географических и других особенностей. Содержательную 

направленность патриотического воспитания определяли пред-

ставления об обществе, о человеке-патриоте и достижения педа-

гогической мысли конкретного исторического периода. 

В современной науке существует много трактовок понятия 

«патриотическое воспитание».  

В Государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» обозначено, 

что патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти и 

общественных организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины [4]. 

Патриотическое воспитание в самом широком смысле – это 

систематическая и целенаправленная деятельность органов гос-

ударственной власти и общественных организаций и объедине-

ний по формированию у граждан высокого патриотического со-

знания, чувства верности своему Отечеству, готовности к вы-

полнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины. В узком смысле исследователи 

рассматривают патриотическое воспитание как систематиче-

скую и целенаправленную деятельность отдельных субъектов 

патриотического воспитания [5, с. 3  ۡ3]. 

По мнению В.В. Пионтковского и Н.В. Ипполитовой эффек-

тивность патриотического воспитания возрастает при взаимона-

правленном процессе, поэтому определяли его как «процесс взаи-

модействия воспитателей и воспитанников» [6, с. 27-38]. 

На основании определенных методологических подходов, 

разностороннего анализа сущности патриотического воспитания 

В.Е. Мусина дает свое определение понятия. Патриотическое 

воспитание – это процесс взаимодействия педагогов и школьни-

ков, направленный на формирование патриотического сознания 

и ценностей, чувств и отношений, убеждений и мотивов служе-
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ния Отечеству, в условиях усвоения школьниками опыта позна-

вательной деятельности, эмоционально-ценностных отношений 

и действенно-практического опыта в различных видах патрио-

тически-ориентированной активности в процессе внеклассной, 

учебной и внеурочной деятельности [5, с. 38]. 

Л.Д. Сто  ۡл  ۡяре  ۡн  ۡко и И.Ф. Х  ۡар  ۡл  ۡа  ۡмо  ۡв подходили к о  ۡпре  ۡде  ۡле  ۡн  ۡи  ۡю 

патриотического вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя с поз  ۡи  ۡц  ۡи  ۡи деятельностного 

по  ۡд  ۡхо  ۡд  ۡа, определяя п  ۡатр  ۡиот  ۡичес  ۡкое воспитание к  ۡа  ۡк «целена-

правленный про  ۡцесс включения учащихся в р  ۡаз  ۡл  ۡич  ۡн  ۡые виды 

учеб  ۡно  ۡй и в  ۡне  ۡк  ۡл  ۡасс  ۡно  ۡй работы, с  ۡв  ۡяз  ۡа  ۡн  ۡно  ۡй по с  ۡвое  ۡму содержа-

нию с р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡие  ۡм патриотизма». 

Процесс патриотического воспитания, как и любой другой 

процесс, имеет свою структуру, соответствующую общей струк-

туре целостного педагогического процесса, и включает такие 

компоненты, как цель, задачи, содержание, формы, методы, 

средства и анализ результатов. 

Необходимым компонентом процесса патриотического воспи-

тания является анализ результатов, позволяющий определить нали-

чие качественных изменений в воспитании младших школьников, 

внести необходимые коррективы при выявлении отклонений от 

намеченной цели и спрогнозировать предстоящую деятельность с 

учетом новых условий и же достигнутых результатов. 

Педагогической наукой накоплен большой опыт по патрио-

тическому воспитанию подрастающего поколения. Однако раз-

витие современного российского общества требует пересмотра 

некоторых вопросов патриотического воспитания детей, посто-

янного обновления форм и методов воспитательной работы в 

данном направлении. 

На сегодняшний де  ۡн  ۡь существует бо  ۡл  ۡь  ۡшое разнообразие 

н  ۡа  ۡпр  ۡа  ۡв  ۡле  ۡн  ۡи  ۡй в вос  ۡп  ۡит  ۡате  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй работе, по котор  ۡы  ۡм работают 

пе  ۡд  ۡа  ۡго  ۡг  ۡи начальных к  ۡл  ۡассо  ۡв. Мы в  ۡы  ۡде  ۡл  ۡи  ۡл  ۡи основные 

н  ۡа  ۡпр  ۡа  ۡв  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя патриотического вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя в ш  ۡко  ۡле, которые 

сфор  ۡм  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡы на ос  ۡно  ۡве базовых н  ۡа  ۡпр  ۡа  ۡв  ۡле  ۡн  ۡи  ۡй, выделенных в 

госу  ۡд  ۡарст  ۡве  ۡн  ۡно  ۡй программе: историко-краеведческое, духовно-

нравственное, гражданско-правовое, социально-патриотическое, 

военно-патриотическое,  

спортивно-патриотическое, культурно-патриотическое.  

Все о  ۡн  ۡи востребованы и по  ۡлез  ۡн  ۡы в де  ۡле реализации 

з  ۡа  ۡло  ۡже  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх в н  ۡи  ۡх возможностей д  ۡл  ۡя патриотического 

вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя учащихся. Г  ۡл  ۡа  ۡв  ۡн  ۡа  ۡя задача пе  ۡд  ۡа  ۡго  ۡг  ۡа – р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡь в дет  ۡя  ۡх 
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чувство гр  ۡа  ۡж  ۡд  ۡа  ۡн своей стр  ۡа  ۡн  ۡы, которые не то  ۡл  ۡь  ۡко умеют це  ۡн  ۡит  ۡь 

духовные и ку  ۡл  ۡьтур  ۡн  ۡые ценности, но и стре  ۡм  ۡятс  ۡя их пр  ۡиумно-

жать своим тру  ۡдо  ۡм и уч  ۡаст  ۡие  ۡм [2]. 

Совокупность форм и методов педагогического взаимодей-

ствия субъектов и объектов воспитания представляют собой педа-

гогический инструментарий воспитательный технологий. 

Рассмотрим ко  ۡм  ۡпо  ۡне  ۡнты педагогического и  ۡнстру  ۡме  ۡнт  ۡар  ۡи  ۡя с 

поз  ۡи  ۡц  ۡи  ۡи их ис  ۡпо  ۡл  ۡьзо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя в п  ۡатр  ۡиот  ۡичес  ۡко  ۡм воспитании 

ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡн  ۡи  ۡко  ۡв. 

Форма – это в  ۡне  ۡш  ۡнее выражение к  ۡа  ۡко  ۡго-  ۡл  ۡибо содержания, 

ор  ۡг  ۡа  ۡн  ۡиз  ۡа  ۡц  ۡио  ۡн  ۡн  ۡа  ۡя сторона е  ۡго системы. 

Форма п  ۡатр  ۡиот  ۡичес  ۡко  ۡго воспитания – это досту  ۡп  ۡн  ۡы  ۡй внеш-

нему вос  ۡпр  ۡи  ۡят  ۡи  ۡю образ вз  ۡа  ۡи  ۡмо  ۡде  ۡйст  ۡв  ۡи  ۡя детей с пе  ۡд  ۡа  ۡго  ۡго  ۡм, сло-

жившийся б  ۡл  ۡа  ۡго  ۡд  ۡар  ۡя системе ис  ۡпо  ۡл  ۡьзуе  ۡм  ۡы  ۡх средств, 

в  ۡыстр  ۡа  ۡи  ۡв  ۡае  ۡм  ۡы  ۡх в о  ۡпре  ۡде  ۡлё  ۡн  ۡно  ۡм логическом обес  ۡпече  ۡн  ۡи  ۡи метода 

р  ۡабот  ۡы с дет  ۡь  ۡм  ۡи [2]. 

Форма как часть процесса воспитания зависит от целей, со-

держания, методов и одновременно обусловливает их осуществ-

ление, воплощение в конкретном деле. Поэтому формы воспита-

ния зависят от конкретных педагогических ситуаций, и поэтому 

они так разнообразны, носят творческий характер и даже инди-

видуально неповторимы [9, с. 354].  

Формы патриотического воспитания можно объединены в 

четыре группы: по числу объектов воздействия; по форме обще-

ния; по средствам воздействия; по степени новизны в теории 

практике с примерами конкретных форм из опыта педагогов, 

рекомендуемых для организации патриотического воспитания 

школьников.  

Рассмотрим не  ۡкотор  ۡые формы ор  ۡг  ۡа  ۡн  ۡиз  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи патриотического 

вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя более по  ۡдроб  ۡно. 

Огромное значение в п  ۡатр  ۡиот  ۡичес  ۡко  ۡм воспитании у детей 

м  ۡл  ۡа  ۡд  ۡше  ۡго школьного возр  ۡаст  ۡа имеет кр  ۡае  ۡве  ۡдчес  ۡк  ۡа  ۡя работа. Кра-

еведение способствует воспитанию патриотизма, любви к род-

ному краю, формированию общественного сознания. Данная 

работа должна проводиться как на уроках, так и во внеурочное 

время. В р  ۡаботе со ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡн  ۡи  ۡк  ۡа  ۡм  ۡи диапазон кр  ۡае  ۡве  ۡдчес  ۡко  ۡй 

р  ۡабот  ۡы может б  ۡыт  ۡь довольно ш  ۡиро  ۡк, и по  ۡм  ۡи  ۡмо ознакомитель-

ных э  ۡкс  ۡкурс  ۡи  ۡй и про  ۡгу  ۡло  ۡк можно в  ۡы  ۡд  ۡа  ۡв  ۡат  ۡь отдельным гру  ۡп  ۡп  ۡа  ۡм 

учащихся т  ۡворчес  ۡк  ۡие задания не то  ۡл  ۡь  ۡко по гео  ۡгр  ۡаф  ۡичес  ۡко  ۡму, но 

и истор  ۡичес  ۡко  ۡму и ху  ۡдо  ۡжест  ۡве  ۡн  ۡно  ۡму краеведению [3]. 
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Большое вос  ۡп  ۡит  ۡате  ۡл  ۡь  ۡное значение и  ۡмеет экскурсия. 

Э  ۡкс  ۡкурс  ۡио  ۡн  ۡн  ۡа  ۡя информация мо  ۡжет содержать бо  ۡл  ۡь  ۡшо  ۡй научный 

м  ۡатер  ۡи  ۡа  ۡл. Детям и  ۡнтерес  ۡно побывать н  ۡа экскурсии н  ۡа том 

пре  ۡд  ۡпр  ۡи  ۡят  ۡи  ۡи, где р  ۡабот  ۡа  ۡют их ро  ۡд  ۡите  ۡл  ۡи, ознакомиться с 

те  ۡх  ۡно  ۡло  ۡг  ۡие  ۡй производства, с истор  ۡие  ۡй предприятия, е  ۡго людьми. 

Д  ۡл  ۡя этой возр  ۡаст  ۡно  ۡй группы в  ۡпо  ۡл  ۡне доступным я  ۡв  ۡл  ۡяетс  ۡя язык 

э  ۡкскурсоводов местных музее  ۡв [7]. 

Военно-спортивная и  ۡгр  ۡа– это о  ۡд  ۡн  ۡа из р  ۡаз  ۡно  ۡв  ۡи  ۡд  ۡносте  ۡй дет-

ских и  ۡгр. Она я  ۡв  ۡл  ۡяетс  ۡя исторически с  ۡло  ۡж  ۡи  ۡв  ۡш  ۡи  ۡмс  ۡя средством 

п  ۡатр  ۡиот  ۡичес  ۡко  ۡго воспитания дете  ۡй. Военно-спортивной игре 

пр  ۡису  ۡщ  ۡи: познавательный х  ۡар  ۡа  ۡктер и р  ۡаз  ۡнообр  ۡаз  ۡие игровых 

мот  ۡи  ۡво  ۡв, целей, а  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡност  ۡь действий, в  ۡысо  ۡк  ۡа  ۡя эмоциональность, 

ж  ۡиз  ۡнер  ۡа  ۡдост  ۡност  ۡь.  

И.Ф. Харламов томечает, что наиболее эффективной формой 

патриотического воспитаия является классный час [10]. 

Классный ч  ۡас – это н  ۡа  ۡибо  ۡлее распространенная фор  ۡм  ۡа орга-

низации вос  ۡп  ۡит  ۡате  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй работы пе  ۡд  ۡа  ۡго  ۡг  ۡа. Проведение к  ۡл  ۡасс  ۡн  ۡы  ۡх 

часов з  ۡар  ۡа  ۡнее предусматривается в п  ۡл  ۡа  ۡне воспитательной 

р  ۡабот  ۡы. При про  ۡве  ۡде  ۡн  ۡи  ۡи классных ч  ۡасо  ۡв преобладает фор  ۡм  ۡа 

свободного об  ۡще  ۡн  ۡи  ۡя учащихся с уч  ۡите  ۡле  ۡм. Классный ч  ۡас – это 

не об  ۡыч  ۡное воспитательное меро  ۡпр  ۡи  ۡят  ۡие. К не  ۡму надо хоро  ۡшо 

готовиться, чтоб  ۡы он з  ۡа  ۡпо  ۡм  ۡи  ۡн  ۡа  ۡлс  ۡя школьниками, ост  ۡа  ۡв  ۡл  ۡя  ۡл след 

в и  ۡх сознании, в  ۡл  ۡи  ۡя  ۡл на и  ۡх поведение [10, с. 95]. 

Среди а  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡн  ۡы  ۡх форм в  ۡне  ۡк  ۡл  ۡасс  ۡно  ۡй работы по патриотиче-

скому вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡю следует в  ۡы  ۡде  ۡл  ۡит  ۡь устный жур  ۡн  ۡа  ۡл. Его по  ۡд  ۡго-

то  ۡв  ۡк  ۡа опирается на ш  ۡиро  ۡку  ۡю инициативу и с  ۡа  ۡмо  ۡде  ۡятельность 

коллектива. В со  ۡдер  ۡж  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи журнала органично сочет  ۡаетс  ۡя общая 

и ч  ۡастная информация, ис  ۡпо  ۡл  ۡьзуетс  ۡя практический м  ۡатер  ۡи  ۡа  ۡл, 

данные о то  ۡм, как подростки уч  ۡаст  ۡву  ۡют в патриотическом 

вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи. Не сто  ۡит превращать уст  ۡн  ۡы  ۡй журнал в н  ۡабор корот-

ких ле  ۡк  ۡц  ۡи  ۡй, докладов и  ۡл  ۡи монтаж из ст  ۡи  ۡхот  ۡворе  ۡн  ۡи  ۡй и песе  ۡн. 

Хорошо, ес  ۡл  ۡи каждая стр  ۡа  ۡн  ۡич  ۡк  ۡа представлена от  ۡде  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡм жан-

ром, ху  ۡдо  ۡжест  ۡве  ۡн  ۡно иллюстрирована. Н  ۡабор изобразительных 

сре  ۡдст  ۡв желательно р  ۡаз  ۡнообр  ۡаз  ۡит  ۡь: запись муз  ۡы  ۡк  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡх произ-

ведений, но  ۡмер  ۡа художественной с  ۡа  ۡмо  ۡде  ۡятельности, инсцени-

ровки, к  ۡи  ۡнофр  ۡа  ۡг  ۡме  ۡнт  ۡы, диапозитивы, фото  ۡгр  ۡафии и т.  ۡд. 

Одной из фор  ۡм патриотического вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя выступает ли-

тературно-музыкальная ко  ۡм  ۡпоз  ۡи  ۡц  ۡи  ۡя – это о  ۡд  ۡи  ۡн из в  ۡи  ۡдо  ۡв театра-

лизованного пре  ۡдст  ۡа  ۡв  ۡле  ۡн  ۡи  ۡя, где ор  ۡг  ۡа  ۡн  ۡичес  ۡк  ۡи сочетаются 

г  ۡл  ۡа  ۡв  ۡн  ۡы  ۡм образом л  ۡитер  ۡатур  ۡно-  ۡху  ۡдо  ۡжест  ۡве  ۡн  ۡн  ۡые и муз  ۡы  ۡк  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡые 
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элементы, с те  ۡм, чтобы це  ۡле  ۡн  ۡа  ۡпр  ۡа  ۡв  ۡле  ۡн  ۡно и н  ۡа  ۡибо  ۡлее продуктив-

но воз  ۡде  ۡйст  ۡво  ۡв  ۡат  ۡь на у  ۡм и чу  ۡвст  ۡв  ۡа зрителя. 

Еще о  ۡд  ۡно  ۡй формой в  ۡне  ۡк  ۡл  ۡасс  ۡно  ۡй работы по ор  ۡг  ۡа  ۡн  ۡиз  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи пат-

риотического вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя школьников в  ۡысту  ۡп  ۡает тематический 

вечер, котор  ۡы  ۡй отличается от дру  ۡг  ۡи  ۡх мероприятий не то  ۡл  ۡь  ۡко 

наличием те  ۡм  ۡы и про  ۡгр  ۡа  ۡм  ۡм  ۡы, ее р  ۡас  ۡкр  ۡы  ۡв  ۡа  ۡю  ۡще  ۡй, но и тес  ۡн  ۡы  ۡм 

слиянием и  ۡнфор  ۡм  ۡа  ۡц  ۡио  ۡн  ۡно-  ۡло  ۡг  ۡичес  ۡко  ۡй и э  ۡмо  ۡц  ۡио  ۡн  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно-обр  ۡаз  ۡно  ۡй 

линий в е  ۡд  ۡи  ۡно  ۡм сценарии. Тематический вечер в  ۡы  ۡпо  ۡл  ۡн  ۡяет важ-

ную ро  ۡл  ۡь в ре  ۡше  ۡн  ۡи  ۡи следующих з  ۡа  ۡд  ۡач: воспитание патриотиче-

ских к  ۡачест  ۡв личности, 

вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡие общественной а  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡност  ۡи, стимулирование все-

сторо  ۡн  ۡне  ۡго развития личности [8, с. 138]. 

Далее р  ۡасс  ۡмотр  ۡи  ۡм методы п  ۡатр  ۡиот  ۡичес  ۡко  ۡго воспитания. 

Методы вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя – это с  ۡпособ  ۡы организации со  ۡв  ۡмест  ۡно  ۡй 

деятельности пе  ۡд  ۡа  ۡго  ۡго  ۡв и уч  ۡа  ۡщ  ۡи  ۡхс  ۡя, направленные н  ۡа взаимное 

р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡие, совершенствование л  ۡич  ۡност  ۡи педагога и 

фор  ۡм  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡие личности уч  ۡа  ۡщ  ۡи  ۡхс  ۡя в соот  ۡветст  ۡв  ۡи  ۡи с це  ۡл  ۡя  ۡм  ۡи вос-

питания [10]. 

В своей деятельности учитель начальных классов учитывает 

возрастные особенности обучающихся. Именно к  ۡл  ۡасс  ۡн  ۡый руко-

водитель в  ۡл  ۡа  ۡдеет информацией об и  ۡнтерес  ۡа  ۡх, окружении обуча-

ющихся изуч  ۡае  ۡмо  ۡго нами возр  ۡаст  ۡа. Педагог мо  ۡжет работать 

не  ۡпосре  ۡдст  ۡве  ۡн  ۡно с ребе  ۡн  ۡко  ۡм или же о  ۡпосре  ۡдо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡно – через 

се  ۡм  ۡь  ۡю, друзей, детс  ۡк  ۡи  ۡй коллектив – воз  ۡде  ۡйст  ۡву  ۡя на ребе  ۡн  ۡк  ۡа. Он 

мо  ۡжет решать к  ۡа  ۡк  ۡие-то частные, кр  ۡат  ۡко  ۡвре  ۡме  ۡн  ۡн  ۡые задачи, а 

мо  ۡжет работать с ребе  ۡн  ۡко  ۡм в тече  ۡн  ۡие длительного вре  ۡме  ۡн  ۡи. С 

по  ۡмо  ۡщ  ۡь  ۡю методов пе  ۡд  ۡа  ۡго  ۡг может о  ۡк  ۡаз  ۡы  ۡв  ۡат  ۡь целенаправленное 

воз  ۡде  ۡйст  ۡв  ۡие на соз  ۡн  ۡа  ۡн  ۡие, поведение, чу  ۡвст  ۡв  ۡа ребенка, а т  ۡа  ۡк  ۡже 

воздействовать и н  ۡа окружающую е  ۡго социальную сре  ۡду. 

Проблема в  ۡыбор  ۡа методов в пе  ۡд  ۡа  ۡго  ۡг  ۡи  ۡке является о  ۡд  ۡно  ۡй из 

а  ۡкту  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡх. Исследователи от  ۡмеч  ۡа  ۡют, что в  ۡыбор методов 

о  ۡпре  ۡде  ۡл  ۡяетс  ۡя многими ф  ۡа  ۡктор  ۡа  ۡм  ۡи: ситуационными 

(  ۡпс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡг  ۡичес  ۡк  ۡи  ۡм климатом ко  ۡл  ۡле  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡа); особенностями 

пс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡг  ۡичес  ۡко  ۡго состояния уч  ۡите  ۡл  ۡя; внешними по от  ۡно  ۡше  ۡн  ۡи  ۡю к 

ш  ۡко  ۡле обстоятельствами и т.  ۡд. В это  ۡм случае пр  ۡи  ۡме  ۡне  ۡн  ۡие педаго-

гом то  ۡго или и  ۡно  ۡго метода мо  ۡжет являться ре  ۡа  ۡк  ۡц  ۡие  ۡй на 

воз  ۡн  ۡи  ۡк  ۡшу  ۡю ситуацию, а не с  ۡп  ۡл  ۡа  ۡн  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡн  ۡы  ۡм заранее. 

С точ  ۡк  ۡи зрения ис  ۡпо  ۡл  ۡьзо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя методов к  ۡа  ۡк педагогического 

и  ۡнстру  ۡме  ۡнт  ۡар  ۡи  ۡя в де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи по п  ۡатр  ۡиот  ۡичес  ۡко  ۡму воспитанию 

н  ۡа  ۡибо  ۡлее приемлемой из все  ۡх классификаций пос  ۡле  ۡд  ۡн  ۡи  ۡх пятидеся-
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ти лет, по-  ۡпре  ۡж  ۡне  ۡму является к  ۡл  ۡасс  ۡиф  ۡи  ۡк  ۡа  ۡц  ۡи  ۡя Ю.К. Бабанского. 

О  ۡн  ۡа отражает особе  ۡн  ۡност  ۡи воздействия н  ۡа сознание и по  ۡве  ۡде  ۡн  ۡие 

воспитуемых, с учето  ۡм задач вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя и з  ۡа  ۡко  ۡно  ۡмер  ۡносте  ۡй фор-

мирования с  ۡво  ۡйст  ۡв личности и в  ۡк  ۡл  ۡюч  ۡает три гру  ۡп  ۡп  ۡы методов 

вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя [1]: 

1 группа. Мето  ۡд  ۡы формирования п  ۡатр  ۡиот  ۡичес  ۡко  ۡго сознания 

л  ۡич  ۡност  ۡи (взглядов и о  ۡце  ۡно  ۡк). 

2 группа. Мето  ۡд  ۡы организации де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи, опыта 

п  ۡатр  ۡиот  ۡичес  ۡко  ۡго поведения. 

3 гру  ۡп  ۡп  ۡа. Методы ст  ۡи  ۡму  ۡл  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя патриотической 

де  ۡяте  ۡл  ۡь  ۡност  ۡи и по  ۡве  ۡде  ۡн  ۡи  ۡя [1, с. 157]. 

Для успешной ор  ۡг  ۡа  ۡн  ۡиз  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи процесса п  ۡатр  ۡиот  ۡичес  ۡко  ۡго воспи-

тания ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡн  ۡи  ۡко  ۡв педагог до  ۡл  ۡже  ۡн умело сочет  ۡат  ۡь в е  ۡд  ۡи  ۡно  ۡм ком-

плексе фор  ۡм  ۡы и мето  ۡд  ۡы воспитания. Пр  ۡи этом с  ۡле  ۡдует понимать, 

что в р  ۡаз  ۡн  ۡы  ۡх формах ор  ۡг  ۡа  ۡн  ۡиз  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи деятельности дете  ۡй преобладает 

тот и  ۡл  ۡи иной мето  ۡд как ос  ۡно  ۡв  ۡное средство воз  ۡде  ۡйст  ۡв  ۡи  ۡя. 

Действенными мо  ۡгут быть пр  ۡа  ۡкт  ۡичес  ۡк  ۡи все мето  ۡд  ۡы воспита-

ния. Выделим и  ۡх в гру  ۡп  ۡпы: 

1) традиционно принятые – убе  ۡж  ۡде  ۡн  ۡие, упражнение, 

поо  ۡщре  ۡн  ۡие, принуждение и пр  ۡи  ۡмер; 

2) инновационно-деятельностные (обусловлены 

в  ۡне  ۡдре  ۡн  ۡие  ۡм новых вос  ۡп  ۡит  ۡате  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡх технологий) – мо  ۡде  ۡл  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡие, 

алгоритмизация, т  ۡворчес  ۡк  ۡа  ۡя инвариантность и др.; 

3) неформально-межличностные (осу  ۡщест  ۡв  ۡл  ۡя  ۡютс  ۡя через 

л  ۡич  ۡност  ۡно значимых, а  ۡвтор  ۡитет  ۡн  ۡы  ۡх людей из ч  ۡис  ۡл  ۡа родственни-

ков, друзе  ۡй и б  ۡл  ۡиз  ۡк  ۡи  ۡх); 

4) тренингово-игровые (обеспечивают о  ۡв  ۡл  ۡа  ۡде  ۡн  ۡие индиви-

дуальным и гру  ۡп  ۡпо  ۡв  ۡы  ۡм опытом, а т  ۡа  ۡк  ۡже коррекцию по  ۡве  ۡде  ۡн  ۡи  ۡя и 

де  ۡйст  ۡв  ۡи  ۡй в с  ۡпе  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно заданных ус  ۡло  ۡв  ۡи  ۡя  ۡх) – со  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно-

  ۡпс  ۡи  ۡхо  ۡло  ۡг  ۡичес  ۡк  ۡие тренинги, де  ۡло  ۡв  ۡые игры, и др.; 

5) рефлексивные (ос  ۡно  ۡв  ۡа  ۡн  ۡы на и  ۡн  ۡд  ۡи  ۡв  ۡи  ۡду  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡм пережива-

нии, с  ۡа  ۡмо  ۡа  ۡн  ۡа  ۡл  ۡизе и осоз  ۡн  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи собственной це  ۡн  ۡност  ۡи в ре  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй 

действительности) [1]. 

Педагог, используя д  ۡа  ۡн  ۡн  ۡые методы р  ۡабот  ۡы с младшими 

ш  ۡко  ۡл  ۡь  ۡн  ۡи  ۡк  ۡа  ۡм  ۡи, формирует н  ۡауч  ۡное и п  ۡатр  ۡиот  ۡичес  ۡкое мировоз-

зрение, п  ۡатр  ۡиот  ۡичес  ۡк  ۡие убеждения, уст  ۡа  ۡно  ۡв  ۡк  ۡи, позиции и 

це  ۡн  ۡност  ۡн  ۡые ориентации, с  ۡпособст  ۡвует усвоению нор  ۡм нрав-

ственности, р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡю навыков и у  ۡме  ۡн  ۡи  ۡй патриотического 

по  ۡве  ۡде  ۡн  ۡи  ۡя. 
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Современная ш  ۡко  ۡл  ۡа сегодня организует воспитательный 

про  ۡцесс в соот  ۡветст  ۡв  ۡи  ۡи со с  ۡво  ۡи  ۡм  ۡи возможностями и 

з  ۡа  ۡя  ۡв  ۡле  ۡн  ۡн  ۡы  ۡм  ۡи целями. Школа до  ۡл  ۡж  ۡн  ۡа гарантировать к  ۡачест  ۡво 

воспитания уч  ۡа  ۡщ  ۡи  ۡмс  ۡя, родителям и об  ۡщест  ۡву. Поэтому, в 

фор  ۡм  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи и р  ۡаз  ۡв  ۡит  ۡи  ۡи личности уч  ۡа  ۡщ  ۡи  ۡхс  ۡя школа от  ۡво  ۡд  ۡит 

ведущую ро  ۡл  ۡь патриотическому вос  ۡп  ۡит  ۡа  ۡн  ۡи  ۡю, которое 

собст  ۡвует становлению со  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно значимых це  ۡн  ۡностей у 

по  ۡдр  ۡаст  ۡа  ۡю  ۡще  ۡго поколения, вос  ۡп  ۡит  ۡы  ۡв  ۡает чувство л  ۡюбви и 

у  ۡв  ۡа  ۡже  ۡн  ۡи  ۡя к с  ۡвое  ۡй стране, ее истор  ۡи  ۡи и тр  ۡа  ۡд  ۡи  ۡц  ۡи  ۡя  ۡм. воспитание 

интереса к истории родного края и Отечества, расширение пред-

ставлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Ве-

ликой Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чут-

кости, доброты и милосердия. 
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у младших подростков в общеобразовательной организации 

 

В настоящее время является актуальным  воспитания патри-

отизма у младших подростков, а также необходимо постоянное 

обновление форм и методов по воспитанию патриотизма у 

младших подростков в общеобразовательной организации. Мно-

гие ученые, рассматривая понятие «патриотизм», «воспитание 

патриотизма» и «патриотической воспитание» считают эти по-

нятия близкими, тождественными, синонимичными. 

Л.И. Маленкова рассматривает воспитание как: 

1) процесс развития отношений воспитанника к окружающе-

му миру: Родине, обществу, людям, природе, материальным и 

духовным ценностям, к себе самому; 

2) формирование жизненной позиции ребенка. Поиск своего 

места в системе ценностных отношений к миру. Реализуется при 

помощи того, что ребенок, или детский коллектив, ставится в 

позицию активного субъекта воспитывающей деятельности, он 

оказывается в ситуации выбора ценностей [3, с. 34]. 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и 

воспитания школьников. Для формирования патриотизма педагогу 

нужно знать не только его сущность и содержание, но и учитывать 

возрастные психологические особенности учащихся. В нашем слу-

чае психолого-возрастные особенности младших подростков.  

Дадим определения ключевым понятиям, таким как форма, 

метод воспитания. Форма воспитательного процесса – это до-

ступный внешнему восприятию образ взаимодействия детей с 

педагогом, сложившейся благодаря системе используемых 

средств, выстраиваемых в определенном логическом обеспече-

нии метода работы с детьми. Форма как часть процесса воспита-

ния зависит от целей, содержания, методов и одновременно обу-

словливает их осуществление, воплощение в конкретном деле. 

© Ванчугова О. В., 2017 
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Поэтому формы воспитания зависят от конкретных педагогиче-

ских ситуаций, и поэтому они так разнообразны, носят творче-

ский характер и порой индивидуально  неповторимы [5, с. 155].  

Выделены различные типы форм воспитательной работы по 

количеству участников:  

‒ индивидуальные – беседы, занятия учителя с учеником; 

‒ групповые – несколько участников (кружок, временная 

группа, класс) находятся в непосредственном контакте; 

‒ массовые – несколько классов, школа, район, вся страна 

проводят праздники, конференции, слеты, шествия и тому по-

добные мероприятия. 

Поясним некоторые из форм воспитания патриотизма класс-

ный час – это не обычное воспитательное мероприятие. К нему 

надо хорошо готовиться, чтобы он запоминался школьниками, 

оставлял след в их сознании, влиял на их поведение. Тематика 

классных часов во многом зависит от возраста учащихся, уровня 

их воспитанности, от конкретных условий жизни и деятельности 

ученического коллектива. В подростковом возрасте тематика 

классных часов может быть о сознательной дисциплине, долге и 

чести, счастье и достоинстве человека, целеустремленности и 

др. Основное требование к классному часу – это активное уча-

стие в нем всех учащихся; никто в классе не должен оставаться 

бездеятельным наблюдателем – всем необходимо найти дело 

при его подготовке и проведении.  

Наиболее простыми в организации и проведении, позволяю-

щими вовлечь наибольшее количество ребят, являются игры 

викторинного типа, построенные как ответы на вопросы. Прин-

цип викторины – назвать, угадать, продолжить, перечислить. 

Вопросы могут быть на находчивость, на сообразительность.  

Одной из форм патриотического воспитания подростков вы-

ступает литературно-музыкальная композиция – это один из ви-

дов театрализованного представления, где органически сочета-

ются главным образом литературно-художественные и музы-

кальные элементы, с тем, чтобы целенаправленно и наиболее 

продуктивно воздействовать на ум и чувства зрителя.  

Еще одной формой внеклассной работы по организации пат-

риотического воспитания подростков выступает тематический 

вечер, который отличается от других мероприятий не только 

наличием темы и программы, ее раскрывающей, но и тесным 

слиянием информационно-логической и эмоционально-образной 
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линий в едином сценарии. Диапазон тематического вечера очень 

широк. Методы воспитания – это способы организации совмест-

ной деятельности педагогов и учащихся, направленные на вза-

имное развитие, совершенствование личности педагога и фор-

мирование личности учащихся в соответствии с целями воспи-

тания [3, с. 150].  

Методам в педагогической науке всегда уделяется присталь-

ное внимание. Об этом свидетельствует большое количество 

классификаций методов воспитания. Методы воспитания отли-

чается друг от друга по целям, средствам осуществления и по-

степенности в применении. Строго научная классификация ме-

тодов отсутствует. Свою деятельность педагог строит, учитывая 

ценностные ориентации подростка, психологической базой ко-

торых является круг интересов. С помощью методов педагог 

может оказывать целенаправленное воздействие на сознание, 

поведение младшего подростка, а также воздействовать и на 

окружающую его социальную среду. 

Одним из главных направлений работы должно стать формиро-

вание нравственного опыта, развитие системы справедливых оце-

ночных суждений. Подростковый возраст – самый благоприятный 

для творческого развития. Обращаясь к характеристике подростко-

вого периода, когда подросток субъективно вступает в отношения с 

миром взрослых, необходимо дифференцированно подходить к 

выбору тех или иных форм работы. Массовые представления, ми-

тинги, посвященные важнейшим событиям в жизни страны, памят-

ным датам, Дням воинской славы, несут сильные, глубокие и обла-

гораживающие коллективные эмоции.  

С точки зрения использования методов как педагогического 

инструментария в деятельности по воспитанию патриотизма 

наиболее приемлемой из всех классификаций последних пятиде-

сяти лет, по-прежнему является классификация Ю.К. Бабанско-

го. Она отражает особенности воздействия на сознание и пове-

дение воспитуемых, с учетом задач воспитания и закономерно-

стей формирования свойств личности и включает три группы 

методов воспитания: 

1 группа. Методы формирования взглядов и оценок.  

2 группа. Методы организации деятельности, опыта патрио-

тического поведения.  

3 группа. Методы стимулирования патриотической деятель-

ности и поведения [7, с. 115]. 
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Представленные в первой группе методы воспитания спо-

собствуют формированию патриотического сознания школьни-

ков на основе их просвещения (убеждение словом, личным при-

мером, диалог). Особенно важную, с нашей точки зрения, роль 

играет метод убеждения личным примером педагога.  

Представленные во второй группе методы организации дея-

тельности и опыта патриотического поведения направлены на 

патриотическое воспитание путем вовлечения школьников в 

различные виды деятельности (ценностно-ориентационную, 

трудовую, общественную, художественную, спортивную, досу-

говую). Общественная деятельность предполагает участие 

школьников в органах самоуправления, различных ученических 

и молодежных объединениях в школе и вне ее, участие в трудо-

вых, политических и других акциях и кампаниях гражданско-

патриотической направленности.  

Представленные в третьей группе методы стимулирования пат-

риотической деятельности и поведения – методы воспитывающих 

ситуаций ролевых игр, тренинги для выработки патриотических и 

этических знаний, привычек, коммуникативных умений использу-

ются для воздействия на потребностно-мотивационную сферу под-

ростка. Педагогические стимулирующие методы: поручение, тре-

бование, общественное мнение, ситуации выбора и успеха, наказа-

ние, поощрение способствуют выработке привычек и навыков пат-

риотического поведения [6, с. 89].  

Важную роль наряду с методами педагогическими играют 

вспомогательные методы – психологические, психотерапевтиче-

ские. Для успешной организации процесса воспитания патриотизма 

у младших подростков необходимо умело сочетать в едином ком-

плексе формы и методы воспитания. При этом следует понимать, 

что в разных формах организации деятельности подростков преоб-

ладает тот или иной метод как основное средство воздействия. 

При планировании процесса воспитания патриотизма, необ-

ходимо учитывать ценностные ориентации младшего подростка, 

психологической базой которых является круг интересов. Педа-

гог может работать непосредственно с подростком или же опо-

средованно – через семью, друзей, детский коллектив – воздей-

ствуя на подростка. Он может решать какие-то частные, кратко-

временные задачи, а может работать с подростком в течение 

длительного времени. С помощью методов педагог может ока-

зывать целенаправленное воздействие на сознание, поведение, 
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чувства подростка, а также воздействовать и на окружающую 

его социальную среду. Обращаясь к исследованию внутреннего 

мира подростков, обратим внимание на одну из главных про-

блем подростков несогласованность убеждений, нравственных 

идей и понятий с поступками, действиями, поведением. К мето-

дам формирования сознания относят беседу, лекцию, рассказ, 

объяснение, пример, внушение. Основной инструмент данных 

методов, источник убеждения – слово, сообщение, информация 

и обсуждение информации. Это не только слово взрослого, но и 

суждения учащихся. Лекция, рассказ, объяснение – это словес-

ные методы, сообщение информации, имеющей воспитательное 

содержание и значение. В практике занятие, встречу с подрост-

ками и разговор о социально-нравственных проблемах чаще 

называют беседой, которая на самом деле может быть моноло-

гическим выступлением учителя.  

Беседа как обсуждение, дискуссия – это такие методы, где 

имеет место интеллектуальная и эмоциональная активность 

школьников. Воспитательная беседа, состоит, как правило, из 

краткого вступления учителя и постановки вопросов для обсуж-

дения преимущественно проблемного характера. 

Таким образом, учитель, используя данные методы работы с 

младшими подростками, формирует научное и патриотическое ми-

ровоззрение, патриотические убеждения, установки, позиции и 

ценностные ориентации, способствует усвоению норм нравствен-

ности, развитию навыков и умений патриотического поведения. В 

структуре целостного педагогического процесса используется ме-

тод примера. Формирующееся сознание подростка постоянно ищет 

опору в реально действующих, живых, конкретных образцах, кото-

рые олицетворяют усваиваемые ими идеи и идеалы.  

Таким образом, подражательность и основанный на ней 

пример могут и должны найти достойное применение в педаго-

гическом процессе. На это обращал внимание еще К.Д. Ушин-

ский. Он подчеркивал, что воспитательная сила изливается 

только из живого источника человеческой личности, что на вос-

питание личности можно воздействовать только личностью. 

Участвуя в реализации различных программ, педагог опирается 

в работе с младшими подростками на современные концепции 

воспитания. Огромное значение воспитания патриотизма у под-

растающего поколения имеет и краеведческая работа.  
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Краеведение – это совокупность знаний (исторических, гео-

графических) об отдельных местностях или в целом страны, это 

всестороннее изучение своей местности – природы, хозяйства, 

истории, быта людей – преимущественно местными школами. 

Формы краеведческой работы могут быть разные – урочные и 

внеурочные. Конечным результатом внеурочной краеведческой 

работы является школьный музей. Очень хорошо, когда он су-

ществует непосредственно при школе. Он является колоссаль-

ным источником при изучении многих предметов. 

Работа музеев вызывает глубокий эмоциональный отклик у 

младших подростков и является благоприятной основой для за-

рождения развития высоких патриотических чувств. При музеях 

существуют краеведческие кружки, занимаясь в которых, под-

ростки собирают новый материал, пишут летопись родного края 

[8, с. 86]. В школе краеведческая работа может  быть организо-

вана в различных направлениях. Ведущим из них может быть 

изучение прошлого родного края.  

Большое воспитательное значение имеет экскурсия. Экскур-

сионная информация может содержать большой научный мате-

риал. Для младших подростков доступным является язык экс-

курсоводов в  музеях [4, с. 39].  

Обращаясь к характеристике подросткового периода, когда 

подросток субъективно вступает в отношения с миром взрослых, 

необходимо дифференцированно подходить к выбору тех или 

иных форм работы. В воспитании патриотизма у подростков не-

редко педагоги обращаются к образно-художественным формам, 

которые объединяют в себе такие дела воспитанников, где глав-

ным средством воздействия являются совместные переживания, 

преимущественно социально-нравственные, эстетические. Мас-

совые представления, митинги, посвященные важнейшим собы-

тиям в жизни страны, памятным датам, Дням воинской славы, 

несут сильные, глубокие и облагораживающие коллективные 

эмоции Военно-спортивная игра – это одна из разновидностей 

детских игр. Она является исторически сложившимся средством 

патриотического воспитания детей. Военно-спортивной игре 

присущи: познавательный характер и разнообразие игровых мо-

тивов, целей, активность действий, высокая эмоциональность, 

жизнерадостность. Но вместе с тем военно-спортивная игра 

имеет свои характерные признаки и особенности. К ним следует, 

прежде всего, отнести: 
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‒ наличие элементов героики и боевой романтики. Рисуя в 

своем воображении картину боевых действий, ребята непремен-

но примысливают и себя в качестве участников, стремятся быть 

достойными героев;  

‒ ярко выраженную военно-прикладную направленность зна-

ний и действий в игре: решение тактических задач, передвижения 

отрядов в четком строю, метания, переползания, маскировка, ори-

ентирование на местности по различным признакам, решение задач 

на определение расстояний разнообразными способами и других 

упражнений, ведение разведки, наступление на противника, веде-

ние оборонительного боя, совершение скрытых и быстрых пере-

движений и маневров на местности, преодоление разнообразных 

естественных и искусственных препятствий, которые стоят или 

внезапно возникают на пути к достижению цели и т.п.;  

‒ возможность широко применять в процессе игр компасы, 

бинокли, топографические карты, схемы, разнообразные сред-

ства сигнализации, макеты оружия (орудий, ракет, пулеметов, 

автоматов, пистолетов и др.), учебное оружие, противогазы, 

имитационные средства (холостые патроны, взрывпакеты, ды-

мовые шашки и гранаты, сигнальные ракеты и др.); 

 ‒ в военно-спортивной игре деятельностью коллектива или 

отдельных ребят руководит командир, он отдает приказы под-

чиненным, ставит перед ними задачи, планирует и организует их 

выполнение; 

‒ важной особенностью военно-спортивной игры на местно-

сти является и то, что достижение целей в ней протекает в специ-

фических условиях, в упрощенном виде отражающих характер 

военных занятий и боевых действий. Таким образом, рассматри-

вая вопрос о сущности детской военно-спортивной игры, следует 

исходить из общего представления об игре как исторически воз-

никшем виде деятельности младших подростков, заключающемся 

в воспроизведении действий взрослых и отношений между ними 

и направленном на познание предметной и социальной деятель-

ности, как одном из средств патриотического, умственного и 

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для воспитания у 

младших подростков патриотизма педагог может использовать 

следующие методы: метод упражнений (приучения), метод убеж-

дения, метод положительного примера, метод стимулирования; 

различные средства: беседа, экскурсия, краеведческая работа, рас-
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сказ, военно-патриотическая игра, классный час, викторина, лите-

ратурно-музыкальная композиция, тематический вечер. Педагог 

может использовать следующие формы: индивидуальные, группо-

вые, массовые (возможно с участием родителей). 
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Условия в дошкольной образовательной организации  

по реализации нравственного направления в воспитании 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс 

приобщения детей к моральным ценностям человечества и кон-

кретного общества.  

С течением времени ребенок по¬степенно овладевает приня-

тыми в обществе людей нор¬мами и правилами поведения и 

взаимоотношений, присва¬ивает, т.е. делает своими, принадле-

жащими себе, спосо¬бы и формы взаимодействия, выражения 

отношения к людям, природе, к себе. Результатом нравственного 

вос¬питания являются появление и утверждение в личности 

оп¬ределенного набора нравственных качеств. И чем проч¬нее 

сформированы эти качества, чем меньше отклонений от приня-

тых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем 

выше оценка его нравственности со сторо¬ны окружающих.  

В старшем дошкольном возрасте в процессе нравственного 

воспитания оно поднимается на новую ступень, становится бо-

лее осознанным и основывается на понимании значимости соци-

альной роли трудовой деятельности взрослых, их высоких нрав-

ственных качеств. Происходит дальнейшее развитие положи-

тельных чувств по отношению к сверстникам. 

В старшем дошкольном возрасте расширяются возможности 

нравственного воспитания. Это во многом обусловлено как боль-

шими изменениями, которые происходят в умственном и эмоцио-

нально-волевом развитии дошкольников, в мотивационной сфере, в 

общении со взрослыми и сверстниками, так и достигнутым к 5 го-

дам уровнем нравственной воспитанности. С расширением нрав-

ственного опыта, освоением нравственных представлений расши-

ряются и углубляются нравственные чувства детей. 

В настоящее время крайне важно создать нормально функ-

ционирующую систему нравственного воспитания в дошколь-
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ных образовательных учреждениях. Систему, построенную на 

ценностях традиционной культуры, отвечающую потребностям 

развития личности ребенка и направленную на развитие телесно, 

душевно (психически) и духовно здорового человека. 

На сегодняшний день нравственное воспитание предполага-

ется строить на базовых национальных ценностях (патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, личность, 

труд и творчество, наука, традиционные религии, искусство и 

литература, природа, человечество), передаваемых из поколения 

в поколение и обеспечивающих успешное развитие страны в со-

временных условиях.  

Отметим, что базовые ценности в первую очередь формиру-

ются в семье. Но только система образования способна обеспе-

чить системное, последовательное и осознанное нравственное 

развитие, и воспитание личности. 

Воспитание ребенка должно быть направлено на формирова-

ние гражданской ответственности, духовности и культуры, не-

равнодушия, самостоятельности, способности к успешной соци-

ализации в обществе. 

Возникает проблема: как сделать так, чтобы ребенок был 

внутренне свободным, а внешне воспитанным? Если мы хотим, 

чтобы в будущем дети не просто любили свою страну, а стреми-

лись сделать жизнь в ней лучше, необходимо заложить основу 

для этой любви. Ребенок прежде всего должен узнать то лучшее, 

чего достигли его соотечественники и понимать, что эти дости-

жения − результат труда отдельных людей в разных сферах. 

Воспитательная система по данному направлению обеспечи-

вает единство воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач и проходит через все формы работы с детьми. Суть 

этого воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в 

душах наших детей семена любви к родному дому, семье, при-

роде, к истории, культуре и духовному богатству нашего народа. 

Родина, Отечество, Единение, Духовность в этих словах, близ-

кие каждому человеку образы: мать и отец, родители, те, кто да-

ет жизнь новому существу, единение и духовная сущность каж-

дой семьи. Целью работы ДОО по данному направлению являет-

ся, как сохранение нравственного здоровья детей, так и приоб-

щение их к культуре, изучение истории, природно-

экологического своеобразия родного края, России. Реализуя 
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нравственное направление дошкольные образовательные орга-

низации реализуют следующие компоненты: 

- содержательный компонент, подразумевающий овладение 

детьми, доступных возрасту, объёмом представлений и понятий 

об окружающем мире: социальном устройстве общества, жизни   

народа, истории страны, культуре, традициях народа, природе 

родного края; 

- эмоционально-побудительный, что значит переживание 

личностью положительного эмоционального отношения к усва-

иваемым знаниям, окружающему миру, проявление интереса к 

этим сведениям, потребности расширить свой кругозор, стрем-

ления участвовать в общественно полезном труде; 

- деятельный компонент, который реализует эмоционально 

прочувствованные и осознанные знания в деятельности, наличие 

комплекса нравственно-волевых качеств, развитие которых 

обеспечивает действенное отношение к окружающему.  

Эффективность нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста зависит от ряда условий: 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- включение детей в разнообразные виды деятельности, спо-

собствующие нравственному воспитанию; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- организация целенаправленного педагогического процесса 

по формированию культуры поведения у детей [23, с.12].  

Остановимся более подробно на каждом из условий. 

Большое место в организации взаимодействия занимает об-

щение педагогов с родителями. Семья, это те, кого нужно посто-

янно держать в курсе событий, создавать возможности для озна-

комления с работой детского сада на открытых занятиях, при 

посещении различных общих мероприятий; помещать информа-

цию в «Уголке для родителей»; организовывать специальные 

экспозиции и выставки детских работ. 

Положительные результаты в формировании культуры поведе-

ния у детей достигаются при умелом сочетании разных форм со-

трудничества воспитателей и родителей. При этом целесообразно 

использовать как традиционные, так и новые формы работы. 

Родительские собрания проводятся групповые и общие. На 

собраниях можно информировать родителей о достижениях и 

проблемах детей, связанных с усвоением ими норм и правил 

культуры поведения. 
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Беседы. Чаще всего предметом бесед могут стать детские 

страхи, отношение к ребенку сверстников, настроения и вкусы 

детей, их интересы и потребности. Мы можем порекомендовать 

такие темы для бесед: 

- для чего нужна дружба; 

- как избежать ссор; 

- чего боится ребенок. 

Индивидуальные и групповые консультации. На групповые 

консультации можно приглашать родителей разных групп, име-

ющих одинаковые проблемы. Целями консультации являются 

усвоение родителями определенных знаний, умений, помощь им 

в разрешении проблемных вопросов. 

Совместная деятельность. Можно организовать разнообраз-

ные виды совместной деятельности детей, родителей и педаго-

гов. Опыт организации такой работы с родителями показывает 

эффективность и результативность в формировании культуры 

поведения. 

Тематика: 

- постановка общих спектаклей; 

- изготовление коллективных панно по определенным темам. 

Тренингиновая и эффективная форма работы с родителями. 

Предложение родителям вместе обсудить какую-либо ситуацию. 

Тематика: 

- Ваш ребенок иногда не убирает за собой игрушки. 

- Игрушки в жизни ребенка. 

- Экспонирование семейных фотографий. 

В процессе работы с родителями педагог достигает единства в 

решении воспитательных задач, в использовании средств, мето-

дов влияния на детей и оказание большой помощи в формирова-

нии культуры поведения у дошкольников. Показателями эффек-

тивности проведенной работы будет повышение активности ро-

дителей в обсуждении вопросов воспитания в беседах, многочис-

ленные их вопросы к педагогу, обсуждение примеров из соб-

ственного опыта, потребность в индивидуальных консультациях, 

а в итоге – приведёт к положительным результатам в формирова-

нии культуры поведения и морального облика ребенка [8, с. 21].  

Целенаправленное, организованное воспитание позволяет 

осуществлять развитие личности в соответствии с требованиями 

современной культуры общества. Так, например, дети, овладевая 

в процессе учения основами научных знаний, трудовых навыков, 
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элементами культуры деятельности и поведения, готовятся к 

более высокой форме деятельности − трудовой, к тому, чтобы 

внести свой вклад в создание материальных и духовных ценно-

стей общества.  

Под воздействием воспитания их потребности и интересы, а 

также наклонности и способности, умственные, физические и 

моральные качества приобретают общественно полезную 

направленность и значение. 

Воспитание представляет собой не приспособление детей к 

наличным формам социального бытия, не подгонку под опреде-

ленный стандарт. В результате присвоения общественно выра-

ботанных форм и способов деятельности происходит дальней-

шее развитие формирование ориентации детей на определенные 

ценности, самостоятельности в решении сложных нравственных 

проблем.  

Условие эффективности воспитания – самостоятельный вы-

бор или осознанное принятие детьми содержания и целей дея-

тельности. 

Стиль общения и руководства в существенной мере опреде-

ляет эффективность обучения и воспитания, а также особенно-

сти развития личности и формирования межличностных взаимо-

отношений в учебной группе. 

Успешность педагогического процесса закономерно зависит 

от умения педагогов правильно учитывать возрастные особенно-

сти воспитуемых. Каждый возраст дошкольников имеет свои 

специфические характерные черты, зная которые, педагог отби-

рает содержание, формы и методы обучения и воспитания так, 

чтобы в полной мере соответствовали этим особенностям.  
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Музыкальная деятельность как средство эстетического  

воспитания детей среднего подросткового возраста  

в образовательной организации 

 

Актуальность эстетического воспитания обусловлена социаль-

ными действиями, происходящими в современном мире. В послед-

ние годы возросло внимание к проблемам теории и практики эсте-

тического воспитания как важнейшему средству формирования 

духовно-практического отношения к действительности. 

Эстетическое начало присутствуют во всех, хотя, это вовсе 

не значит, что все вокруг – есть эстетическое. При всем много-

образии, использование понятий «эстетика», «эстетическое», 

укладывается некое единое – деятельность чувственно-

выразительного бытия самых разных сторон действительности, 

человеческого сознания и деятельности. 

Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс фор-

мирования творчески активной личности, способной восприни-

мать, чувствовать, оценивать прекрасное, трагическое, комиче-

ское, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по зако-

нам красоты». 

Недостаточное использование духовного потенциала эстети-

ки и искусства в воспитательном процессе общеобразовательной 

школы и семье привело к смещению спектра интересов у под-

ростков в сторону коммерции, теневого бизнеса, что способ-

© Верещагина О. А., 2017 
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ствует формированию ложных ценностей личности и недостой-

ного поведения подрастающего поколения. 

Согласно социологическим и психолого-педагогическим ис-

следованиям Е.В. Квятковского, Е.П. Крупника, Ю.У. Фохт-

Бабушкина, Е.К. Чухмана, Б.П. Юсова, снижение качества эстети-

ческого воспитания обучающихся наблюдается у детей среднего 

подросткового возраста, в пятых-восьмых классах общеобразова-

тельной школы. Причиной этого, является несоответствие между 

потребностью подростков в идеале и недостатком у них специаль-

ной подготовки к полноценному восприятию прекрасного. 

С древних времён музыка использовалась во всех идеологи-

ческих системах, как средство воспитания. 

«Музыкальная деятельность – это разнообразные способы и 

средства познания школьниками музыкального искусства. А че-

рез него и всей окружающей жизни, самого себя, с помощью 

которого осуществляется и общее развитие» [7, с. 63]. 

Эстетическое воспитание школьников при помощи музы-

кальной деятельности предполагает чувственный отклик на всё 

возвышенное, выражение добрых чувств, бережное отношение 

ко всему живому, оценку прекрасного в природе и искусстве [2]. 

Музыкальная деятельность, как средство эстетического вос-

питания средних подростков в образовательной организации, 

определяется общими целями эстетического воспитания и все-

стороннего развития личности [4, с. 10]: 

1) приобщение к деятельности в области искусства 

школьников; 

2) развитие эстетического восприятия и эмоциональной 

отзывчивости на музыкальные произведения;  

3) развитие музыкально-творческих способностей. 

Музыкальная деятельность детей среднего подросткового 

возраста в образовательной организации представляет собой по-

исково-познавательную музыкальную практику, связанную с 

самостоятельными действиями, с умениями оперировать знани-

ями, навыками, применять их в ранее неизвестных условиях, в 

новых видах практики.  

Эстетическое воспитание средних подростков в образова-

тельной организации осуществляется  в различных видах музы-

кальной деятельности: 

• слушание музыки; 

• пение; 
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• инструментальное музицирование; 

• импровизация; 

• художественный анализ произведений; 

• музыкально-ритмические движения. 

1. Слушание музыки – один из видов музыкальной деятель-

ности. Основные задачи, направленные на эстетическое воспи-

тание школьников: 

а) учить детей внимательно слушать музыку от начала до конца; 

б) проникаться их эмоциональным содержанием; 

в) делать правильный разбор произведений; 

г) узнавать по звучанию пройденные музыкальные произве-

дения, помнить их название и имя композитора. 

2. Активной деятельностью, в приобщении к музыкальному 

искусству, способствующей эстетическому воспитанию школьни-

ков, является пение. Пути вхождения в песню рождаются самой 

музыкой и школьниками, и позволяют раскрывать и находить всё 

новые и новые разнообразные методы вокально-хорового музици-

рования, помогают постепенно овладеть тем методическим богат-

ством, которое таится в искусстве. Приемы освоения песни должны 

быть освещены ее художественным образом, полностью «вырас-

тать» из него. Пение, несомненно, способствует становлению му-

зыкально-эстетической культуры учащихся. 

3. Импровизация – следующий вид музыкальной деятельно-

сти школьников. В импровизации ребенок как бы раскрепощает-

ся, ему не надо подражать пению других, так как для него, это 

часто бывает очень нелегко. Выступая с собственной мелодией, 

ребенок не боится спеть ее неверно и продемонстрировать, тем 

самым, свое неумение. Пробудить интерес ребенка к пению лег-

че, именно, в ходе импровизации.  

4. Художественный анализ произведения – самый сложный 

вид музыкальной деятельности. Основной задачей педагога яв-

ляется обучить подростков музыкальной грамотности, то есть 

научить детей делать разбор музыкального произведения: 

а) знать и понимать особенности музыкальной выразитель-

ности, прослеживать их изменение; 

б) уметь соотносить содержание музыкального произведе-

ния с использованными выразительными средствами; 

в) разбираться в строении произведения; 

г) отмечать характерные черты музыкального стиля рус-

ской национальной музыкальной школы. 
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5. Музыкально-ритмические движения. Движения под музы-

ку развивают у школьников чувство ритма, способность улавли-

вать настроение музыки. Воспринимать и передавать в движе-

нии различные средства музыкальной выразительности: темп, 

динамику, характер мелодии. 

Ряд педагогов-исследователей во главе с Л.В. Школяр в ка-

честве видов музыкальной деятельности рассматривают дея-

тельность композитора, исполнителя, слушателя, которые на 

музыкальных занятиях осуществляют в их неразрывном три-

единстве. Эти виды деятельности отражают три необходимых 

условия существования самой музыки и, объединенные воспри-

ятием музыки, выступают как неизменные [10]: 

а) деятельность слушателя (восприятие); 

б) деятельность композитора (творчество); 

в) деятельность исполнителя (исполнительство). 

Все они имеют свои разновидности. Так, восприятие музыки 

может существовать как самостоятельный вид деятельности, а 

может предшествовать и сопутствовать остальным видам. Испол-

нительство и творчество осуществляются в пении, музыкально-

ритмических движениях и игре на музыкальных инструментах. 

Для успешного осуществления музыкальной деятельности 

школьники должны обладать комплексом музыкальных способ-

ностей, объединяющихся в понятие музыкальность. Основой 

музыкальности является эмоциональная отзывчивость на музы-

ку. Так как эмоциональная отзывчивость необходима для про-

чувствования и осмысления музыкального содержания, значит, 

она может быть развита во всех видах музыкальной деятельно-

сти: в восприятии, исполнительстве, творчестве. 

Способствует музыкальная деятельность и порождению эс-

тетического чувства, которое возникает при прослушивании и 

исполнении музыки, на её основе у школьника формируются 

интересы, способности, развивается эстетический вкус. 

Способность наслаждаться красотой музыки, переживать её 

содержание, уметь оценивать образцы музыкального искусства, 

выбирать, отдавать предпочтение самому ценному, отвергать 

безобразное – называется музыкальным вкусом [1].  

Развитый эстетический вкус в музыке – это способность 

наслаждаться ценной, в художественном отношении, музыкой. 

Какую музыку и как глубоко воспринимают подростки, говорит 

о развитости у них эстетического вкуса. 
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В эстетическом воспитании посредством музыкальной дея-

тельности существуют методы и приёмы, объединённые в сле-

дующие группы: 

1. Методы и приемы формирования элементов эстетического 

восприятия, оценок, вкусов, чувств, интересов и т.д. Например, 

слушание музыкального произведения, рассматривание картины 

или иллюстрации, беседы и т.д. 

2. Методы и приёмы, направленные на приобщение школь-

ников к эстетическо-музыкальной деятельности, на развитие их 

умений и навыков эстетически воспроизводить окружающее, 

осваивать средства музыкальной выразительности: слушания 

музыки, пения, танца. Это может быть комплекс различных 

наглядных, практических и словесных методов и приёмов. 

3. На развитие творческих способностей подростков направ-

лена третья группа методов и приёмов: развитие любви к музы-

ке, развитие музыкальных способностей, формирование музы-

кально-эстетического вкуса, возможность проявить себя в музы-

кально-эстетической деятельности.  

Данные методы предусматривают необходимость создания 

поисковых, «проблемных» ситуаций, дифференцированного 

подхода к каждому ребенку с учётом его индивидуальных спо-

собностей.  

Продуктом музыкальной деятельности как средства эстети-

ческого воспитания средних подростков в образовательной ор-

ганизации, будут открытые мероприятия, фестивали, конкурсы, 

школьные вечера. 

Творческие вечера школьной самодеятельности организуют 

работу музыкальных кружков, каждый из которых направлен на 

эстетическое воспитание, они выявляют и развивают художе-

ственные умения и способности подростков (умение петь, тан-

цевать, выразительно читать, играть на сцене), потребность в 

«прекрасном». 

На музыкальных занятиях, в быту, в играх школьников, там 

и здесь всегда присутствует музыкальная деятельность. 

Включаясь в другие виды деятельности, музыкальная дея-

тельность служит развлечением и отдыхом [3]. 

Начинаясь с утренней зарядки, музыкальная деятельность 

создаёт радостное, бодрое настроение у подростков, активизиру-

ет и повышает их жизненный тонус. 
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Таким образом, из всего выше сказанного видно, что музы-

кальная деятельность способствует эстетическому воспитанию 

детей среднего подросткового возраста.  

Эстетическое воспитание школьников осуществляется в ходе 

слушания музыки, пения, импровизации, музицирования, анализа 

музыкальных произведений, в музыкально-ритмических движени-

ях. В процессе данных видов музыкальной деятельности, школьник 

получает необходимые музыкально-эстетические представления, 

систематически пополняя круг уже имеющихся знаний. 

Результатом музыкальной деятельности, как средства эсте-

тического воспитания, является становление целостной, всесто-

ронне развитой, личности подростка, становление его культуры, 

потребностей и интересов 
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Развитие профессионального самоопределения  

у подростков с девиантным поведением 

 

Подростковый возраст – это сложный ответственный период 

становления личности, в котором происходит формирование со-

циальной направленности и морального сознания: нравственные 

взгляды, суждения, оценки, представления о нормах поведения, 

заимствованные у взрослых. Путь овладение ими происходит 

через реальные отношения, через оценку их деятельности взрос-

лыми [1, с. 118]. 

Источником внутренних конфликтов в старшем подростковом 

возрасте выступают различия между реальной и идеальной само-

оценкой подростка, которые проявляются особенно ярко на дан-

ном возрастном этапе и нередко может приводить к нарушениям 

поведения. Значительное число проблем, характерных для стар-

шего подросткового возраста, можно объяснить увеличением рас-

хождения между «Я-реальным» и «Я-идеальным». Данные факто-

ры, в той или иной мере, могут способствовать возникновению 

девиантного поведения у старших подростков [2, с. 18-20]. 

Таким образом, старший подросток стоит на пороге вступле-

ния в самостоятельную жизнь. Это создает новую социальную 

ситуацию развития. Задача самоопределения, выбора своего 

© Втехина Е. Е., 2017 
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жизненного пути встает перед подростком в этом возрастном 

периоде как задача первостепенной важности. Старшие под-

ростки устремлены в будущее. Это новая социальная позиция 

меняет для них и значимость образовательного процесса, его 

задач и содержания. Старшие подростки оценивают учебный 

процесс с точки зрения того, какие возможности он дает для их 

будущего, как личностного, так и профессионального.  

Самоопределение старших подростков сосредоточивается на 

профессиональной сфере. В связи с этим у старшего подростка 

происходит изменение учебной мотивации. Старшие подростки 

начинают рассматривать учебную деятельность как необходимую 

базу, предпосылку будущей профессиональной деятельности. Их 

интересуют в основном те предметы, которые им будут нужны в 

дальнейшем, их снова начинает волновать успеваемость. По мне-

нию А.В. Петровского, именно в старшем подростковом возрасте 

впервые после стольких лет обучения появляется сознательное 

отношение к учебной деятельности [3, с. 53]. 

Самоопределение – центральный механизм становления зре-

лой личности, состоящий в осознанном выборе индивидом свое-

го места в системе социальных взаимоотношений. Появление 

данной потребности в самоопределении говорит о достижении 

личностью достаточно высокого уровня развития, наличии неза-

висимой позиции в структуре информационных, профессио-

нальных, идеологических, эмоциональных и других типов взаи-

мосвязей с другими людьми [4, с. 18]. 

Опираясь на работы К.А. Абульхановой-Славской, Е.И. Го-

ловахи, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова самоопределение стоит 

рассматривать как процесс определения человеком своего места 

в мире и обществе.  

Личностное самоопределение происходит на основе освое-

ния общественно выработанных представлениях об идеалах, 

нормах поведения и деятельности [5, с. 42]. 

Самоопределение эффективно в том случае, если оно приво-

дит к достижению единства личности. Единство личности – это 

состояние отношений и связей личности с окружающей средой.  

Формирование профессионального самоопределения стар-

ших подростков представляет собой совокупность последова-

тельных операций, направленных на получение ими знаний о 

себе, а также о человеке, мире профессионального труда и про-

фессиональной деятельности.  
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С. И. Таланова рассматривает два возможных пути формиро-

вания профессионального самоопределения у подростков с де-

виантным поведением: 

1) построение его на внешней мотивации и стимуляции, с уче-

том только социально-психологических и социальных факторов; 

2) профессиональное самоопределение, при котором реша-

ющую роль играют индивидуально-психологические особенно-

сти личности, а ее отношения с социумом строятся в контексте 

этих особенностей. 

При организации работы по развитию профессионального 

самоопределения у старших подростков необходимо придержи-

ваться основных направлений: 

1. Профессиональное информирование выступает важнейшей 

частью программы по развитию профессионального самоопреде-

ления старших подростков и представляет собой как групповое, 

так и индивидуальное информирование относительно состояния и 

перспектив развития рынка труда, специфике профессий и специ-

альностей, требованиях, которые предъявляются будущей про-

фессией к личности, условиях и режиме труда, возможностях 

дальнейшего трудоустройства и получения специальности.  

2. Еще одно направление работы по развитию профессио-

нального самоопределения, это – профессиональное воспитание, 

включающее в себя формирование склонностей и профессио-

нальных интересов старших подростков. Сущность педагогиче-

ской работы в плане профессионального воспитания заключает-

ся в том, чтобы побуждать подростков к участию в разнообраз-

ных формах учебной и внеклассной работы, общественно-

полезному и производственному труду, к активной пробе сил.  

Формы профессионального воспитания – беседа, лекция, ме-

тод примера. Это позволяет старшим подросткам на практике 

определить свои склонности и способности. Последние форми-

руются и развиваются в процессе деятельности, а профессио-

нальные знания успешно накапливаются при наличии професси-

ональных интересов. Важно, чтобы подросток пробовал себя в 

самых различных видах деятельности, поэтому в общеобразова-

тельной школе необходимо использовать различные формы 

учебной и внеклассной работы в соответствии с возрастными 

особенностями старших подростков. 

3. Профессиональное консультирование – это изучение лич-

ности старшего подростка и выдача ему на основании этого про-
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фессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация, 

как правило, носит индивидуальный характер, поэтому педагог 

может использовать различные методы работы, такие как наблю-

дение за деятельностью и развитием подростков, изучение ре-

зультатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, 

составление психолого-педагогических характеристик. 

Таким образом, профессиональное самоопределение старших 

школьников на современном этапе развития общества рассматри-

вается нами, как целостный, долговременный процесс определения 

позиций личности в профессиональной деятельности на основе 

собственного желания, включающий в себя избирательно-

положительное отношение личности к определенному профилю 

обучения и учебных, профильных и профессиональных интересов. 

Оно осуществляется в течение всей профессиональной жизни 

человека и сопровождается рефлексией, переосмыслением и 

утверждением себя в конкретной профессии. Оно является важной 

характеристикой социально-психологической зрелости личности, и 

реализует ее потребность в самореализации и самоактуализации.  
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Направления развития толерантности педагога  

в прфессиональной деятельности 

 

В связи с тем, что профессия педагога относится к разряду 

стрессогенных, требующих от него больших резервов самообла-

дания и саморегуляции, развитие педагогической толерантности 

является одним из наиболее важных направлений профессио-

нальной подготовки и повышения квалификации педагогов. Не-

высокий уровень психологической культуры, недостаточное 

развитие коммуникативных способностей, навыков саморегуля-

ции приводят к тому, что значительная часть педагогов страдает 

многочисленными психосоматическими заболеваниями, вызван-

ными стрессом. Это в свою очередь является основной причиной 

прогрессирующей невротизации школьников, которые значи-

тельную часть своей жизни проживают в эмоционально небла-

гоприятной среде, создаваемой кроме прочих учителями.  

Так как толерантность является качеством личности, имею-

щим профессиональную значимость для деятельности педагога, 

вопрос о его развитии представляет особый интерес. По мнению 

исследователей, педагогическая толерантность проявляется в 

том, насколько терпеливым и целенаправленным является педа-

гог при осуществлении своих замыслов, насколько характерны 

для него выдержка и самообладание даже в самых неблагопри-

ятных (стрессовых) ситуациях, насколько он умеет держать себя 

в руках в условиях отрицательных эмоциональных воздействий 

со стороны других людей.  

Развитие педагогической толерантности способствует уста-

новлению гармоничных отношений с учениками, их родителя-

ми, коллегами, окружающим миром в целом, создает условия 

для повышения эмоциональной устойчивости, хорошего психо-

логического самочувствия, длительной профессиональной рабо-

тоспособности без деформаций и эмоционального выгорания.  

© Гневанов А. И., 2017 
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Показателями педагогической толерантности являются:  

- гуманистическая позиция учителя во взаимоотношениях с 

учащимися, основанная на принципах доверия, уважения, пони-

мания;  

- высокий уровень эмпатийности педагога;  

- наличие волевых качеств (самообладание, саморегуляция, 

самоконтроль);  

- отсутствие эмоциональной напряженности, ведущей к раз-

дражительности, невыдержанности, неуравновешенности;  

- гибкость мышления и поведения;  

- коммуникативные навыки  

Выполняя функцию регуляции отношений личности, толе-

рантность опирается на целый комплекс свойств и особенностей 

эмоционально-волевой, коммуникативной, мотивационно-

ценностной сфер личности, а также самооценку. На наш взгляд, 

нецелесообразно учитывать все выявленные внутренние факто-

ры, по следующим причинам.  

Во-первых, это приведёт к размыванию целей, а, следователь-

но, к снижению эффективности формирующего воздействия. 

В условиях ограниченных временных рамок необходимо сконцен-

трировать внимание на наиболее выраженных качествах провоци-

рующих нетерпимость или способствующих толерантности.  

Во-вторых, с нашей точки зрения, необходимо обратить 

внимание на те факторы, которые выступают как ядра всей 

структуры свойств, превращая её в единую способность, прояв-

ляющуюся в терпимом отношении к иному, либо в комплекс 

интолерантности, провоцирующий оценочность и агрессию. 

Самому педагогу необходимо быть толерантным во взаимо-

действии с другими людьми, и, в первую очередь со своими 

учениками, видеть в них полноправных субъектов общения. То-

гда толерантность выступает не только его профессионально 

важным качеством, требованием профессиональной компетент-

ности, но и «способом бытия» педагога. Ведь главные вопросы 

состоят не в том, «почему я проявляю толерантность к своим 

ученикам?», а «во имя чего, ради чего я действую толерантно, 

какие ценности я отстаиваю и каков для меня в этом смысл?!» 

Толерантность – одно из базовых требований к педагогу, 

учителю, работающему с детьми. Это требование зависит не 

только от установок администрации, но и закреплено законами, 

правилами, системой обучения педагогов. При этом если в дру-
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гих профессиональных сферах вполне достаточной признаётся 

толерантность ситуативная (вызванная, к примеру, страхом 

наказания или отработанными до автоматизма поведенческими 

навыками), то в педагогической работе как цель и наивысшая 

ценность декларируется толерантность личностная, системная, 

спроецированная на все сферы деятельности человека. 

Любое личностное качество, личностная характеристика про-

фессионала, востребованная в профессиональной среде, в том чис-

ле и толерантность педагога, складывается вследствие субъективно 

протекающего процесса – переживания (в когнитивном, аффектив-

ном, конативно-поведенческом, личностном плане), основанного 

на знакомстве с различными вариантами (стратегиями) отношения 

к окружающей действительности и к самому себе. 

В аспекте педагогической деятельности когнитивный компо-

нент предполагает готовность педагога принять позицию своего 

воспитанника, понимание невозможности соответствия ученика 

всем ожиданиям учителя, формирования его по своему подобию 

и образу. Очевидно, что несформированность данного компо-

нента соответствует авторитарному стилю педагога, препятству-

ет диалогическому взаимодействию.  

Эмоциональный компонент толерантности тесно связан с 

механизмом проявления эмпатии личности в процессе общения. 

Здесь можно выделить особый вид эмоциональной устойчиво-

сти – «аффективная толерантность», суть которой состоит в  

способности справляться с эмоциональным напряжением, трево-

гой. Развитая аффективная толерантность позволяет педагогу 

лучше осознавать как собственные эмоциональные процессы, 

так и переживания своих учеников, не раздражаясь и не припи-

сывая им негативного смысла, оказывать психологическую под-

держку. Поведенческий компонент предполагает высокий уро-

вень коммуникативной компетентности педагога.  

Необходимо добавить еще один компонент, который условно 

можно назвать «личностный компонент». С точки зрения изуча-

емой нами проблемы уровень толерантности тесно связан с цен-

ностями педагога, его самопринятием и самоуважением, кото-

рые в определенном смысле можно рассматривать как проявле-

ния его толерантности к себе самому.  

Согласно диалогическому подходу главное внутриличност-

ное условие толерантности – это понимание естественности и 

неизбежности различий между людьми и готовность уважать эти 
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различия, а также признание прав и свобод каждого человека, 

способность к сосуществованию с другими, к вступлению с ни-

ми в ненасильственные формы взаимодействия, то есть – готов-

ность и способность к диалогу.  

Установление диалога педагога (преподавателя) со своими 

учениками – важнейшая и, в тоже время порой достаточно 

сложная на практике задача. Вместе с тем можно с уверенно-

стью утверждать, что от этого зависит результат обучения и 

воспитания. Отсутствие диалога не дает возможности субъекту 

педагогической деятельности получить обратную связь, и, таким 

образом, корректировать свои действия, адекватно оценивать 

результаты труда. В этой ситуации педагог и ученик находятся в 

«разных измерениях». Представители фасилитативного подхода 

к толерантности предполагают, что составляющие толерантно-

сти могут быть сформированы путем специального обучения, 

социально-психологических тренингов и т.д. Важно отметить, 

что развитие толерантности не предполагает тренировку, дрес-

суру данного свойства. Это связано, как отмечалось ранее, со 

сложностью и многоаспектностью самого феномена толерантно-

сти. Развитие толерантности длительный процесс, обусловлен-

ный внешними и внутренними факторами. Толерантность не 

столько формируется, сколько развивается. 

Толерантность занимает важное место в структуре профессио-

нально значимых качеств педагога, обеспечивает эффективность 

педагогической деятельности, является показателем его личност-

ной зрелости. Толерантность как интегральная характеристика 

личности определяется способностью к эмпатии, устойчивостью к 

неопределённости, ментальной гибкости, альтруизму, доверию. 

Данный феномен представляет собой не простую сумму знаний 

или поведенческих умений педагога, а как личностную позицию, 

ценностное отношение педагога к себе и своим ученикам. 

В большинстве исследованных нами работ отмечен деятель-

ностный аспект проявления толерантности. Толерантность как 

личностное качество проявляется не только в знании основных 

её теоретических положений, но и в соответствующем поведе-

нии и мировоззрении. Обобщая исследование роли толерантно-

сти в межличностном взаимодействии, отметим следующие ас-

пекты её проявления: 

- Когнитивный, в том числе освоение и передача культурно-

го опыта.  
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- Аксиологический, понимание ценности различных культур 

и мирового разнообразия.  

- Акмеологический, формирование самосознания, самоиден-

тификация субъекта, психологическая устойчивость в ситуации 

неопределённости. 

- Эмоционально-волевой.  

Исходя из этого, мы можем заключить, что толерантность явля-

ется не просто компетенцией, а ключевой компетентностью, т.к. 

полностью отвечает требованию метапредметности и согласуется с 

основными целями образования, структурой деятельности субъекта 

и сущностью процесса приобретения социального опыта.  

Хочется отметить, что в рамках данного вопроса можно выде-

лить два направления. Одни исследователи определяют этапы про-

цесса формирования толерантности, другие – этапы деятельности 

педагога, направленной на развитие данного качества ребёнка. 

К первому направлению можно отнести исследования 

М.А. Байбакова, который выявляет структуру формирования 

толерантности, включающую самооценку, самосознание, само-

регуляцию, самоопределение её субъекта [1]. 

По мнению Б.Э. Риардон воспитание толерантности проис-

ходит посредствам овладения знаниями и навыками в процессе 

присвоения определенных ценностей: 

- ценность человеческого достоинства (прав человека) через 

знание многообразия социальной, личностной и культурной 

идентичности, социальных проблем; при этом ребёнок овладева-

ет навыками жизни в условиях многообразия, навыками сотруд-

ничества; 

- ценность социальной справедливости (демократия) – через 

знание множественных форм демократических процессов и де-

мократических правлений, при этом развиваются навыки прояв-

ления ответственности, критического мышления, разграничения 

поступающей информации, фактов и мнений, умение принимать 

самостоятельное решение; 

- ценность общества ненасилия и сотрудничества (мир) – че-

рез знание альтернативных способов конструктивного решения 

конфликтов, разновидностей позитивного отношения к различи-

ям между людьми, что влияет на формирование навыков крити-

ческого мышления, владения различными способами разреше-

ния конфликтов; примирения, социального обновления, решения 

проблем и задач на основе сотрудничества [6]. 
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Среди механизмов формирования толерантности, раскрывае-

мых в исследованиях Р.В. Габдреева, Е.И. Бойко, В.В. Никандрова, 

Е.Ю. Клепцовой, О.Б. Скрябиной, О.С. Иониной, Л.М. Ивановой, 

О.А.Спицыной и др., можно выделить следующие: 

1. Принятие – включение другого в индивидуальное про-

странство личности за счет понимания, эмпатии, ассертивности. 

2. Идентификация – эмоционально-когнитивный процесс 

неосознаваемого отождествления субъектом себя с другим субъ-

ектом или группой. Она изначально является нейтральным про-

цессом, но может иметь позитивные или негативные эффекты в 

зависимости от того, кто является объектом идентификации. 

3. Самоконтроль как волевой механизм толерантности под-

разумевает положительное, эмоционально устойчивое отноше-

ние в совместной деятельности и в общении между индивидами. 

4. Присвоение – это символическая интернализация (вклю-

чение в себя) человека или объекта. 

К научным изысканиям, направленным на выявление струк-

туры и принципов педагогической деятельности, способствую-

щей формированию толерантности, относится исследование 

О.О. Кащенко. Она определяет формирование толерантности как 

«педагогическую деятельность, направленную на осознание 

учащимися значимости толерантной модели поведения, меж-

личностного общения и образа жизни в целом, переход таких 

инструментальных ценностей как терпимость, чуткость, ответ-

ственность, самоконтроль в разряд приоритетных» [3, c. 36]. 

А.А. Погодина в своем исследовании выделяет стратегию 

формирования толерантности следующим образом: 

- создание системы социальных и педагогических условий, 

способствующих формированию убеждений и взглядов, навыков 

толерантного поведения в микросреде – в учебном заведении, на 

рабочем месте и т.д. 

- способствование реализации идей привития гражданам по-

линационального государства, открытых и уважительных отно-

шений к другим людям, понимания возможности многовариант-

ного человеческого бытия в различных сферах; 

- распространение позитивного подхода к этническим вопро-

сам и предотвращение проявления расизма, шовинизма, экстре-

мизма, ксенофобии, дихотомии и др. через создание доброжела-

тельной атмосферы в коллективах, акцентируя внимание на том, 

что объединяет людей, представителей разных этносов [5]. 
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Формирование толерантности – это целостный процесс раз-

вития её компонентов: когнитивного, эмоционально-волевого, 

мотивационно-ценностного, поведенческого, посредствам опы-

та. В результате этого многоуровневого процесса формируется 

толерантное сознание и личность. 

Исходя из выше сказанного, процесс формирования толерант-

ности можно представить в виде последовательности этапов: 

• Интериоризация (усвоение) ценностей; 

• Преобразования ценностей в мотив; 

• Преобразование мотива в деятельность и отношения; 

• Формирование нового содержания мотива под влиянием 

деятельности субъекта; 

• Осознание толерантности как ценности, что обеспечивается 

накопленным положительным опытом толерантных отношений. 

Таким образом, толерантность это такое отношение к окружа-

ющим и самому себе, когда присутствует, как минимум терпимое 

поведение в отношении всего непохожего, неприятного, непонят-

ного, как максимум, ещё и внутренняя убеждённость в необходи-

мости такого терпимого поведения. В последнем случае речь идёт 

о личностной характеристике, мировоззренческой позиции. 
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Организация воспитательной работы в начальной школе 

 

Актуальность. Учитывая заказ общества и возрастные осо-

бенности младшего школьника, перед учителем стоит нелегкая 

задача планирования и организации воспитательной работы. 

Планирование воспитательной работы в значительной мере 

предопределяет результаты  и эффективность системы воспита-

тельной работы в целом. Целенаправленное и четкое планирова-

ние помогает педагогам избежать многих ошибок и отрицатель-

ных явлений. Обоснованный план позволяет наметить общие 

перспективы и конкретные пути решения поставленных воспи-

тательных задач. 

Воспитательная работа – это целенаправленная деятельность 

по организации совместной жизнедеятельности взрослых и де-

тей, осуществляемая педагогическим коллективом либо отдель-

ным педагогом с целью наиболее полного их  саморазвития и 

самореализации (А. Ю. Коджаспиров). 

Воспитательная работа – профессиональная деятельность по 

организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении и открытом социуме. Она предполагает выбор форм 

и методов воспитания учащихся в соответствии с поставленны-

ми воспитательными задачами и сам процесс их реализации [3].  

Эта работа предполагает организацию совместной деятель-

ности педагогов и учащихся и предусматривает также регулиро-

вание отношений социальных институтов, оказывающих суще-

ственное влияние на ребенка. «Любая воспитательная работа, – 

утверждает Н. М. Таланчук, – должна начинаться с того, что пе-

дагог усваивает, осознает воспитательные функции, то есть обя-

занности, виды деятельности, выполняемые в процессе форми-

рования личности и ученического коллектива». 

При этом, прежде всего эта работа предполагает организа-

цию совместной деятельности педагогов и учащихся. Воспита-

тельная работа обеспечивает регулирование отношений соци-

© Гультяева Г. В., 2017 
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альных институтов, оказывающих существенное влияние на ре-

бенка. Последовательность реализации воспитательных задач 

определяется многими факторами, но прежде всего она отражает 

возможности, как учащихся, так и педагогов, а также уровень 

развития воспитательной системы (М.И. Рожков). 

Воспитательная работа осуществляется на основе использо-

вания самых различных форм и методов воспитательной дея-

тельности. Наиболее перспективным в плане результативности 

выполнения задач воспитания является применение комплекс-

ных комбинированных интегрированных форм, оптимально со-

четающих как общее, так и специфическое в его содержании. 

Формы и методы включают в себя различные многоплано-

вые мероприятия, которые проводятся системно, с определенной 

цикличностью, в соответствии с научно обоснованными органи-

зационными условиями, способствующими реализации основ-

ных задач воспитательной работы. Кроме того, они синтезируют 

основные элементы, как общего, так и специального содержания 

воспитания в тесно взаимосвязанном и взаимодополняемом ви-

де. Тем самым в значительной мере преодолевается разрыв меж-

ду теоретическими и практико-прикладными компонентами 

воспитательной работы, между его общеразвивающей направ-

ленностью и специфическими задачами [9]. 

В комплексном воспитательном процессе можно выделить 

следующие направления: физическое, умственное, нравствен-

ное, эстетическое, трудовое и профессиональное воспитание. 

Содержание основных направлений воспитательной системы 

основывается на соответствующих формах и методах воспита-

тельной работы. 

В воспитательной работе используют следующие формы и 

методы ее реализации: 

1) проведение тематических вечеров, концертов, классных 

часов, встреч, бесед, смотр-конкурсов, игр, соревнований и т.д.; 

2) организация работы кружков, волонтерского движения; 

3) информационные дни, часы; организация информацион-

ных марафонов, создание информационных стендов; 

4) взаимодействие со СМИ, выступления, обзор прессы, но-

востных блоков; 

5) посещение музеев, театров, организация музея в школе, 

кружковая работа, выпуск газет; 



   108 

6) использование аудиовизуальных средств (тематические 

сайты, веб-странички, электронные журналы, участие в интер-

нет-конференциях, интернет-форумах) [10]. 

Данные формы и методы, дифференцированные с учетом воз-

растных особенностей, обеспечивают эффективность и непрерыв-

ность воспитания в учебной и внеурочной деятельности [11].  

Технологический цикл воспитательной работы, от диагно-

стики до оценки результатов, характерен для управления в соци-

альных системах (с участием человека), какой и является систе-

ма воспитания [1, с. 135].  

Он сведен для удобства к четырем этапам: 

а) диагностика; 

б) планирование; 

в) реализация плана; 

г) анализ результатов.  

Цикл воспитательной работы, например, классного руково-

дителя основан на технологическом цикле воспитательной рабо-

ты, но может быть, расширен и представляет собой: 

1. Изучение учащихся и коллектива класса: получение де-

мографических, медицинских, психологических, педагогических 

данных (семья, социальное и материальное положение, состоя-

ние здоровья, уровень развития, воспитанности, индивидуаль-

ные особенности). 

2. Формулировка воспитательных задач, общих для класса 

или отдельных групп, учеников класса, типовых для определен-

ного периода обучения и индивидуальных. 

3. Планирование воспитательной работы – составление плана, 

оперативного документа для работы с учениками, учителями, ро-

дителями, содержащего перечень задач и дел по их решению. 

4. Организация, проведение и корректировка деятельности 

в соответствии с задачами и планом: проведение классных ча-

сов, экскурсий, походов, вечеров, родительских собраний и пр. 

5. Анализ и оценка результатов воспитания, которые выра-

жаются в уровне воспитанности учеников. Наблюдение, опросы и 

другие методы позволяют судить о результатах и ставить новые 

задачи, а также о собственной профессиональной компетенции и 

личностном росте классного руководителя как воспитателя [4].  

Для подготовки и проведения любой формы воспитательной 

работы может быть составлен определённый алгоритм – некая 
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схема, позволяющая наиболее рационально и грамотно органи-

зовать воспитательный процесс.  

Элементы её таковы:  

1) Определение цели и задач. Цель – то запланированное от-

ношение, которому посвящено организуемое педагогом дело.  

2) Выбор формы воспитательной работы, определение жанра 

и названия мероприятия.  

3) Создание психологического настроения (рассказ о пред-

стоящем деле, мечты о результатах)  

4) Предварительная подготовка (подбор содержимого мате-

риала и др.)  

5) Проведение самого воспитательного мероприятия  

6) Педагогический анализ, совершаемый на двух уровнях: 

обсуждение результатов вместе с учащимися и собственно педа-

гогический анализ. 

Воспитательная работа в школе – это воздействие педагога 

на ученика в рамках реализации своих профессиональных функ-

ций. Включает в себя реализацию комплекса организационных и 

педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспече-

ния оптимального развития личности ученика, выбор форм и 

методов воспитания учащихся в соответствии с поставленными 

задачами и сам процесс их реализации (М. И. Рожков). 

Организация воспитательной работы в школе складывается 

из следующих звеньев: директор-заместители-методисты-

учителя-ученики.  

Организация воспитательной деятельности идет по следую-

щим направлениям: 

1) Методическая работа с педагогами по организации воспи-

тательной работы. 

2)  Воспитательная работа с учащимися начальной школы. 

3)  Работа с родителями. 

Методическая работа в ОУ – комплексный и творческий 

процесс, в котором осуществляется практическое обучение пе-

дагогов [3]. 

В содержание ее входят следующие направления работы: 

оказание помощи педагогам ОУ; осуществление контроля за 

воспитательно-образовательной работой; организация и прове-

дение педсоветов; изучение, обобщение, распространение и 

внедрение передового педагогического опыта; создание условий 
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для осуществления воспитательно-образовательного процесса в 

ОУ; обеспечение взаимодействия ОУ и социума.  

Организационные формы воспитательной работы классифи-

цируются по способу организации (коллективные, групповые, 

индивидуальные), а также по степени активности участников 

(активные, пассивные). 

Пассивные формы работы сориентированы в большой степе-

ни на репродуктивную мыследеятельность и обеспечивают опо-

ру на зону актуального развития педагогов. 

Активные формы стимулируют поиск, творческую исследо-

ва¬тельскую деятельность педагогов и ориентированы на зону 

бли¬жайшего развития педагогов [6]. 

Формами организации воспитательной работы на современ-

ном этапе развития школы, являются: теоретический семинар, 

семинар-практикум, научно-практическая конференция, методи-

ческая декада, дни науки, методический фестиваль, методиче-

ский мост, методическая мозаика, дискуссия, методический 

ринг, деловая игра, педагогический КВН, мозговой штурм, тре-

нинг, видеотренинг, педагогические чтения, лекторий, профес-

сиональная выставка, защита проекта, тематический педагогиче-

ский совет, открытый урок-мероприятие [5]. 

Под планированием воспитательной работы в классе следует 

понимать процесс совместной деятельности классного руково-

дителя, детей и взрослых по определению целей, содержания и 

способов организации воспитательного процесса и жизнедея-

тельности классного коллектива, организаторов и участников 

намеченных дел, сроков их проведения. Цели для перспективно-

го развития коллектива: 

- создание дружного классного коллектива с навыками само-

управления; 

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения; 

- самостоятельность детей в учебном процессе и других ви-

дах деятельности 

- сознательная постановка учащимися цели достижения 

успехов и регуляция поведения и деятельности [2]. 

Организация и проведение работы по воспитанию, предполага-

ет использование целого комплекса соответствующих форм, кото-

рые могут быть дифференцированы на три основные группы. 

Формы воспитания – способы организации воспитательного 

процесса, способы целесообразной организации коллективной и 
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индивидуальной деятельности учащихся. Используют и терми-

ны «воспитательное мероприятие», «организационные формы 

воспитания».  

Мероприятие – организованное действие коллектива, направ-

ленное на достижение каких-либо воспитательных целей [10]. 

На сегодняшний день существует большое количество форм 

воспитательной работы. Они могут быть:  

1) простыми и сложными;  

2) кратковременными и длительными;  

3) групповыми, коллективными, общешкольными, меж-

школьными, межрегиональными, республиканскими, государ-

ственными;  

4) традиционными и творческими (нестандартными);  

5) спонтанно возникающими в ходе воспитатательного про-

цесса и специальной организации;  

6) регулярными и эпизодическими [9]. 

Выбор форм воспитательной работы определяется на основе 

научных принципов воспитания. 

Методическая работа с педагогами по организации воспитания. 

Формы: по способу организации (коллективные, групповые, 

индивидуальные), а также по степени активности участников 

(активные, пассивные). 

Методы: семинар, семинар-практикум, научно-практическая 

конференция, методический фестиваль, дискуссия, деловая игра, 

педагогический КВН, мозговой штурм, тренинг, видеотренинг, 

педагогические чтения, тематический педагогический совет, от-

крытый урок-мероприятие  

Воспитательная работа с младшими школьниками. 

Формы: объединения различной направленности, экскурсии, 

походы в театр, кино, соревнования, мероприятия, конкурсы, 

концерты. 

Методы: беседы, игры, лекции, метод примера, обществен-

ное мнение, коллективное творческое дело 

Работа с родителями.  

К формам работы относятся родительские собрания, конфе-

ренции (на уровне класса или школы), консультации, посещения 

на дому (традиционные формы), нетрадиционные – дискуссии, 

практикумы, круглые столы, устные журналы, тренинги. Мето-

ды работы с родителями включают в себя беседы, различные 

тестирования и анкетирования, наблюдения.  
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При этом формы и методы работы с родителями могут быть 

индивидуальными и коллективными. К индивидуальным относятся 

анкетирования, посещения ребенка на дому, индивидуальные бесе-

ды или консультации, использование различных памяток, изучение 

семьи школьника на основе документов, встреч и другие. Коллек-

тивные включают в себя родительские собрания, тематические ме-

роприятия, лекции, клубы, беседы и консультации родителей. 

Таким образом, организация воспитательной работы в школе – 

это система действий педагогических работников образовательной 

организации, направленных на выявление состояния организации 

воспитательной работы и проектирование её развития. 
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Развитие творческих способностей учащихся  

в образовательной организации 

 

Актуальность процесса развития творческих способностей 

объясняется тем, что с одной стороны их развитие является осно-

вополагающим фактором целостного гармоничного процесса раз-

вития самой личности человека. С другой стороны, стимулирова-

ние творческих способностей подростков предопределяет во мно-

гом весь ход дальнейшей самореализации человека (и не только в 

каком-то избранном направлении), сама структура творческих 

способностей обладает большим педагогическим потенциалом, 

что указывает на необходимость разнонаправленных исследова-

ний, как самих творческих способностей, так и различных факто-

ров, влияющих на их развитие. В периоды смены общественных 

формаций нарушается преемственность поколений в воспитании 

детей, и прежде всего, в сфере передачи нравственного опыта, 

главных жизненных ценностей и установок. 

Подростковый возраст – это период выработки миропонима-

ния, убеждений, характера и жизненного самоопределения, а так 

же благоприятный период для становления творческих задатков 

и творческих способностей у старших подростков. 

Исследования психологов и преподавателей показывают на 

связь творческих способностей с развитием личности и интел-

лекта, с развитием воображения, которое имеет собственные 

© Дегтева Ю. С., 2017 
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особенности у ребенка подросткового возраста. Отсюда можно 

предположить, что в этом возрасте особую форму имеют и твор-

ческие способности. Творческие способности ребенка развива-

ются в процессе взаимодействия его со средой, под воздействи-

ем обучения и воспитания в самом хорошем значении данных 

слов [11, с. 45]. 

Особенности подросткового возраста связаны с пиком поло-

вого созревания. Это период, когда возникает стремление вы-

рваться из-под контроля взрослых и утверждать себя как лич-

ность. На основе полового созревания появляется новый и слож-

ный мир новых впечатлений, стремлений, побуждений и интере-

сов, новые двигатели поведения и новая его направленность; 

новые движущие силы подталкивают вперед мышление под-

ростка, новые задачи раскрываются перед ним. Мышление ста-

новится наиболее систематизированным. Оно характеризуется 

переходом к высокому уровню развития – теоретическому, фор-

мально-логическому. Главным ядром познавательного развития 

в данном возрасте становится мышление в понятиях: происхо-

дит формирование абстрактных понятий, позволяющих вскрыть 

наиболее глубокие связи между предметами и явлениями дей-

ствительности, познать закономерности, управляющие действи-

тельностью. Развивается гипотетическое мышление как возмож-

ность оперировать гипотетическими, наблюдаемыми в действи-

тельности, объектами [3, c. 56]. 

Меняется соотношение между конкретно-образным мышле-

нием и абстрактным в пользу последнего. Средний школьный 

возраст более благосклонен также для развития творческого 

мышления. Чтоб не упустить возможности сензитивного периода, 

необходимо постоянно предлагать подросткам творческие зада-

ния, научить сравнивать, выделять основное, находить сходные и 

отличительные черты, причинно-следственные зависимости. А 

так как многие исследователи рассматривают сегодня творческий 

подход, как «решение проблем», то творческое мышление являет-

ся важным для принятия решений в различных ситуациях. 

Однако невозможность реализовать свой творческий потен-

циал, воплотить свои идеи в реальность может привести к про-

явлению других качеств, характерных для данного возрастного 

периода, например упрямство, эгоизм, замкнутость, уход в себя, 

вспышки гнева. Поэтому так важно бережно относиться к ду-

ховному миру, проявлению чувств подростков. 
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Лишняя требовательность, критичность по отношению к 

подростку может повредить его раскрытию в творчестве, обще-

нии, так как порождает нерешительность в нем, тревожность. 

Учитывая особенную ранимость подростка, взрослым следует 

аккуратно выговаривать критичные замечания, помнить при 

этом, что подросток остро реагирует не только на содержание, 

но и на форму выражения: для него важны и интонация речи, 

выражение лица собеседника, его жесты [5]. 

Способы стимулирования творческих способностей: 

• обеспечение одобрительной атмосферы; 

• доброжелательность со стороны педагога, его отказ от кри-

тики в адрес ребёнка; 

• обогащение находящейся вокруг ребёнка среды самыми 

разнообразными новыми для него предметами и стимулами с 

целью развития его любознательности; 

• поощрение высказывания оригинальных идей; 

• снабжение возможностей для практики; 

• употребление личного примера творческого подхода к ре-

шению проблем; 

• предоставление обучающимся потенциальной возможности 

активно задавать вопросы. 

Развитию творческих способностей подростков способству-

ют различные формы организации внеклассной работы. 

Внеклассная работа – это формирование преподавателем 

различных видов деятельности школьников во внеурочное вре-

мя, обеспечивающих необходимые условия для социализации 

личности ребенка. 

Во-первых, разнообразная внеклассная работа способствует 

больше разностороннему раскрытию личных способностей, ко-

торые не каждый раз удаётся рассмотреть на уроке. 

Во-вторых, включение в различные виды внеклассной рабо-

ты обогащает свой опыт подростка, его познания о разнообразии 

человеческой деятельности, он приобретает существенно-

нужные, практические умения и навыки. 

В-третьих, разнообразная внеклассная работа способствует у 

обучающихся, внимания к различным видам деятельности, же-

лания активно участвовать в продуктивной, одобряемой социу-

мом деятельности. 

В-четвёртых, в различных формах внеклассной работы вос-

питанники не только проявляют свои личные особенности, но и 
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организовывать жизнь в коллективной команде, т.е. сотрудни-

чать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя 

на место другого человека. 

Задача внеклассной работы в школе состоит в привлечении 

учащихся к общественно-полезной деятельности, стимулирова-

ний их инициативы и самостоятельности в развитии личных по-

требностей заинтересованности, склонностей и способностей. 

Внеклассная работа органически связана с учебной деятель-

ность, но в отличие от неё строится по принципу добровольно-

сти, а её содержание должно отвечать личным заинтересованно-

стям школьника. 

Этот подход позволяет выделить следующие направления во 

внеклассной работе: 

Формирование у школьников внимания к изобретательской и 

рационализаторской деятельности, научно-техническому твор-

честву, так как собственно внеклассная работа со школьниками 

способна успешно культивировать те свойства, без которых 

творческая личность может не состояться, целенаправленно раз-

вить способности рационального мышления; 

Ярко выраженный воспитывающий характер. Внеклассная 

работа в этой направленности может реализоваться в следую-

щих формах: конкурсы профессионального мастерства, встречи 

с интересными людьми, тематические вечера, «круглые столы» 

(диспуты), обзоры достигнутых результатов и техники, видеопу-

тешествия и т.п. 

Подготовка школьников к жизненному пути в условиях ры-

ночной экономики. Какую форму может принять этот вид вне-

классной работы в каждом определённом случае, имеют все шан-

сы решить только учитель и его ученики. Это может быть: соб-

ственное производство либо центр по оказанию различных услуг, 

выпуск продукции на базе кооперации либо разработка образцо-

вых материалов по заказам. В этом случае нужно помнить, что 

труд – достаточно тонкое воспитательное средство [6]. 

Во внеклассной работе нужно уделить следующим особен-

ностям организации образовательного процесса: 

• организация обучения на добровольных началах: дети – ро-

дители-преподаватели; 

• комфортный, неформальный характер психологической атмо-

сферы, не регламентированной обязательствами и стандартами; 
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• возможность для учащихся сочетать различные направле-

ния и формы занятий с учетом свободного времени; 

• возможность для детей перехода из одной группы в другую 

(по тематике, способностям, возрасту). 

Из выше указанного следует, что во внеклассной работе за-

ложены большие возможности для развития творческих способ-

ностей. 

Реализовать задачу развития творческих способностей мож-

но используя следующие формы внеклассной работы: 

• индивидуальная работа учащихся; 

• групповые занятия в кружках, студиях, клубах, обществах и 

других творческих объединениях по интересам; 

• массовые мероприятия. 

Индивидуальная работа с учащимися является как правило 

начальной ступенью в развитии творчества и предпосылкой для 

создания творческих коллективов. Она заключается в том, что 

индивидуальные подростки под руководством преподавателя, 

старших товарищей начинают заниматься моделированием, кон-

струированием, прикладным творчеством, углубленно исследует 

некоторые вопросы, относящиеся к технике и технологии, про-

изводят различные устройства, приборы, изделия декоративно-

прикладного характера, наглядные пособия и т.д. В дальнейшем 

к ним присоединяются другие школьники, заинтересовавшиеся 

предоставленной работой. Появление такого общего внимания 

группы учащихся к конкретной области и их стремление рабо-

тать сообща, коллективно, своевременно поддержанное препо-

давателем, приводит к организации кружка [4]. 

Главной групповой формой организации творчества школь-

ников во внеурочное время является кружок – добровольное со-

общество учащихся, проявляющих общий интерес к конкретной 

области и стремящихся заниматься практической деятельностью 

в этой направленности. 

Кружок – это не только место пробы сил учащихся и разви-

тия творческого мышления, склонностей и способностей, но и 

коллектив ребят, объединенных общими интересами.  

Занятия в кружке характеризуются регулярностью, продол-

жительностью сроков и конкретным профилем работы. Развитие 

сети кружков и рост активности приводят к необходимости со-

здания на их базе более крупных объединений, которые могла 

бы предоставить учащимся (в основном старшеклассникам) бо-
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лее широкие возможности для науки изучающего, технического 

и декоративно-прикладного творчества [7]. 

Для того, чтобы у учащихся развить творческую активность, 

любознательность, активную деятельность и стремление к научно-

му поиску в той либо другой области в настоящее время употреб-

ляются разнообразные формы массовой работы: тематические ве-

чера, встречи с учеными, новаторами производства, мастерами 

прикладного и народного творчества, научно-технические конфе-

ренции, олимпиады и конкурсы профессионального мастерства, 

лекции, экскурсии, выставочные показы  работ и т.д. 

Здесь практически любой школьник имеет возможность вы-

брать себе дело по душе, выявить, ставить и разрешать интере-

сующие проблемы. Внимание ученика к какому-то определён-

ному вопросу, образовавшийся на уроке, в процессе труда, при 

просмотре телепередач, прочтении статьи в газете может быть 

развит, углублён на занятиях в кружках, где учитель не связан 

рамками программы и учебника, где большие возможности для 

проявления активной деятельности учащихся. 

Организация внеклассных занятий должна осуществляться с 

учетом рационального использования времени учащихся и учите-

лей. При планировании внеклассной работы полезно придержи-

ваться принципа: лучше меньше, но высокого качества. Многие 

учащиеся хотят попробовать свои силы в различных областях и 

посещают различные кружки, секции, факультативы и т.д. Необхо-

дима координация работы всех направлений внеклассной работы. 
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Организация методической работы  

в дошкольной образовательной организации 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Россий-

ской Федерации» дошкольное образование нацелено на всесто-

роннее развитие детей, формирование у них нравственных норм, 

приобретение ими социального опыта в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными возможностями, способностями и 

потребностями до их приема в образовательную организацию с 

целью получения общего образования. 

Дошкольная образовательная организация – это образова-

тельная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

ее деятельности образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Дошкольная образовательная организация создает условия 

для реализации гарантированного гражданам Российской Феде-

рации права на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования. Дошкольная образовательная организа-

ция обеспечивает получение дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до прекраще-

ния образовательных отношений. 

Цель дошкольной образовательной организации: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребен-

ком дошкольного детства, формирование основ базовой культу-

ры личности, всестороннее развитие психических и физических 
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качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти дошкольника. 

Виды образовательных учреждений, к которым относятся 

дошкольные образовательные организации: 

• детский сад (реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвиваю-

щей направленности); 

• детский сад для детей раннего возраста (реализует ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания в группах общеразвивающей направленности для детей от 

2 месяцев до 3 лет; создает условия для социальной адаптации и 

ранней социализации детей); 

• детский сад для детей предшкольного (старшего дошколь-

ного) возраста (реализует основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности, а также при необходимости в группах компенси-

рующей и комбинированной направленности для дошкольников в 

возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным осуществлением деятельно-

сти по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения 

детей в общеобразовательных учреждениях); 

• детский сад присмотра и оздоровления (реализует основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния в группах оздоровительной направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по проведению санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур); 

• детский сад компенсирующего вида (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности с приоритетным осу-

ществлением деятельности по квалифицированной коррекции не-

достатков в физическом и (или) психическом развитии одной и бо-

лее категорий детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• детский сад комбинированного вида (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности в разном сочетании); 

• детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности по одному из направлений развития 
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воспитанников (реализует основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением развития воспи-

танников по одному из таких направлений, как познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или 

физическое); 

• центр развития ребенка – детский сад (реализует основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния в группах общеразвивающей направленности и при необхо-

димости в группах оздоровительной, компенсирующей и комби-

нированной направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию воспитанников по нескольким 

направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое или физическое).  

Образовательная программа дошкольной образовательной 

организации включает в себя следующие направления развития 

и образования ребенка: 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие. 

Понятие «методическая работа» можно применить к совре-

менной дошкольной образовательной организации, в случае ес-

ли верно определить ее сущность. Методическую работу следует 

считать аспектом управления и рассматривать как деятельность, 

направленную на обеспечение качества образовательного про-

цесса дошкольной образовательной организации. 

Основные задачи методической работы: 

- управление образовательным процессом (ведущая),  

- организация повышения квалификации педагогов,  

- организация работы с родителями. 

Основными формами организации методической работы в 

детской образовательной организации являются: 

1. Педагогический совет. 

2. Консультации. 

3. Семинар. 

4. Беседа. 

5. Коллективные просмотры работы опытных педагогов. 

6. Взаимопосещение рабочих мест. 
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Базой исследования было Муниципальное казенное до-

школьная образовательная организация «Арамашевский детский 

сад» общеразвивающего вида, целью которого является форми-

рование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-

ных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохра-

нение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Методическая работа дошкольной образовательной органи-

зации «Арамашевский детский сад» общеразвивающего вида 

направлена на реализацию государственной образовательной 

политики в рамках образовательного процесса. Методы и приё-

мы, которые используются в дошкольной образовательной орга-

низации, стимулируют познавательную активность детей и спо-

собствуют развитию творческих способностей дошкольников. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соот-

ветствии с примерной образовательной программой воспитания 

и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редак-

цией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой. 

Реализация методической задачи проводится в следующих 

формах: 

- на педагогическом совете «Социальное развитие детей до-

школьного возраста»: доклад «Проблемы нравственного воспи-

тания детей старшего дошкольного возраста», сообщение «Труд 

детей в природе», сообщение «Инновационные формы работы с 

родителями»; 

- консультация старшего воспитателя на тему «Формирование 

представлений об идеалах мужественности и женственности у де-

тей 6-7 лет» (по материалам журнала «Старший воспитатель»); 

- конкурс чтецов «Голоса Родины моей»; 

- выставка поделок «Подарок маме»; 

- проектная деятельность: проект «В детский сад с улыбкой» 

во второй младшей группе; 

- организация труда в природе – работа в огороде детского 

сада. 

Осуществляемая в течение учебного года методическая ра-

бота, гармонично соединялась с повседневной практикой педа-

гогов. Использовались традиционные и инновационные формы 

методической работы: 

- традиционные: тематические педсоветы, проблемные семи-

нары, дни открытых дверей, открытые мероприятия и их анализ. 
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- инновационные: мастер-классы, творческие конкурсы. 

Высшей формой методической работы является педагогиче-

ский совет. В дошкольной образовательной организации «Ара-

машевский детский сад» общеразвивающего вида проводятся 

педагогические советы, которые включают теоретический мате-

риал (доклады, сообщения), аналитический материал (анализ 

состояния работы по направлениям, итоги диагностики и мони-

торинга), рефлексивные тренинги для педагогов (выработка ме-

тодических рекомендаций). 

В ходе анкетирования среди воспитателей и родителей дет-

ского сада были выявлены проблемы организации методической 

работы: 

1. Средний уровень профессионализма педагогов в дошколь-

ной образовательной организации. 

2. Трудности во многих направлениях педагогической рабо-

ты по причине маленького стажа и отсутствия курсов повыше-

ния квалификации. 

3. Рост взрослых с низким уровнем культуры здоровья. 

4. Трудности в использовании педагогов инновационных 

форм в работе с родителями. 

5. Разногласия родителей и педагогов в воспитании и обра-

зовании детей. 

Для решения данных проблем был разработан проект органи-

зации методической работы в МКДОО «Арамашевский детский 

сад» общеразвивающего вида, цель которого: создать условия для 

совершенствования организации методической работы в до-

школьной образовательной организации в целях повышения педа-

гогической культуры участников образовательного процесса. 

Задачи проекта: 

1. Повысить уровень профессиональной компетентности пе-

дагогов, создавая условия для развития их субъектной позиции, 

повышения квалификации в соответствии с требованием феде-

рального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования. 

2. Повышение качества методической работы через внедре-

ние современных педагогических технологий.  

3. Скорректировать образовательный процесс для обеспече-

ния разностороннего развития с учетом потребностей и индиви-

дуальных особенностей детей, максимально обеспечивающего 

здоровьесбережение. 
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4. Развить направления методической работы для включения 

родителей в образовательный процесс дошкольной образова-

тельной организации. 

Проект по организации методической работы в МКДОО 

«Арамашевский детский сад» общеразвивающего вида оптими-

зировал педагогическую деятельность, придал ей целостность, 

помог увидеть и выстроить дальнейшие перспективы. Повыси-

лась эффективность физкультурно–оздоровительной работы за 

счёт внедрения здоровьесберегающих технологий. Созданы 

условия для профессионального роста педагогов, развития ин-

новационного потенциала, повышения технологической компе-

тентности педагогов, прежде всего, в области современных об-

разовательных технологий в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания. Родители были включены во все совместные мероприятия 

дошкольной образовательной организации. 
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Инновационные процессы в дошкольном образовании:  

понятие, классификация, характеристика 

 

Вступивший в силу Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определил  

новый статус дошкольного образования – как уровень общего 

образования [13]. Следовательно, повышение статуса дошколь-

ного образования – это очень позитивная тенденция, но сегодня 

дошкольная образовательная организация должна быть конку-

рентоспособной, и как следствие, во главу угла встает вопрос о 

развитии инновационных процессов, как одном из стратегиче-

ских направлений в дошкольном образовании. 

Дословный перевод слова «innovation» на русский язык 

означает: новшество, нововведение, инновация, новаторство, 

новация, новинка [1, с. 24]. 

Меньше всего споров вызывает термин «новшество». Под 

новшеством в большинстве случаев, понимается факт новизны, 

присутствующий в каком-либо явлении, предмете, событии (но-

вый способ, новый уклад, новый порядок и т.д.) [8]. 

Далее проанализируем понятие «нововведение». Философ-

ский словарь определяет нововведение как «комплексный, за-

вершенный, целенаправленный процесс создания, распростра-

нения и использования новшества, ориентированный на удовле-

творение потребностей и интересов людей новыми средствами, 

что ведет к определенным качественным изменениям состояний 

системы и способствует возрастанию ее успешности, повыше-

нию стабильности и жизнеспособности» [4, с. 124].  

Проанализируем понятие «инновация». В.С. Лазарева счита-

ет, что инновация – это такое нововведение, которое «… вклю-

чает в себя разработку новой технологии и в результате – созда-

ние нового конкурентоспособного на рынке продукта,» [6, с. 37].  

© Евдокимова И. В., 2017 
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В педагогической теории в определении разными авторами 

интересующих нас понятий (инновация, новшество, нововведе-

ния) существуют некоторые разногласия.  

Первая позиция в определении данных понятий принадлежит 

российским исследователям  А.Ю. Коджаспирову, С.А. Баранн-

никову, которые считают понятия «новшество, нововведения, 

инновации» – синонимами [5, с. 62].  

Вторую позицию представляют К.Ю. Белая, С.Ф. Багаутди-

нова, В.С. Лазарев, А.В. Лоренсов, М.М. Поташник, они группи-

руют данные понятия в своих исследованиях, считая синонима-

ми «новое – новшество», «инновации – нововведения». По их 

мнению, новшество – это именно новое средство, новый метод, 

методика, технология, программа и т.д. Инновации – нововведе-

ние – это процесс освоения этого средства [5, с. 91].  

Исследователи в области управления образовательными до-

школьными учреждениями, такие как К.Ю. Белая, П.Ю. Третья-

ков, считают, что инновационная деятельность – это перевод 

конкретного новшества (нового образовательного средства) из 

области экспериментальной в практическую деятельность (дет-

ского сада), где происходит его адаптация, модификация к име-

ющимся условиям, освоение и использование [12, с. 137]. 

Более широко категорию «инновационная деятельность» 

трактует Е.В. Щербакова, включая в нее такие понятия, как 

«внедрение передового педагогического опыта, внедрение ре-

зультатов научных исследований в практику, экспериментальная 

деятельность, внедрение инноваций» [16, с. 9]. 

В научной литературе нет четкого различия между понятия-

ми «инновационная деятельность» и «инновационный процесс», 

а лишь указывается, что они являются элементами инновации. 

При определении понятия «инновационный процесс» К.Ю. Бе-

лая, В.С. Лазарев, используют категорию «деятельность». По 

мнению перечисленных ученых инновационный процесс, – это 

комплексная деятельность по созданию, освоению, использова-

нию и распространению новшеств [2].  

В связи с этим, инновационный процесс следует рассматри-

вать, как процесс доведения научной идеи до стадии практиче-

ского использования и реализация связанных с этим изменений 

в социально-педагогической среде.  

В Российских развивающихся дошкольных образовательных 

системах инновационные процессы реализуются в следующих 
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направлениях: формирование нового содержания образования, 

разработка и внедрение новых педагогических технологий, со-

здание новых видов и типов дошкольных организаций [7, с. 52]. 

В педагогической литературе выделяют два типа инноваци-

онных процессов в ДОО: 

• первый тип – процессы, происходящие в значительной 

мере стихийно, без точной привязки к самой порождающей по-

требности, либо без полноты осознания всей системы условий, 

средств и путей осуществления инновационного процесса;  

• второй тип – инновационные процессы, являющиеся про-

дуктом осознанной, целенаправленной деятельности [11, с. 166]. 

А.М. Камалов предлагает интересную, для нашего исследо-

вания типологию инновационных процессов: случайные, полез-

ные и системные.  

1. Случайные – это надуманные и привнесенные извне, не 

вытекающие из логики развития образовательной системы ин-

новационные процессы. Чаще всего они внедряются по приказу 

вышестоящего руководства и обречены на поражение. 

2. Полезные – инновационные процессы, соответствующие 

миссии образовательного учреждения, но неподготовленные, с 

неопределенными целями и критериями, не составляющими 

единого целого со школьной системой.  

3. Системные инновации – это инновационные процессы, 

выведенные из проблемного поля с четко обозначенными целя-

ми и задачами. Они носят характер преемственности с традици-

ями учреждения и строятся на основе учета интересов детей и 

педагогов [14, с. 13]. 

А.В. Хуторской называет три уровня становления инноваци-

онных процессов в дошкольном образовании: 

• концептуальный уровень. Методологическое обоснова-

ние приоритетных общенаучных идей, необходимых для разра-

ботки концепции обновления; 

• организационно-деятельностный уровень. Подбор и рас-

становка педагогических кадров внутри ДОУ, поиск и привле-

чение научных консультантов, специалистов для введения но-

вых программ; 

• научно-методический уровень. Разработка и апробация 

различных вариантов учебных планов, программ, путей и 

средств их достижения [15, с. 41]. 
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Перечисленные уровни охватывают необходимые направле-

ния для проектирования инновационных процессов в рамках 

дошкольной образовательной организации.  

Е.В. Щербакова в своей работе «Инновационные процессы и 

тенденции в образовательном процессе» раскрывает следующую 

классификацию инновационных процессов в современной ДОО: 

1) повышение профессиональной компетентности педаго-

гических работников; 

2) внедрение новых форм дифференциации специального 

образования (инклюзивное образование); 

3) создание сети дополнительных образовательных и 

оздоровительных услуг воспитанникам ДОО: кружки, студии, 

секции, а также сетевое взаимодействие с организациями, име-

ющими право на ведение образовательной деятельности; 

4) расширение спектра услуг в ДОО с семьями воспитан-

ников с целью обеспечения единства и преемственности семей-

ного и общественного воспитания [16, 11]. 

Необходимо так же определить основные сферы, требующие 

инновационных процессов в ДОУ: управление учреждением, 

повышение кадрового потенциала, структура воспитательно-

образовательного процесса, содержание воспитательно-

образовательного процесса [9, с. 8]. 

Указанные сферы взаимодействуют посредством создания и 

освоения новшеств. Специфика управления инновационными 

процессами определяется областью их внедрения. В.А. Сласте-

нин, Л.С. Подымова предлагают следующую последователь-

ность этапов инновационного процесса в ДОУ: 

• первый этап – условно его называют этапом открытия, 

которое является результатом. На данном этапе происходит 

рождение новой идеи и возникновения концепции новшества; 

• второй этап – создания новшества, изобретения вопло-

щенного в какой-либо объект, материальный или духовный про-

дукт – образец; 

• третий этап – нововведения, на котором находит практиче-

ское применение полученное новшество, его доработка; завершает-

ся этот этап получением устойчивого эффекта от новшества; 

• четвертый этап – самостоятельное существование нов-

шества; 

• пятый этап – распространение новшества, широкое внед-

рение, диффузии (распространения) новшества в новые сферы; 
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• шестой этап – господство новшества в конкретной обла-

сти, когда собственно новшество перестает быть таковым, теряя 

свою новизну; 

• седьмой этап – сокращение масштабов применения нов-

шества, связанные с заменой его новым продуктом [3, с. 85]. 

М.М. Поташник и О.Б. Хомерики характеризует структуру 

жизненного цикла инновационного процесса, которая  включает 

следующие этапы: возникновение (идея, её оформление) – рост 

(детализация, конкретизация) – зрелость – освоение (диффузия, 

проникновение) – насыщенность – рутинизация (для основной 

части субъектов инновация перестает быть новой) – кризис – фи-

нал (новшество становится повседневным или заменяется) [10]. 

Но какие бы реформы не проходили в системе дошкольного 

образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются на кон-

кретном исполнителе – педагогическом работнике. Именно пе-

дагог является основной фигурой при реализации на практике 

основных инноваций, нововведений, новшеств и инновационных 

процессов. И для успешного введения в практику различных ин-

новационных процессов, для реализации в новых условиях, по-

ставленных перед ним задач педагог должен обладать необхо-

димым уровнем профессиональной компетентности. 
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Формирование основ здорового образа жизни у старших  

дошкольников в дошкольной образовательной организации 

 

Актуальность темы исследования является то, что в состоя-

нии здоровья современных дошкольников наблюдаются устой-

чивые негативные тенденции. Это проявляется в снижении здо-

ровья детей: в течение года каждый четвертый ребенок до-

школьного возраста болеет более четырех раз, значительно воз-

росло детей с хроническими заболеваниями (таких дошкольни-

ков более 5 миллионов). Повышение уровня здоровья дошколь-

ников является комплексной и многоаспектной проблемой, ко-

торая должна решаться усилиями нескольких наук – от медици-

ны до педагогики и психологии. Каждая из них должна внести 

свой вклад в решение столь серьезной и насущной проблемы. 

Вместе с тем без усилий самого субъекта все усилия будут 

тщетны. В связи с этим в педагогике одним из основных в этом 

направлении становится вопрос изучения формирования у до-

школьников представлений о здоровом образе жизни [1]. 

В педагогической науке эти вопросы исследовались, и ре-

зультаты исследований представлены в диссертациях Андреевой 

А.Н., Касьяновой Л.Г., Ошкиной А.А., Сазоновой В.В., Сергиен-

ко Т.Е., Хакимовой Г.А. и в публикациях Алямовской В.Г., Ко-

лесниковой Т. и других авторов. 

В нашей работе мы ввели ограничение: в связи с тем, что по-

нятие «основы здорового образа жизни» является очень объём-

ным и рассмотреть всю работу, проводящуюся в дошкольной 

образовательной организации (далее по тексту – ДОО) в этом 

направлении в рамках ВКР не представляется возможным, в 

своей работе мы сделали акцент на изучении представлений 

старших дошкольников о здоровом образе жизни. Выбор обу-

словлен тем, что представления являются первым звеном пере-

хода чувственного познания в рациональное. 
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Указанное противоречие очерчивает проблему, которая за-

ключается в поиске ответа на вопрос: каково должно быть со-

держание комплекса занятий для старших дошкольников, про-

водящихся в ДОО и позволяющее формировать у них представ-

ления о здоровом образе жизни. 

Метод исследования: теоретические – анализ литературы, 

наблюдение, обобщение, синтез, а также эмпирические методы 

исследования – анкетирование, тестирование, опрос.  

В данной работе были раскрыты теоретико-эмпирические 

основы процесса формирования представлений старших до-

школьников о здоровом образе жизни в дошкольной образова-

тельной организации.  

В ходе работы была подтверждена гипотеза о том, что: со-

держание комплекса мероприятий с детьми старшего дошколь-

ного возраста, позволяющее формировать у них представления о 

здоровом образе жизни должно включить в себя целенаправлен-

ную работу педагога по следующим направлениям: доступные 

старшим дошкольниками знания о рациональном режиме; пра-

вильном питании; закаливании организма и профилактических 

мероприятиях; личной гигиене; рациональной двигательной ак-

тивности; сохранении стабильного психоэмоционального состо-

яния. Гипотеза нашла своё подтверждение. 

В ходе решения первой задачи исследования, мы сделали вы-

вод о том, что под здоровым образом жизни следует понимать ти-

пичные формы и способы повседневной жизнедеятельности чело-

века, которые укрепляют и совершенствуют резервные возможно-

сти организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение сво-

их социальных и профессиональных функций независимо от поли-

тических, экономических и социально-психологических ситуаций. 

И выражает ориентированность деятельности личности в направ-

лении формирования, сохранения и укрепления, как и индивиду-

ального, так и общественного здоровья [5].  

Отсюда понятно, насколько важно, начиная с самого раннего 

возраста, воспитывать у детей активное отношение к собствен-

ному здоровью, понимание того, что здоровье – самая величай-

шая ценность, дарованная человеку природой. 

В ходе решения второй задачи исследования, мы сделали 

вывод о том, что старший дошкольный возраст – период разви-

тия ребенка с 5 до 7 лет. 
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Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного 

психического развития. Именно в этом возрасте происходят про-

грессивные изменения во всех сферах, начиная от совершен-

ствования психофизиологических функций и кончая возникно-

вением сложных личностных новообразований [4]. 

В этом возрасте дети отличаются достаточно высоким уров-

нем умственного развития, включающим расчлененное восприя-

тие, обобщенные нормы мышления, смысловое запоминание. 

В это время формируется определенный объем знаний и навы-

ков, интенсивно развивается произвольная форма памяти, мыш-

ления, воображения, опираясь на которые можно побуждать ре-

бенка слушать, рассматривать, запоминать, анализировать. 

Старший дошкольный возраст является определяющим эта-

пом, как в становлении жизни, так и формировании основ здоро-

вого образа жизни. В этом возрасте создаются наиболее благо-

приятные условия для развития всех содержательных (соблюде-

нием режима дня, двигательной активностью и т.д.) и структур-

ных (когнитивных, эмоционально-оценочные, мотивационно-

поведеньческий) компонентов основ здорового образа жизни[2].  

В ходе решения третьей задачи исследования, мы сделали 

вывод о том, что представление – наглядный образ предмета или 

явлений, не воздействующего в данный момента на органы 

чувств. Таким образом, представление – это наглядный образ 

предмета, явления или события, возникающий на основе про-

шлого опыта (т.е. в результате ощущений и восприятия) путем 

его воспроизведения в памяти или в воображении [3]. 

Представления старшего дошкольника о ЗОЖ носят элемен-

тарный, но целостный характер; он осознает необходимость 

проведения оздоровительных, закаливающих и культурно-

гигиенических мероприятий, присваивает переданный взрослы-

ми опыт и переносит его в самостоятельную деятельность. 

В формировании и развитии представлений о своем здоровье у 

дошкольников педагог может использовать различные группы форм 

и методов, применяя их в построении воспитательного процесса: 

- наглядные (рассказы и беседы воспитателя; показ физиче-

ских упражнений воспитателем или ребенком; использование 

мимических и пантомимических движений; демонстрация тема-

тических диафильмов, кинофильмов о спорте; имитационно-

игровые методы);  
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- словесные (речевой комментарий, рассказ, беседа объясне-

ние, практические (игра, соревнования практическая помощь 

взрослых). 

В ходе решения четвёртой задачи исследования, нам удалось 

сделать вывод о том, что в МКДОО «Махнёвский детский сад» 

образовательная область «Физическое развитие» включает при-

обретение опыта в следующих видах поведения детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость, способствующих правильному формирова-

нию опорно-двигательной системы организма, развитию коор-

динации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выпол-

нением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки).  

Анализ деятельности воспитателей показал, что воспитатели 

владеют дыхательной и профилактической гимнастикой, исполь-

зуют в работе разные виды двигательной активности, включают 

физические упражнения и игры в непосредственную образова-

тельную деятельность, проводят физминутки, обращают внима-

ние на необходимость смены деятельности детей в режиме дня. 

Для того чтобы выявить как проводимая в ДОО работа спо-

собствует формированию представлений о ЗОЖ у старших до-

школьников мы провели ряд диагностических проб, позволяю-

щих выявить их содержание в соответствии с теми направлени-

ями, которые заявлены в гипотезе исследования: представления 

о рациональном режиме; правильном питании; закаливании ор-

ганизма и профилактических мероприятиях; личной гигиене; 

рациональной двигательной активности; сохранении стабильно-

го психоэмоционального состояния. 

Итак, опрос детей показал, что у детей подготовительной 

группы дошкольного возраста не сформировано отношение к 

своему здоровью как к ценности, понимание того, что здоровье 

нужно не только беречь, но и укреплять, избавляться от плохих 

привычек, и подружиться с полезными привычками. Получен-

ные результаты показали необходимость проведения работы по 

повышению уровня сформированности представлений о здоро-

вом образе жизни у детей старшей группы. 

В ходе решения пятой задачи, нами был разработан ком-

плекс мероприятий, направленный на формирование представ-

лений старших дошкольников о «здоровом образе жизни». 
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Проведенная работа по формированию основ здорового образа 

жизни детей старшей группы, была направлена на воспитание от-

ветственного отношения к своему здоровью и здоровью окружаю-

щих, на обучение детей практическим навыкам при помощи физ-

культурных упражнений, подвижных игр, специальных занятий 

помощи своему здоровью, умению сохранять бодрость; воспитание 

полезных привычек и формирование негативного отношения к 

плохим привычкам, знакомство с использованием физических 

упражнений, элементов релаксации в управлении своим здоровьем. 

На основе проведенных занятий, у дошкольников развива-

лись ответственность, самостоятельность, наблюдательность, 

внимание, память, воображение, упорядочивались впечатления, 

которые они получали при взаимодействии с внешним миром, 

расширился словарный запас, формировались навыки игровой, 

учебной и экспериментально-поисковой деятельности. 

Полученные результаты показали, что произошли изменения 

уровня представлений здорового образа жизни – дети стали бо-

лее активными, подвижными, более строгими и соблюдении 

правил гигиены не только по отношению к себе, но и к товари-

щам, к родителям.  

Проводимые мероприятия помогли детям познакомиться с пра-

вилами безопасного образа жизни, и поэтому на прогулках, в беседах 

дети стали замечать опасные ситуации – пешеход пытается перейти 

дорогу на красный цвет, кто-то из детей заговорил с незнакомым, 

дети его предупреждают о том, что так поступать не надо и т.д.  

Таким образом, мы смогли  прийти к заключению, что исполь-

зование комплекса занятий по формированию представлений о 

здоровом образе жизни, предназначенное для детей старшего до-

школьного возраста позволяет сделать эти представления точными 

и системными, т.е. перевести их на более высокий уровень. 

Таким образом, цель исследования была достигнута, задачи 

решены, гипотеза подтверждена.  

Данной работой могут воспользоваться как педагоги ДОО 

так и студенты педагогических факультетов. 
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Методы и средства воспитания волевых качеств в младшем 

подростковом возрасте на уроках физической культуры 

 

Во все века люди высоко ценили такие качества человека как 

нравственность, мораль, воля, характер. Глубокие социально-

экономические преобразования, происходящие в современном 

обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее 

молодежи. В настоящее время теряются нравственные ориенти-

ры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, 

безверии, агрессивности. 

Актуальность проблемы воспитания школьников стоит сего-

дня на первом месте наряду с учебным процессом. В настоящее 

время человеческое общество постоянно развивается и во мно-

гих отношениях усложняется. Важную роль в этом играют раз-

личные качества личности, но особенно выделяются качества 
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воли: настойчивость, уверенность в себе, терпение, выдержка и т.д. 

Ни одна более или менее сложная жизненная проблема человека не 

решается без участия воли. Никто на земле никогда не добился вы-

дающихся успехов, не обладая выдающейся силой воли. Человек в 

первую очередь тем и отличается от всех остальных живых су-

ществ, что у него, кроме сознания и интеллекта, есть еще и воля, 

без которой способности остались бы пустым звуком. 

Очень важно воспитывать волевые качества у ребенка к момен-

ту поступления в школу. Во время учебы ребенка в начальной 

школе воспитание волевых качеств происходит с помощью раз-

личных способов, чтобы впоследствии при обучении его в старших 

классах у него не возникло проблем в учебе и взаимоотношениях 

со сверстниками и взрослыми, связанных с волевыми качествами. 

Уровень воспитания волевых качеств влияет на всю оставшую-

ся жизнь человека. Если учителя и родители позаботились вовремя 

о воспитании воли ребенка, он так и пойдет по жизни: уверенный в 

себе, сильный, не пугающийся трудностей. Но если взрослые во-

время не уделили ребенку должного внимания в этой сфере, ребе-

нок будет постоянно оглядываться, сомневаться в своих силах и 

способностях. Такой ребенок, имея даже определенные задатки, 

ничего определенного и выдающегося не добьется в жизни. 

Сегодня, в период коренных преобразований в нашей стране, 

дело воспитания молодого поколения приобретает особое, реша-

ющее значение для общества. Более того, современное общество 

ставит перед собой задачу – максимальное воспитание каждого 

ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его потенци-

альных талантов и создание условий для нормального духовного, 

умственного и физического совершенствования. Общество готово 

все лучшее отдать детям. Готов ли ребенок стать субъектом этого 

воспитания, сможет ли он стать членом общества, жить в коллек-

тиве и считаться с его мнением, быть трудолюбивым и бережно 

относиться к труду других людей, воспитать уважение к себе и к 

другим и многое – многое другое? Именно поэтому наиболее ак-

туальной проблемой на сегодняшний день является воспитание 

волевых качеств у младших подростков. 

В младшем подростковом возрасте происходит коренная пе-

рестройка структуры волевых качеств личности. Снижается 

дисциплинированность, усиливается проявление упрямства. Это 

связанно с утверждением права на собственное мнение, на свою 

точку зрения. Советы взрослых воспринимаются критически. 
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Настойчивость проявляется только в интересной работе. Возрас-

тает смелость. Младшие подростки переоценивают уровень вос-

питания у себя волевых качеств личности настойчивости, само-

стоятельности, целеустремленности и особенно терпеливости и 

упорства. И поэтому особое внимание уделяем методам и сред-

ствам воспитания волевых качеств детей младшего подростко-

вого возраста на уроках физической культуры. 

Для воспитания волевых качеств младшего подростка на 

уроках физической культуры в школе используют разнообраз-

ные методы: 

1. Словесные методы. 

2. Наглядные методы. 

3. Практические методы. 

1. Словесные методы (беседа, опросы, рассказ, объяснения, 

разбор, лекция, пример, метод стимулирования поведения и дея-

тельности). 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

большую по объему информацию, поставить перед учениками 

проблемы и указать пути их решения. 

Беседа – диалогический метод обучения, при котором учи-

тель путем постановки тщательно продуманной системы вопро-

сов о важности волевых качеств подводит учеников к понима-

нию проблемы. Успешность применения бесед о значении воле-

вых качеств зависит от соблюдения важных условий: 

1) беседа должна носить проблемный характер; 

2) нельзя допускать, чтобы беседа превращалась в лекцию; 

3) нельзя допускать, чтобы беседа развивалась по заранее 

составленному сценарию, с заученными или подсказанными 

взрослыми ответами.  

Чтобы выявить характер отношений между учителями, од-

ноклассниками, негативные отношения или товарищеские  при-

вязанности, применяются психологические опросы. Они позво-

ляют своевременно обнаружить возникающие противоречия и 

принять меры по их разрешению. При составлении опросников 

следует соблюдать определенные правила: 

• не ставить вопросы в прямолинейной форме, 

• следить за тем, чтобы содержание ответов включало вза-

имопроверяемые сведения и т.п. 

Пример – воспитательный метод исключительной силы. Его 

воздействие основывается на известной закономерности: явления, 
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воспринимаемые зрением, быстро и без труда запечатлеваются в 

сознании, потому что не требуют ни перекодирования, ни раско-

дирования, в котором нуждается любое речевое воздействие. 

Важную роль в воспитании волевых качеств для детей младшего 

подросткового возраста играет личный пример взрослого челове-

ка (родителя, педагога). На психологическом уровне у ребенка 

появляется мотивация для воспитания волевых качеств.  

Воспитание волевых качеств на уроках физической культуры, 

связанных с настойчивостью, дисциплинированностью, ответ-

ственностью, целеустремленностью, происходит с помощью ме-

тодов стимулирования поведения и деятельности. Стимулировать 

– значит побуждать, давать толчок, импульс к мысли, действию, 

чувству. Применяются различные методы стимулирования в це-

лях подкрепления и усиления воздействия на личность младшего 

подростка тех или иных факторов, среди которых наиболее упо-

требительны поощрение и наказание. Поощрения стимулируют 

воспитание положительных волевых качеств личности, а наказа-

ния предотвращают возникновение отрицательных.  

2. Наглядные методы (метод непосредственной наглядности, 

метод опосредованной наглядности, метод поручения). 

Метод непосредственной наглядности, предназначен для 

воспитания у младших подростков терпеливости, настойчиво-

сти, самообладания. Создает у учащихся правильное представ-

ление о технике выполнения двигательного действия. 

Метод опосредованной наглядности, создает дополнитель-

ные возможности для воспитания настойчивости, упорства, це-

леустремленности, восприятия учащимися двигательных дей-

ствий с помощью предметного изображения. К ним относятся: 

- демонстрация учебных видео и кинофильмов, наглядных 

пособий, 

- зарисовки, выполняемые учащимися,  

- использование различных муляжей. 

Воспитание волевых качеств на уроках физической культу-

ры, связанных с ответственностью, дисциплинированностью, 

целеустремленностью, происходит с помощью метода поруче-

ния. В младшем подростковом возрасте бывает очень трудно 

заставить себя выполнять задания педагога. В таких ситуациях 

учителя применяют метод поручения. Этот метод особенно вос-

требован на уроках, когда нет возможности ожидать момента 

сознательного и самостоятельного выполнения задания и каж-
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додневного школьного режима. Для этого учитель дает учащим-

ся задание, ставит перед ними цель и «налагает ответственно-

стью» за выполнение данного задания. Важнейшее условие при-

менения метода – это контроль выполнения поручения. Учитель 

обязан предусматривать поощрение за хорошее выполнение по-

ручения и порицание – за недобросовестное поведение к пору-

чению. Необходимость исполнить поручение дисциплинирует и 

мобилизует младших подростков. 

3. Практические методы (соревновательный метод, игровой 

метод, метод строго регламентированного упражнения, круговой 

метод, метод контроля). 

Воспитание волевых качеств на уроках физической культу-

ры, связанных с творческой активностью, инициативою, ответ-

ственностью, коллективизмом, целеустремленностью, дисци-

плинированностью, самообладанием, происходит с помощью 

соревновательного метода. Соревновательный метод организу-

ется с учётом того, что младшим подросткам свойственно 

стремление к приоритету, первенству, здоровому соперничеству, 

самоутверждению. Вовлекая их в борьбу за достижение 

наилучших результатов, соревнование поднимает отстающих на 

уровень передовых. Сознательное выполнение правил и требо-

ваний приучает к самообладанию, умению сдерживать отрица-

тельные эмоции, быть дисциплинированным. 

Воспитание волевых качеств на уроках физической культу-

ры, связанных с ответственностью, целеустремленностью, 

настойчивостью, происходит с помощью игрового метода. Ко-

мандные игры воспитывают ответственность, поскольку от по-

ведения и достижений одного игрока зависит исход игры, каж-

дый несёт ответственность за командный результат. Для млад-

ших подростков очень важно мнение и признание товарищей, а 

следовательно, они стараются изо всех сил показать себя с луч-

шей стороны, проявляя при этом целеустремленность и настой-

чивость в преодолении трудностей. 

Воспитание волевых качеств на уроках физической культуры, 

связанных с дисциплинированностью, ответственностью, целе-

устремленностью и настойчивостью, происходит с помощью ме-

тода строго регламентированного упражнения. Это основной ме-

тод физического воспитания. Выполнение упражнений дисци-

плинирует, а предварительный показ учителя ставит перед уча-

щимися наглядную цель – добиться такого же высокого качества 
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выполнения задания. Парное либо групповое выполнение упраж-

нения способствует развитию ответственности, поскольку от ра-

боты одного человека зависит результат всей группы.  

С помощью кругового метода происходит воспитание смело-

сти, организованности, самоконтроля, самостоятельности, само-

обладания. Это последовательное выполнение специально подо-

бранных физических упражнений, воздействующих на различ-

ные мышечные группы и функциональные системы по типу не-

прерывной или интегральной работы. 

Воспитание волевых качеств младших подростков на уроках 

физической культуры невозможно без обратной связи, которая 

осуществляется с помощью методов контроля. 

К основным методам контроля воспитания волевых качеств 

младшего подростка на уроках физической культуры относятся: 

1) педагогическое наблюдение, 

2) опросы (устные, посменные), 

3) беседы, направленные на выявление уровня воспитанности, 

4) создание ситуаций для изучения поведения младших 

подростков,  

5) анализ результатов деятельности. 

Основными средствами воспитания волевых качеств младше-

го подростка на уроках физической культуры являются физиче-

ские упражнения. Физические упражнения воспитывают в млад-

шем подростке силу воли, целеустремленность, решительность и 

инициативность. Чтобы выполнять правильно физические упраж-

нения, он должен мыслить и подходить к решению проблемы не-

стандартно и всё время искать новые пути ее решения.  

Физические упражнения делятся на три группы:  

1) общеразвивающие упражнения;  

2) вспомогательные – подводящие, имитационные упражнения;  

3) основные, специальные  упражнения.  

Общеразвивающие упражнения способствуют воспитанию 

выдержки, решительности, принципиальности и содействуют 

общему физическому развитию, готовят организм к выполнению 

задач основной части урока или спортивной тренировки. 

Вспомогательные – подводящие, имитационные упражне-

ния – способствуют воспитанию упорства, самообладанию, сме-

лости и более быстрому овладению сложными двигательными 

действиями, чтобы совершать меньше ошибок. По своим биоме-
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ханическим характеристикам они схожи по структуре с изучае-

мыми и сложными двигательными действиями. 

Основные, специальные упражнения способствуют воспита-

нию самостоятельности, дисциплинированности, терпеливости. 

Это упражнения, в которых специализируется ученик. 

Средство воспитания волевых качеств младшего подростка 

на уроках физической культуры – это преодоление трудностей. 

Для этого нужны определенные условия: 

• трудности преодолеваются систематически, а не от слу-

чая к случаю; они не остаются неизменными;  

• степень возрастания трудностей не исключает возмож-

ность их преодоления. 

Применение современных средств, в том числе и средств ИКТ 

на уроках физической культуры, способствует ускорению процесса 

воспитания волевых качеств младших подростков. Показ фильмов, 

исторические справки и события, биографии спортсменов, освеще-

ние теоретических вопросов различных направлений происходит с 

использованием различных видов наглядности (карточки с задани-

ем, тексты с графическими иллюстрациями, и аудио-материалы). 

Проведения урока физической культуры по воспитанию волевых 

качеств в кабинете, оснащенном компьютерной техникой, интригу-

ет детей, у них появляется внешняя мотивация. Из внешней моти-

вации «вырастает» интерес к предмету. 

Таким образом, использование основных методов и средств 

воспитания волевых качеств младшего подростка на уроках фи-

зической культуры решает главные задачи связанные с воспита-

нием устойчивых моральных качеств личности подростка, в ко-

торых немаловажную роль играют воля и её воспитание.  

Основным условием воспитания волевых качеств младшего 

подростка являются систематические занятия физической куль-

турой. Преодоление трудностей на занятиях физической культу-

рой является подлинной тренировкой не только мышц младшего 

подростка, но и его волевых качеств. 
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Организация взаимодействия специалистов 

дошкольного образовательного учреждения с семьей 

 

Актуальность темы исследования. Сегодня в системе до-

школьного образования происходят серьёзные изменения, кото-

рых не было с момента её создания. Во-первых, в связи с введе-

нием с 1 сентября 2013 года в действие нового «Закона об обра-

зовании в Российской Федерации» дошкольное образование ста-

новится первым уровнем общего образования. Оно остаётся в 

отличие от общего образования необязательным, но существен-

ным образом меняется отношение к дошкольному образованию 

как к ключевому уровню развития ребёнка.  

Дошкольное детство – это главный и самый ответственный 

этап, когда закладываются основы личностного развития: физи-

ческого, интеллектуального, эмоционального, коммуникативно-

го. Это период, когда ребёнок начинает осознавать себя и своё 

© Жолобова С. Н., 2017 
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место в этом мире, когда он учится общаться, взаимодействовать 

с другими детьми и с взрослыми.  

Таким образом, на сегодняшний день возросли требования к 

детям, поступающим в первый класс, следовательно, новая мо-

дель выпускника детского сада предполагает изменение харак-

тера и содержания педагогического взаимодействия с ребенком: 

если раньше на первый план выходила задача воспитания стан-

дартного члена коллектива с определенным набором знаний, 

умений и навыков. То сейчас, стоит необходимость формирова-

ния компетентной, социально-адаптированной личности, спо-

собной ориентироваться в информационном пространстве, от-

стаивать свою точку зрения, продуктивно и конструктивно вза-

имодействовать со сверстниками и взрослыми.  

То есть акцент идет на развитие качеств и социальную адап-

тацию. В ФГОСе Дошкольного образования от 17 октября 2013 

г. № 1155, который вступил в действие с 1 января 2014 г пропи-

сано – нужно развивать мотивационную готовность к обучению, 

а не просто учить ребенка чтению, письму и т.д. После до-

школьной жизни должно появиться желание учиться.  

Противоречие: между необходимостью в организации взаи-

модействия специалистов ДОУ с семьей и недостаточностью 

методических рекомендаций и пособий по данному вопросу для 

специалистов ДОУ в связи с введением ФГОС ДО. 

Проблема исследования: что включает в себя организация 

взаимодействия специалистов ДОУ с семьей? 

Тема исследования: «Организация взаимодействия специа-

листов дошкольного образовательного учреждения с семьей». 

В своей работе мы вводим ограничение: мы будем рассмат-

ривать вопросы организации взаимодействия специалистов ДОУ 

с семьей на примере младших групп. 

Объект исследования: процесс взаимодействия специалистов 

ДОУ с семьей. 

Предмет исследования: содержание процесса организации вза-

имодействия специалистов дошкольного учреждения с семьей. 

Цель исследования: на основе теоретических и полученных эм-

пирических данных разработать и частично апробировать програм-

му по организации взаимодействия специалистов ДОУ с семьей. 

Гипотеза исследования: вероятно, организация взаимодей-

ствия специалистов ДОУ с семьей, предусматривает: 
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• привлечение родителей к воспитательно-

образовательному процессу; 

• определение форм и направлений взаимодействия с ро-

дителями; 

• программу по данному вопросу. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть понятие «специалисты ДОУ», функции, задачи. 

2. Определить понятие «дошкольное образовательное учре-

ждение», его нормативно-правовую базу, виды.  

3. Рассмотреть понятие  «семья», ее функции, задачи и виды. 

4. Выделить формы и направления организации взаимодей-

ствия специалистов ДОУ с семьей. 

5. Проанализировать деятельность ДОУ по организации 

взаимодействия специалистов ДОУ с семьей. 

Методы исследования:  

- теоретические – анализ, сравнение, обобщение; 

- эмпирические – наблюдение, изучение документации и ре-

зультатов педагогической деятельности. 

База исследования: филиал МКДОУ «Арамашевский детский 

сад» с приоритетным осуществлением деятельности по физиче-

скому развитию – Деевский детский сад, который находится в 

Алапаевском районе село Деево. 

Рассмотрев понятия «Специалисты ДОУ» мы выяснили что, 

в  ДОУ работают следующие специалисты заведующая, мето-

дист, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию, младший воспитатель, педагог-

психолог, логопед, диетолог. Все эти специалисты работают на 

благо воспитанников и их родителей (законных представителей), 

ведь родители это главные заказчики по работе всех специали-

стов детского сада [1].  

Поэтому их главная задача воспитать достойных граждан 

страны: укреплять физическое  и психическое здоровье детей (в 

том числе их эмоциональное благополучие); сохранять и поддер-

живать индивидуальность ребёнка, развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; форми-

рование общей культуры воспитанников, развития их нравствен-

ных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности [4]. 

В своей работе прописываю понятия «дошкольного образова-

тельного учреждения» – это тип образовательного учреждения в 
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Российской Федерации, реализующего общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования различной направленности.  

Проанализировав виды дошкольного образовательного учре-

ждения и нормативно-правовую базу можно сделать вывод, что 

дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспита-

ние, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 

двух месяцев до семи лет согласно нормативным документам [3]. 

Дошкольное образование направлено на формирование об-

щей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нрав-

ственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста [2]. 

Изучив понятия, функции, задачи, виды, характеристика 

можно сделать вывод, что семья – это сложное социальное обра-

зование. Её определяют как конкретную систему взаимоотноше-

ний между супругами, между родителями и детьми, как малую 

группу, члены которой связаны брачными или родственными 

отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответ-

ственностью, как социальную необходимость, которая обуслов-

лена потребностью общества в физическом и духовном воспро-

изводстве населения.  

Использование разнообразных форм организации взаимо-

действия работы ДОУ с семьями воспитанников детского сада 

даёт положительные результаты: изменился характер взаимо-

действия педагогов с родителями, многие из них стали активны-

ми участниками всех дел детского сада и незаменимыми по-

мощниками воспитателей. Всей своей работой сотрудники ДОУ 

доказывают родителям, что их вовлечение в педагогическую 

деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе важно не потому, что этого хочет 

воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их соб-

ственного ребенка [5]. 

В работе были выделены формы организации взаимодей-

ствия специалистов ДОУ с семьей: коллективные, индивидуаль-

ные, наглядного информационного обеспечения  и направления 

организации взаимодействия специалистов ДОУ с семьей, дан-

ные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формиро-

вания их практических навыков. Родители видят ребенка в об-
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становке, отличной от домашней, а также наблюдают процесс 

его общения с другими детьми и взрослыми [8]. 

Опытно-поисковая работа по организации взаимодействия спе-

циалистов ДОУ с семьей была проведена в МКДОУ Деевский дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей. Исследование форм 

взаимодействия проводилось в младших группах «Солнышко» и 

«Лучики». Участие приняли 25 родителей детей.  

Анкетирование выявило следующие затруднения:  

• недостаточный уровень мотивации родителей к взаимо-

действию с ДОУ в различных формах; 

• стереотипное восприятие отдельными родителями дет-

ского сада как учреждения для присмотра и ухода, а не первой 

образовательной ступени в жизни ребёнка. 

Причиной данных затруднений является недостаточный уро-

вень профессиональной компетентности специалистов ДОУ по 

взаимодействию с семьей. Кроме того степень включенности 

родителей в организацию образовательного процесса: пассивные 

наблюдатели в большинстве своем, а не заказчики и активные 

участники. Не все родители осознают важность сотрудничества 

со специалистами ДОУ. При этом всю ответственности возлага-

ют на дошкольное учреждение [9]. 

И с целью совершенствования содержания и механизмов взаи-

модействия специалистов ДОУ и семьи в рамках работы была раз-

работана программа по такому взаимодействию. Программа при-

менялась в течение двух месяцев. Результаты повторного анкети-

рования показали, что большинство родителей̆ начали целенаправ-

ленно заниматься проблемами воспитания дошкольников. 

Теперь их интересуют проблемы, о которых они раньше не 

задумывались: патриотическое, нравственное и эстетическое 

воспитание детей̆, их культура поведения, приобщение детей̆ к 

культурным ценностям [7]. 

Повысилась ответственность родителей за воспитание детей 

в семье, совершенствуются педагогические знания родителей; 

создается атмосфера взаимопонимания и доверительных отно-

шений между родителями, специалистами и детьми; происходит 

обмен передовым опытом семейного воспитания между родите-

лями; создается благоприятная эмоциональная атмосфера между 

родителями и специалистами ДОУ. Также можно отметить воз-

растающую активность родителей по подготовке и проведению 
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совместных воспитательных и педагогических мероприятий, 

улучшение их посещаемости. 

В дальнейшем ДОУ рекомендуется систематическая работа с 

родителями, желательны совершенствовать формы работы для 

более ак-тивного включения родителей во взаимодействие со 

специалистами ДОУ.   

Так как сотрудничество со специалистами ДОУ вовлекает 

родителей в образовательный процесс, помогает родителям по-

лучать и применять новые знания и умения, учиться слушать и 

слышать своих детей и сотрудников ДОУ. 

Таким образом, чем лучше организована деятельность ДОУ 

по взаимодействию специалистов ДОУ с семьёй, тем большую 

поддержку получит ребенок, тем вероятнее, что его жизнь в дет-

ском саду будет полна впечатлениями, любовью и доверием к 

окружению, а первый социальный опыт будет успешным. Без 

родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по 

крайней мере, неполноценен.  

Как показал опыт работы с родителями, в результате приме-

нения разработанной программы взаимодействия специалистов 

ДОУ с родителями обогащаются знания родителей и примене-

ние их на практике в воспитании своих детей, кроме того пози-

ция родителей стала более гибкой. Теперь они не зрители и 

наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка. Та-

кие изменения позволяют нам говорить об эффективности ис-

пользования современных форм в работе с родителями [6]. 

Кроме того данные процессы оказывают положительное 

влияние на развитие системы дошкольного образования в целом, 

так как позволяют представить опыт работы учреждения педаго-

гическому сообществу различных уровней, способствовать 

внедрению и разработке новых технологий и приемов в работе с 

семьями воспитанников. 
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Развитие социальной активности старших подростков 

 

Актуальность данного исследования состоит в определении 

технологии развития социальной активности подростков в обра-

зовательной организации, так как на современном этапе разви-

тия общества существует определенная угроза развитию асоци-

ального поведения среди подростков, а также разнообразных 

форм социофобии, либо социопатии у учащихся под воздействи-

ем различных внешних и внутренних факторов.  

Признаком того, что личность активна социально, является 

ее стремление и мотивационная заинтересованность к созданию 

и/или изменению окружающих социальных условий, посред-
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ством которого происходит формирование личностных особен-

ностей, способностей или ценностных ориентаций.  

Согласно мнению исследователя В.Н. Иванова, социальная 

активность это процесс вовлечения личности в окружающую 

социальную среду через разделение и поддержание общих и ак-

туальных для ситуации окружения ценностей, норм поведения и 

правил [2, c. 41]. Основное свое выражение данное вовлечение 

находит в конкретных формах социально-активной и обще-

ственной деятельности, где личность получает возможность соб-

ственного личностного развития и раскрытия своего потенциала 

через общение и взаимодействие с социумом.    

С.С. Керкис подчеркивает в своих исследованиях, что соци-

альная активность старшего подростка выступает как одна из 

форм или разновидностей активности личности как таковой, и 

основной задачей данного вида является максимальное развитие 

личностных способностей и потенциала человека как субъекта в 

окружающей общественной действительности [2, c. 122].  

Целенаправленное изучение данного феномена важно еще и 

потому, что, как считает исследователь М.В. Ромм, социальная 

активность личности как категория характеризуется чрезвычай-

ной зависимостью от внешних и внутренних факторов жизни 

человека, включая его актуальную ситуацию развития, качество 

установленных межличностных взаимоотношений, которые из-

начально предопределяют выбор личности в пользу того или 

иного характера социальной активности [8, c. 63].  

Социальная активность, интегрированная в жизнедеятель-

ность отдельной личности, будет обнаруживаться исключитель-

но в том случае, если действия личности преобразуют окружа-

ющие общественные условия, а также и самого человека, нахо-

дящихся в контексте социума, как отмечает исследователь 

Н.С. Злобин [9, c. 55]. Ценностный труд, межличностные взаи-

моотношения, достижения и образ действия личности для реше-

ния собственных жизненных задач будут определяться положи-

тельной социальной активностью.  

Таким образом, мы можем заключить, что социальная актив-

ность в старшем подростковом возрасте выступает в качестве 

принятой личностью подростка тактики по взаимодействию с 

окружающей социальной действительностью, выражаясь в тру-

довой деятельности, общении, дальнейшем личностном росте.  
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Исследователь В.Г. Мордкович подразделяет социальную 

активность личности на периоде старшего подростничества на 

три ключевых подвида: 

1. Трудовая (либо производственная) социальная активность 

личности 

Данный вид определяет взаимодействие личности с окружа-

ющими в контексте приоритетной профессиональной или учеб-

ной деятельности. Будучи членом трудового коллектива, лич-

ность имеет возможность благоприятно воздействовать на 

окружающие условия с целью изменения их для того, чтобы 

стать более производительной, раскрыть собственный внутри-

личностный потенциал, и значительно улучшить достижения 

избранной области труда.   

2. Общественно-политическая социальная активность 

Данный вид деятельности определяет участие и вовлечен-

ность личности в процесс развития и модернизации актуального 

для нее общества, а также ее собственные действия, ориентиро-

ванные для преобразования и развития важнейших социальных 

институтов цивилизации: образования, семьи, общественной и 

политической жизни.  

Система дополнительного образования детей предоставляет 

возможности для работы детских объединений, для всестороннего 

развития личности ребенка, для поддержки детских инициатив, 

формирования активной жизненной позиции. В связи с этим про-

ект является механизмом создания условий для образования и 

воспитания подрастающего поколения, развития личности. 

Проект – работа, направленная на решение конкретной про-

блемы, на достижение оптимальным способом заранее заплани-

рованного результата.  

Проектный метод получил в настоящее время очень широкое 

распространение в обучении. Его можно использовать в любой 

школьной дисциплине, где решаются большие по объему задачи, 

желательно для учащихся среднего и старшего звена. 

3. Социальная активность личности в духовной области жиз-

ни социума 

Если указанные выше подвиды характеризовались направ-

ленностью на физический мир и подразумевали конкретные до-

стижения социума в определенной трудовой или политической 

сфере, то социальная активность личности в духовной области 

жизни социума будет определять вовлеченность человека в 
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научно-исследовательскую, духовную и иную среду, не имею-

щую под собой определенного осязаемого результата [5, c. 17]. 

Исследователь А.А. Реан в большей степени склонен опре-

делять социальную активность личности с позиций ее социаль-

ного развития, роста и изменения личностных качеств человека 

благодаря непосредственной коммуникативной и общественной 

деятельности с другими [1, c. 64].  

Само по себе развитие социальной активности достаточно 

проблематично, если не производить целенаправленную работу 

над ней, начиная с детского возраста. Исследователь 

Ю.С. Думинэке убежден, что социальная активность способна 

развиться и достичь своего пика совершенства только благодаря 

упорному труду личности над собой в контексте окружающей 

действительности и общества [6, c. 63].  

На общий характер социальной активности личности, по 

убеждению автора Е.С. Ганич, влияет несколько разносторонних 

факторов, среди которых наиболее явственное воздействие ока-

зывают следующие стороны:  

- Физическое состояние личности 

- Моральные принципы и убеждения личности 

- Тип темперамента и особенности протекания психических 

процессов 

- Возможности умственной деятельности человека, его спо-

собности, дарования, предрасположенность к той или иной дея-

тельности [8, c. 12].  

Кроме этого, как добавляет исследователь О.В. Борисова, 

развитие социальной активности личности невозможно без ре-

акций личности в ответы на раздражители, получаемые от мик-

ро- и макросреды [2, c. 8]. Сюда также относится общий потен-

циал производительных сил и существующих на данный момент 

в обществе производственных отношений.  

Исследователь А.А. Попов отдельным фактором, влияющим 

на характер развития социальной активности человека, выделяет 

также и существующий политический строй, и характер трудо-

вой, общественно-политической деятельности, который расце-

нивается современниками в качестве оптимального [6, c. 80]. 

Исследования отечественных психологов А.А. Реан и 

Я.Л. Коломинского показывают, что если существенные изменения 

в психологическом развитии младшего школьника связаны прежде 

всего с учебной деятельностью, то в психологическом развитии 
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подростка основная роль принадлежит устанавливающейся систе-

ме социальных отношений с окружающими [7, c. 78]. 

В подростковом, как и в младшем школьном возрасте, основ-

ным социальной средой ребенка остается школа. Внешние условия 

развития тесно связаны с внутренними. На основе уровня психиче-

ского и личностного развития происходят коренные изменения в 

содержании и соотношении основных мотивационных тенденций 

личности подростка, как пишет об этом исследователь И.А. Фили-

пова [2, c. 68]. На этом этапе у ребенка возникает специфический 

комплекс потребностей, выражающаяся в стремлении найти свое 

место в группе сверстников, выйти за пределы школы и присоеди-

ниться к жизни и деятельности сверстников. 

Социальная ситуация развития подростка особенно зависит 

от семьи, отношений с родителями, как добавляет исследователь 

В.Н. Гуров [5, c. 49].  

Основным фактором развития подростка является его соб-

ственная социальная активность, направленная на усвоение 

важных для него образцов поведения и ценностей, на построе-

ние отношений со взрослыми и со сверстниками. Он включают-

ся в различные виды общественно полезной деятельности, что 

расширяет сферу его межличностного общения, возможности 

усвоения социальных ценностей, способствует формированию 

нравственных качеств личности, как подчеркивает исследова-

тель Ю.С. Думинэке [6, c. 84]. 

Итак, для социальной ситуации развития подростка харак-

терны переход в среднюю школу, изменение отношений с учи-

телями, сверстниками, родителями, расширение сферы социаль-

ной активности. 

Реализуется межличностное общение в общении со взрос-

лыми и общении с ровесниками. Их роль в формировании лич-

ности неодинакова, как отмечает исследователь С.В. Ермаков [7, 

c. 94]. Подросток стремится действовать и выглядеть как взрос-

лый, отстаивать свои права и возможности, как замечает иссле-

дователь И.С. Кон [3, c. 73]. Поэтому его развитие сопровожда-

ется постоянным сравнением себя со взрослым.  

На наш взгляд, компоненты и функции общественной уста-

новки на ценностно значимое и нормативно обусловленное ро-

левое поведение подростков позволяют определить структурный 

состав их социальной активности. 
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Таким образом, в структуре социальной активности подрост-

ка исследователь А.А. Иванов выделяет мотивационный, ориен-

тировочный, регулировочный и поведенческий компоненты [10, 

c. 72]. Выделение поведенческого компонента обусловлено тем, 

что все, что относится к деятельности сознания (мотивы, ориен-

тировочная основа поведения, эмоциональные состояния и воле-

вые процессы), это внутренние составляющие установки, прояв-

ляется же вовне социальная установка именно в реальном соци-

альном поведении личности. 

В трудах исследователя В.Т. Лисовского достаточно часто 

упоминается понятие «социальной активности» граждан различ-

ных стран и обществ, и именно он утверждает, что формирова-

ние и принятие определенной социальной активности высокого 

уровня (невозможно без синтеза социально-культурного опыта, 

актуального для определенного времени[10, c. 24].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что социальная ак-

тивность старшего подростка – это сложившаяся на основе бла-

гоприятного социального опыта активная жизненная позиция 

личности, направленная на конструктивное формирование 

окружающей действительности через трудовую деятельность, 

учебу, общение и т.д.  
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Психолого-педагогическая характеристика детей  

старшего дошкольного возраста 

 

Старший дошкольный возраст – это период активного разви-

тия и становления познавательной деятельности ребенка. По пе-

риодизации Д.Б. Эльконина старший дошкольный возраст – это 

возраст от 5 до 7 лет. 

Центральной психической функцией является память, кото-

рая в силе определять остальные процессы.  

Воображение – одно из важнейших новообразований стар-

шего дошкольного возраста. Воображение имеет весьма много 

общего с памятью – и в том и в другом случаях дошкольник 

действует в плане образов и представлений. 

Еще одним важнейшим новообразованием старшего до-

школьного возраста является возникновение произвольного по-

ведения. Е.О. Смирнова: «В старшем дошкольном возрасте по-

ведение ребенка из импульсивного, непосредственного и непри-

нужденного становится опосредованным нормами и правилами 
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поведения. Здесь впервые возникает вопрос о том, как стоит и 

как нужно себя вести. Дошкольник начинает изучать и управ-

лять своим поведением». 

Осознание своего поведения и активизация личного самосо-

знания – одно из первостепенных новообразований старшего 

дошкольного возраста. Старший дошкольник начинает уже по-

нимать, что он умеет, а что нет, он знает свое ограниченное ме-

сто в системе отношений с другими людьми, осознает не только 

свои действия, но и свои внутренние переживания – желания, 

предпочтения, настроения и др.  

Все эти важнейшие новообразования зарождаются и перво-

начально развиваются в ведущей деятельности старшего до-

школьного возраста – сюжетно-ролевой игре. 

Игровая деятельность хорошо влияет на становление и фор-

мирование произвольности поведения и всех психических про-

цессов – от элементарных до самых сложных. Воспроизведя иг-

ровую роль, дошкольник отдает и подчиняет этой задаче все 

свои сиюминутные, свои импульсивные действия. Дети гораздо 

лучше сосредотачиваются и запоминают в процессе самой игры, 

чем по прямому заданию взрослого. 

В игре также вырабатываются и другие виды основной дея-

тельности дошкольника, которые затем приобретают самостоя-

тельное значение. Так, продуктивные виды деятельности (кон-

струирование, рисование) первоначально очень тесно связаны с 

игрой. Только ближе к старшему дошкольному возрасту сам ре-

зультат продуктивной деятельности начинает приобретать само-

стоятельное значение и она высвобождается от игры.  

Помимо основной сюжетно-ролевой игры, среди игр стар-

ших дошкольников выделяется режиссерская игра, игра-

драматизация, игра с правилом, дидактическая игра. 

Но игра – это не единственный вид деятельности в старшем 

дошкольном возрасте. В данный период возникают и другие фор-

мы продуктивной деятельности. Дошкольник много рисует, лепит, 

клеит, строит из кубиков, вырезает. Общим для этой деятельности 

является то, что они нацелены, направлены на создание того или 

иного результата, продукта – рисунка, постройки, аппликации. 

Умственное развитие старшего дошкольника выступает как 

сложное взаимодействие и взаимосвязь различных форм мышле-

ния: наглядно-действенного, наглядно-образного и логического. 
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Основным признаком и чертой наглядно-действенного мышле-

ния является неделимая связь мыслительных процессов с практи-

ческими действиями, преобразующими познаваемый предмет. 

Наглядно-образное мышление – когда ребенок оперирует не 

конкретными предметами, а их образами и представлениями. 

Логическое мышление характеризуется и обрисовывается 

тем, что здесь дошкольник оперирует в достаточной мере  аб-

страктными категориями и устанавливает различные отношения, 

которые не представлены в наглядной или модельной форме. 

Носителем норм и правил ребенок считает взрослого, но, при 

всем при этом, при определенных условиях в этой роли может вы-

ступать и он сам. При этом повышается его активность в отноше-

нии соблюдения принятых норм. Постепенно старший дошкольник 

усваивает моральные оценки, начинает учитывать, с этой точки 

зрения, последовательность своих поступков, предвосхищает ре-

зультат и оценку со стороны взрослого. Дети шестилетнего возрас-

та начинают понимать и осмысливать особенности своего поведе-

ния, а по мере усвоения общепринятых норм и правил использо-

вать их в качестве мерок для оценки себя и окружающих. 

Внимание детей становится всё более устойчивым и произ-

вольным. Они могут заниматься не очень охотным и привлека-

тельным, но нужным делом на протяжении 20-25 минут вместе 

со взрослым. Ребёнок этого возраста уже может и способен дей-

ствовать по правилу, которое даётся взрослым. 

Активное умственное развитие старшего дошкольника ока-

зывает содействие формированию более высокой по сравнению 

со средним дошкольным возрастом степени осознанности пове-

дения. Дети 5-7 лет начинают уже понимать смысл нравствен-

ных требований и правил, у них развивается способность преду-

гадать, предвидеть последствия своих поступков. Под влиянием 

воспитания манера действий и поступков старших дошкольни-

ков утрачивает свойственную младшим детям ситуативность и 

становится более целенаправленным и сознательным. 

У детей старшего дошкольного возраста уже начинают фор-

мироваться первоначальные знания о Родине, о жизни народов 

нашей огромной страны, о некоторых общественных явлениях. 

На этой основе развиваются начала высоких нравственных 

чувств: патриотизма, интернационализма, гражданственности. 

По мнению М.И. Лисиной, в старшем дошкольном возрасте 

складывается новая внеситуативно-личностная форма общения 
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со взрослыми. Старшие дошкольники предпочитают поговорить 

о себе, о своих родителях, родных, правилах поведения и пр., 

ведущими мотивами становятся личностные. Наиболее главным 

для внеситаутивно-личностного общения является надобность 

во взаимопонимании и сопереживании взрослого. 

Дети старшего дошкольного возраста довольно активно вы-

ражают стремление к общению со сверстниками в разных видах 

деятельности, формируется «детское общество». Это создает 

предопределенные предпосылки для воспитания дружеских, 

коллективных взаимоотношений. Содержательное общение со 

сверстниками становится важным фактором наиболее полно-

ценного формирования личности старшего дошкольника. 

Е. О. Смирнова и В. Г. Утробина считали, что в старшем до-

школьном возрасте завязываются этические инстанции: формиру-

ется моральное сознание и моральные оценки, складывается мо-

ральная регуляция поведения, интенсивно развиваются социаль-

ные и нравственные чувства. В старшем дошкольном возрасте 

уже начинают формироваться нравственные чувства, которые 

определяют отношение детей к окружающим людям (взрослым, 

сверстникам, малышам), к труду, к природе, к важным обще-

ственным событиям, и конечно же к Родине. Отношение ко 

взрослым прослеживается в формирующемся чувстве уважения. 

Воля и произвольность также являются важнейшими лич-

ностными новообразованиями старшего дошкольного возраста.  

Волю можно обрисовать как наличие устойчивых и осознан-

ных желаний или мотивов поведения, которые подчиняют себе 

остальные. Исходя из сказанного, развитие воли будет заклю-

чаться в становлении собственных желаний дошкольника, их 

определенности и устойчивости [ 

Произвольность же можно охарактеризовать как способность 

владеть собой, своей внешней и внутренней деятельностью. Раз-

витие произвольности заключается в овладении средствами, ко-

торые позволяют осознать свое поведение и управлять им.  

Самосознание – также чрезвычайно важная и сущностная 

способность старшего дошкольного возраста, которая позволяет 

выделить самого себя из окружающего мира, осознать себя и 

найти свое место в действительности. Эта способность форми-

руется в межличностных отношениях с другими людьми и про-

является в этих отношениях. 
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Досуговая деятельность младших подростков 

 

Сфера свободного времени и досуга всегда являлась объек-

том научного интереса. Философами рассматривается свободное 

время в качестве пространства для осуществления специфиче-

ских социальных процессов, выявляются истоки возникновения 

свободного времени и его взаимосвязь со временем рабочим, его 

социальную ценность. Социология и экономика осуществляют 

количественный и статистический анализ указанных процессов, 

исследуют характер, и содержание свободного времени лично-

сти, деятельность социальных институтов досуга по его напол-

нению, аксиологию досуга. Психология обращает внимание на 

потребности и мотивы, определяющие поведение и поступки 
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человека в этой временной сфере. Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что свободное время является доминирующим 

пространством, в котором происходит физическое и духовное 

развитие человека [3].  

Несмотря на всё богатство теоретических материалов, си-

стемных исследований, посвященных рассмотрению досуговой 

деятельности как средства развития социальной активности про-

блема досуга младших подростков остаётся недостаточно разра-

ботанной и до настоящего времени особо острой не только для 

теоретиков, но и для специалистов-практиков, так как большой 

объём неорганизованного свободного времени подростков и не-

умение распорядиться им нередко приводит детей к социальным 

проблемам. Формы проведения досуга, безусловно, зависят от 

возрастных особенностей личности. Досуг оказывает огромное 

влияние на все сферы жизнедеятельности человека. Особенно ве-

лико его значение в младшем подростковом возрасте, являющем-

ся периодом интенсивного развития и формирования личности. 

Досуг – деятельность в свободное время вне сферы обще-

ственного и бытового труда, благодаря которой человек восста-

навливает свою способность к труду и развивает в себе в основ-

ном те умения и способности, которые невозможно усовершен-

ствовать в сфере трудовой деятельности. 

Досуговая деятельность – это деятельность, осуществляемая 

в русле определенных интересов и целей, которые ставит перед 

собой человек. Усвоение культурных ценностей, познание ново-

го, любительский труд, творчество, физкультура и спорт, ту-

ризм, путешествия – вот чем и еще многим другим может быть 

занят он в свободное время. Все эти занятия укажут на достиг-

нутый уровень досуга. 

Если говорить о младшем подростке то, досуг – это одна их 

форм его жизнедеятельности. 

Содержание досуга – это совокупность элементов детских 

увлечений, интересов, хобби. К структурным элементам содер-

жания досуга можно отнести: кино, телевидение, техническое 

творчество, прикладной труд, художественное творчество, кни-

ги, экологическая деятельность, спорт, театр, музыка, туризм, 

коллекционирование и т.д. Наука раскрывает приблизительно 

более сорока главных составляющих элементов досуга. Как ука-

зываете Литвинова С.Н., каждый элемент имеет свои формы, 

вариации, модели [4]. 
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Шмаковым С.А. досуг младших подростков подразделяется 

на ряд групп по содержанию [7, с. 180]:  

1. Первая группа связана с восстановлением различных сил 

подростка. К ней необходимо отнести прогулки на свежем воз-

духе, спорт, вечера отдыха, забавы, развлечения, игры. Спорт, 

двигательная деятельность активизирует физическую актив-

ность подростков и способствует укреплению здоровья, разви-

тию выносливости, ловкости. 

2. Вторая группа досуга связана с повышением эрудиции, 

приобщением к духовным ценностям. К ней можно отнести чте-

ние, просмотр фильмов и телепередач, посещение выставок, му-

зеев, путешествия, поездки и т.п. Содержание данной группы 

досуга стимулирует познавательную активность детей, способ-

ствует освоению общечеловеческой культуры, исторических, 

литературных ценностей, формированию мировоззрения детей. 

3. Третья группа связана с развитием духовных сил и спо-

собностей, с активной творческой деятельностью. К данному 

содержанию досуга можно отнести научно-исследовательскую 

деятельность, художественно-театральную, техническую, спор-

тивно-игровую, трудовую, прикладную деятельность. Включе-

ние детей в эту группу досуга развивает активную жизненную 

позицию, способствует самоопределению личности, ее самоак-

туализации в творческой деятельности.   

4. Четвертая группа реализует потребность в общении. К 

данной группе необходимо отнести вечера встреч, танцы, диско-

теки, вечеринки, творческие объединения, клубы, кружки. Об-

щение с другими детьми развивает коммуникативные умения, 

формирует у ребенка способность использовать различные спо-

собы межличностного взаимодействия, быть адаптивным к раз-

личным социальным ситуациям. 

Пятая группа связана с целенаправленной творческой учебой 

младших подростков. Это – выездные лагеря, смотры, конкурсы, 

каникулярные объединения, туристические походы, школы ак-

тива и т.п. Включение подростков этого возраста в пятую группу 

досуга является значимым для развития организаторских спо-

собностей, формирования умений самостоятельно организовы-

вать как собственный досуг, так и увлекать сверстников содер-

жательной деятельностью. Остановимся на характеристике не-

которых групп досуговой деятельности. 
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Одной из определяющих характеристик образа жизни младших 

подростков являются досуговые предпочтения. Самореализация 

младших подростков в сфере досуга свидетельствует как о лич-

ностных предпочтениях в способах проведения свободного време-

ни, так и о структуре личности в целом. Иными словами, то, как 

младший подросток проводит свободное время, говорит о его 

склонностях, интересах, отражает уровень его интеллектуального и 

духовного развития. То, как подросток реализует себя в досуге, 

делает ее особой социальной группой. Поскольку жизнь младшего 

подростка сконцентрирована вокруг отдыха и именно в нем она 

проявляет себя наиболее полно, изменения в образе ее жизни луч-

ше всего проявляются и прослеживаются в данной сфере [1]. 

основные характеристики досуга младших подростков: 

• досуг имеет ярко выраженные физиологический, психо-

логический и социальный аспекты; 

• досуг основан на добровольности при выборе рода заня-

тий и степени активности; 

• досуг предполагает не регламентированную, а свобод-

ную творческую деятельность; 

• досуг формирует и развивает личность; 

• досуг способствует самовыражению, самоутверждению и 

саморазвитию личности через свободно выбранные действия; 

• досуг формирует потребность младших подростков в 

свободе и независимости; 

• досуг способствует раскрытию природных талантов и 

приобретению полезных для жизни умений и навыков; 

• досуг стимулирует творческую инициативу детей; 

• досуг способствует формированию ценностных ориентаций; 

• досуг выступает как своеобразная «зона ограниченного 

вмешательства взрослых»; 

• досуг способствует объективной самооценке младших 

подростков; 

• досуг формирует позитивную «Я – концепцию»; 

• досуг формирует социально значимые потребности лич-

ности и нормы поведения в обществе; 

• природе детского досуга чужда оппозиция «учебное вре-

мя» – досуг (как часть внеучебного времени). 

Досуговая деятельность, которая связана в большей степени с 

удовлетворением своих личных потребностей, отражается в духов-

ности в первую очередь, а затем в их предметности. При этом необ-
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ходимо помнить, что интерес является стимулом этой деятельности, 

поэтому естественно, принцип интереса к деятельности является 

неотъемлемым условием при организации досуга детей [5]. 

Досуг способствует выходу из стрессов и мелких беспо-

койств, и, наконец, досуг признается значительным орудием в 

предупреждении умственной отсталости и реабилитации ум-

ственно больных детей. Особая ценность досуга заключается в 

том, что он может помочь ребенку, подростку, юноше реализо-

вать то лучшее, что в нем есть [6]. 

От умения направлять свою деятельность в часы досуга на 

достижение общезначимых целей, реализацию своей жизненной 

программы, развитие и совершенствование своих сущностных 

сил, во многом зависит социальное самочувствие ребенка, его 

удовлетворенность своим свободным временем.  

Досуговая деятельность – это деятельность, осуществляемая 

в русле интересов и целей личности. В младшем подростковом 

возрасте досуговая деятельность – это форма жизнедеятельно-

сти, связанная с удовлетворением познавательных и практиче-

ских потребностей, которые основываются на мотиве деятельно-

сти, и всецело способствуют развитию личности [2]. 

Таким образом, можно констатировать, что сущностью досу-

говой деятельностью младших подростков является творческое 

поведение (взаимодействие с окружающей средой) детей, под-

ростков в свободной для выбора рода занятий и степени актив-

ности пространственно-временной среде, детерминированный 

внутренне (потребностями, мотивами, установками, выбором 

форм и способов поведения) и внешне (факторами, порождаю-

щими поведение). 
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Изучая происхождение понятия «коммуникативные универ-

сальные учебные действия», необходимо иметь представление о 

таких понятиях, как «коммуникация», «коммуникативная ком-

петентность», «общение», которые взаимосвязаны между собой. 

Анализируя, отечественные исследования было определено, 

что большое внимание уделяли проблеме коммуникативной дея-

тельности детей младшего школьного возраста, следующие авто-

ры: З.М. Богуславская, М.И Лисина, Е.О. Смирнова и другие [6]. 
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М.И. Лисина под коммуникативной деятельностью понима-

ет: «взаимодействие двух (и более) людей, направленное на со-

гласование и объединение их усилий с целью налаживания от-

ношений и достижения общего результата» [7, с. 18]. 

Л.А. Петровская говорит о понятии коммуникативной ком-

петентности, как «умение ставить и решать определенные типы 

коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оце-

нивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуника-

ции партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии ком-

муникации, быть готовым к осмысленному изменению соб-

ственного речевого поведения» [3, с. 19]. 

А.Е. Арефьева данному понятию дает следующее определе-

ние: «умение органично и последовательно действовать в пуб-

личной обстановке, умение в общем управлять инициативой, 

техникой интонирования, логикой речевого высказывания и 

эмоциональной выразительности речи, составлять короткий 

диалог, умения излагать приобретённые знания» [2]. По мнению 

исследователей коммуникативные действия «обеспечивают со-

циальную компетентность и учёт позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в обсуждении пробле-

мы. К этим действиям относятся: планирование учебного со-

трудничества, постановка вопросов, решение конфликтов, 

управление поведением партнёра, умение выражать свои мысли, 

владение монологической и диалогической формами речи» [4]. 

Таким образом, коммуникативные действия – это такие дей-

ствия, которые обеспечивают социальную компетентность и со-

знательную ориентацию учащихся на позиции других людей 

(прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном об-

суждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми [1; 3; 5]. 

У обучающегося развивается умение успешно самостоятель-

но усваивать новые знания, формировать умения и компетент-

ности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают уча-

щимся возможность широкой ориентации как в предметных об-

ластях, так и в структуре самой учебной деятельности, включа-

ющей осознание её целевой направленности, ценностно-
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смысловых характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: позна-

вательную и учебную мотивацию, учебную цель и задачу, учеб-

ные действия и операции. Умение учиться – значимый фактор 

повышения эффективности освоения предметных знаний, фор-

мирования компетенций, умений, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Смысловым аспектом человеческого взаимодействия и об-

щения является коммуникация, она поддерживает коллектив-

ную, совместную деятельность людей и включает обмен инфор-

мацией, а так же  достижение определённой общности – уста-

новление контактов, взаимодействие и процессы межличностно-

го восприятия, включая понимание собеседника. 

В совокупности универсальных учебных действий коммуни-

кация рассматривается как смысловой аспект и социального вза-

имодействия, и  общения. 

Общение является одним из основных условий развития ре-

бенка, важнейшим фактором формирования его личности, веду-

щим видом человеческой деятельности, направленным на по-

знание и оценку самого себя через других людей. 

Некоторые авторы объединяют два понятия: «общение» и 

«коммуникация», понимая под ними процесс приема и передачи 

информации, неосознанную и осознанную связь [2; 3; 4; 5]. 

Большинство ученых, изучающих межличностные отноше-

ния, разводят понятия «общение» и «коммуникация». 

А. Реан, Н. Бордовская, С. Розум в книге «Психология и пе-

дагогика» определяют понятие  «коммуникация» как «взаимо-

действие двух или более опытных людей, состоящее в обмене 

между ними информацией познавательного или аффективно-

оценочного характера» [4, с. 48]. 

Это предполагает сообщение людьми, состоящими в диало-

ге, друг другу какого-то определенного объема новой информа-

ции и достаточной мотивации, что является необходимым усло-

вием осуществления коммуникативного акта.     

В.В. Болучевская, А.И. Павлюкова внимание обращают на 

то, что коммуникация – в переводе с латыни обозначает «общее, 

разделяемое со всеми» и отмечают то, что если в конце диалога 

или взаимодействия нет взаимопонимания, то коммуникацию 

является  не состоявшейся. Чтобы убедиться в успехе коммуни-
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кации, важно иметь обратную связь о том, как люди вас поняли, 

как они воспринимают вас [1].   

С.Л. Рубинштейн о коммуникации говорит как о сложном, 

многоплановом процессе развития и установления контактов 

между людьми, пoрождаемый потребностями в совместной дея-

тельности и включающий в себя обмен информацией, выработку 

единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание дру-

гого человека [2, с. 135]. 

А.А. Бодалев понимает под понятием коммуникация инфор-

мационную связь с объектом – человеком, животным, машиной. 

Эта связь в том выражается, что субъект передает определенную 

информацию, которую получатель должен не только принять, но 

и понять,  усвоить и действовать в соответствии с этим.  Инфор-

мация в общении передается между партнерами, поскольку оба 

они равно проявляют активность, из-за этого информация уве-

личивается, обогащается; при этом в процессе и в результате 

общения происходит превращение состояния одного партнера в 

состояние другого [1, с. 19].  

Такое понятие как коммуникативная компетентность рас-

сматривали: Л.А. Петровская, А.Н. Леонтьев, Ю.Н. Емельянова, 

А.В. Мудрик и другие [4; 3; 1]. Проанализировав определения 

понятия «коммуникативная компетентность» и близких с ней 

понятий можно выделить следующие подходы к определению 

понятия «коммуникативная компетентность»: 

1) способность личности вступать в социальные контакты, 

регулировать повторяющиеся ситуации взаимодействия, а также 

достигать в межличностных отношениях преследуемые комму-

никативные цели [2]; 

2) межличностный опыт, базой формирования которого яв-

ляются процессы социализации и индивидуализации [5]; 

3) способность к коммуникации; способность целесообразно 

взаимодействовать с другими на своем уровне обученности, 

воспитанности, развития, на основе гуманистических личност-

ных качеств и с учетом коммуникативных возможностей собе-

седника [3]; 

4) качества, способствующие успешности протекания про-

цесса общения (качества отождествляются с коммуникативными 

способностями человека) [9]; 
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5) системы коммуникативных действий, основанные на зна-

ниях об общении и позволяющие свободно ориентироваться и 

действовать в когнитивном пространстве [5]. 

Несмотря на разные подходы к определению коммуникатив-

ной компетентности, ученые едины в установлении ее роли в 

развитии личности. 

И.Н. Зотова в результате анализа работ различных авторов, 

изучающих коммуникативную компетентность, делает вывод, 

что в структуру понятия включаются достаточно разные элемен-

ты. Вместе с тем среди этого многообразия четко выделяются 

следующие составляющие коммуникативной компетентности: 

коммуникативные знания, коммуникативные умения, коммуни-

кативные способности [8]. 

С позиции деятельностного подхода общение – это доста-

точно  сложный, многоплановый процесс установления и разви-

тия контактов между людьми, вызванный запросами человека к 

совместной деятельности. Составляющие этого процесса: обмен 

информацией, создание, выработку единых правил и порядка 

сотрудничества, понимание другого человека [6]. 

Общение – одна из основных потребностей в жизни челове-

ка. Начиная сотрудничество с окружающим миром, мы передаем 

информацию о себе, получая необходимые нам сведения, анали-

зируем их и планируем свою деятельность на основании этого 

анализа. Насколько будет эффективна эта деятельность, зависит 

от  качества обмена информацией, это возможно при наличии 

необходимого коммуникативного опыта субъектов отношений. 

Чем раньше появляется этот опыт, чем больше набор коммуни-

кативных средств, тем качественнее и успешнее реализуется 

взаимодействие. Следовательно, самоактуализация и самореали-

зация  личности в обществе напрямую зависит от уровня сфор-

мированности ее коммуникативной культуры.   

Используемые на практике техника и приемы общения име-

ют возрастные особенности. Отличаются они по возрастам, а так 

же отличаются приемы общения у дошкольников и младших 

школьников.  

 

Список использованной литературы 

 

1. Выготский Л. С. Психология. М., 2000. 



   169 

2. Голованова Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 

СПб.: Речь, 2006. 272 с. 

3. Гуружапов В. А. Психология образования. Процесс разви-

вающего обучения в системе Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова. 

М., 2006. 76 с. 

4. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М., 1996 

5. Емельянов Ю. Н Теория формирования и практика совер-

шенствования коммуникативной компетентности. М.: Просве-

щение, 1995. 183 с. 

6. Епишина Л. В. Педагогические аспекты развития комму-

никативных свойств личности // Начальная школа. 2008. № 11. 

7. Зотова И. Н. Коммуникативная компетентность как аспект 

социализации подростков в условиях информатизации обще-

ства // Актуальные социально-психологические проблемы раз-

вития личности в образовательном пространстве ХХІ века. Кис-

ловодск, 2006. 109 с. 

8. Ивершина Т. М. Развитие регулятивных УУД в начальной 

школе // Начальная школа. 2014. № 11. 

 

 

Мамонтов Д. Н., 

студент 4 курса факультета МОиСГК 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Научный руководитель: 

Пожар А.И., к.п.н.,  

доцент кафедры психологии  

и социальной педагогики 

 

Профилактика делинквентного поведения подростков,  

воспитанников детского дома, посредством досуговой  

деятельности 

 

В силу ряда причин в настоящее время на высоком уровне 

сохраняются негативные тенденции, провоцирующие делин-

квентное поведение личности, нередко ведущие к криминаль-

ным последствиям. Интерес исследователей к делинквентному 

поведению подростков является традиционным в истории науки 

и цивилизации, так как данная проблема тесно переплетается с 

проблемой социальной адаптации молодежи, которая является 
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гарантом стабильного развития общества. Перспективы энер-

гично развивающейся страны в большей степени зависят от 

уровня социализации  сегодняшних подростков. 

На фоне усложняющихся общественных отношений даже 

взрослому человеку тяжело найти эффективный и адекватный 

способ взаимодействия с окружающей его социальной средой. У 

подростка, имеющего ограниченный пока объем социального 

опыта, вырастают шансы просто потеряется среди множества 

вариантов форм поведения. 

Актуальность данной темы обусловлена наличием большого 

количества подростков, имеющих отклонения в поведении. Выбор 

досугового направления в профилактике отклоняющегося поведе-

ния подростков связан с  потребностью максимально занять сво-

бодное (внеурочное) время подростков с отклоняющимся поведе-

нием, направлять энергию ребенка в правильное русло, укреплять 

физическое, морально-нравственное и психическое здоровье, вы-

явить, как влияет активизация спортивных и культурных меропри-

ятий, проводимых во внеурочное время, на поведение подростков. 

Исследования в области поведенческих отклонений (В.Н. Куд-

рявцев, А.Р. Ратиков, А.М. Яковлев, М.А. Алеманский, Л.М. Зюбин, 

А.Н. Леонтьев, А.Е. Личко, А.Р. Лурия и др.) показали, что делин-

квентное поведение не определяется «прирожденными механизма-

ми», обуславливаясь причинами социально-психологическими, не-

достатками воспитания и характером микросреды. 

Профилактика делинквентного поведения у автора статьи, как 

педагога, работающего с подростками «группы риска», находит 

профессиональный интерес. Мы полагаем, что досуговая деятель-

ность, как средство профилактики делинквентного поведения 

подростков, позволит уменьшить количество делинквентных и 

криминальных эпизодов, принесет значимую помощь в воспита-

нии детей с поведенческими отклонениями от нормы.  

Одна из важных задач любого педагога – определение ос-

новных направлений восстановления нормального процесса со-

циализации подростка, поиск эффективных методов и форм 

профилактических мероприятий, направленных на предотвра-

щение появления негативной делинквентности у подрастающего 

поколения [5]. 

Подростковый возраст – трудный период психического раз-

вития, он труден для самого подростка, он труден и при работе с 

ним. Данный возрастной период характеризуется тем, что под-
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ростковый опыт уже недостаточен для взаимодействия с окру-

жающим миром, а взрослый опыт еще осознанно не освоен. В 

связи с этим выделяются основные особенности старших под-

ростков: повышенная, по сравнению с другими возрастами, зна-

чимость тесных эмоциональных контактов и интенсивная соци-

ализация, сменяющая характерное для подростков противопо-

ставление себя взрослому обществу. 

Решающим фактором, гарантирующим успешность примене-

ния любых методов, выступает личность самого специалиста, ока-

зывающего социально-педагогическую помощь. Педагогу, оказы-

вающему помощь детям с поведенческими девиациями, важно чув-

ствовать уверенность и компетентность в таких вопросах, как ме-

ханизмы функционирования, условия и закономерности формиро-

вания различных форм отклоняющегося поведения. Особенно важ-

но сформировать адекватные представления и позитивные навыки 

воздействия на отклоняющееся поведение личности. 

По определению Е.В. Змановской: «девиантное поведение мо-

жет быть охарактеризовано «как взаимодействие ребенка с микро-

социумом, нарушающее его развитие и социализацию, вследствие 

отсутствия адекватного учета средой особенностей его индивиду-

альности и проявляющееся в поведенческом противодействии 

установленным нравственным и правовым общественным нормам» 

[9, с. 12]. Следовательно, разрабатывать формы и методы профи-

лактической работы, предлагать роли, определять степень участия 

подростка необходимо, учитывая не только особенности возраста, 

но и индивидуальность каждого участника процесса. 

Отклоняющееся поведение можно назвать актуальной про-

блемой современного общества. Личность, проявляющая проти-

возаконное поведение, квалифицируется как делинквентная 

личность (делинквент), а сами действия называются деликтами. 

Делинквентное поведение – это одна из форм девиантного пове-

дения человека, достигшая степени общественной опасности, 

определяемой уголовным законом, т.е. преступное поведение. 

Профилактика – это совокупность Государственных, обще-

ственных, социально-медицинских и организационно-

воспитательных мероприятий, направленных на предупрежде-

ние, устранение и нейтрализацию основных причин и условий, 

вызывающих различного рода социальные отклонения в поведе-

нии подростков [6, c. 294]. Условиями успешной профилактиче-

ской работы считают её комплексность, последовательность, 
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дифференцированность, своевременность. Последнее условие 

особенно важно в работе с активно формирующейся личностью, 

например с подростками. 

Меры профилактики девиантного поведения подростков 

должны быть не только прямого, непосредственного воздей-

ствия на разные категории людей, но и опосредованного, свя-

занного с оздоровлением образа жизни подрастающего поколе-

ния, повышением культуры и социальной активности, измене-

ниями в ценностных ориентациях и установках, нравственной 

устойчивости. Это обусловлено многочисленными фактами в 

реальной жизни, когда приходится применять кардинальные ме-

ры по лишению родителей их прав в отношении детей старшего 

подросткового возраста с уже сформировавшимся стилем пове-

дения и отношения к окружающей его среде. В таких ситуациях 

приходится подростка включать в сложный реабилитационный 

процесс, расходовать максимальные ресурсы и вместе с тем не 

всегда получать положительный результат работы. Многие ис-

следователи утверждают о расширении границ подросткового 

возраста, в т. ч. в нижнем его сегменте, а так же говорится об 

омоложении подростковой преступности [7]. 

В данной статье автором сделана попытка обратить внимание 

на одну из эффективных форм (по мнению автора) первичной 

профилактики делинквентного поведения подростков, как орга-

низация досуговой деятельности. При этом, мы предлагаем, в 

данном случае, несколько новый взгляд на само слово – «органи-

зация». Не исключая основного его значения (выбор форм и ме-

тодов, подготовка условий, способов реализации задуманных 

проектов и т. д.), существует необходимость рассматривать слово 

«организация», как действие подростка, под руководством квали-

фицированного взрослого, предполагая высокий уровень само-

стоятельности подростка. Сделаем поправку на то, что вопрос 

инноваций в воспитательном процессе, в частности касающийся 

новизны в организации досуговой деятельности для каждого 

учреждения, несколько индивидуален. Вновь появившиеся виды 

досуга в одном детском доме, могут уже ранее применяться в 

другом, и наоборот. Мы не претендуем на авторство, если даже 

считаем идею своей и охотно делимся проектами и готовыми раз-

работками. Обмен опытом помогает развиваться быстрее. 

В исследовании нас интересовало, насколько эффективными 

будут методы профилактики деликвентного поведения подрост-
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ков с применением спортивно-массовых и культурно-массовых 

мероприятий? При этом, предполагалось, что подростков необхо-

димо активно внедрять в процесс подготовки мероприятий, т. к. 

выступая в роли принимающей стороны – тьютеров или арбитров, 

подростки реализуют одну из основных своих притязаний – само-

утверждение в окружении их сверстников, с  возможностью рас-

ширения аудитории для успешной социализации. Важно то, что 

при таком подходе растет уровень самостоятельности подростка; 

опираясь на ответственность, доверие со стороны взрослых орга-

низаторов, повышается самооценка подростка, возникает воз-

можность более скорого нахождения его места в социуме. 

Необходимость проявления творческих способностей, рост 

мотивации, чувства благодарности за доверие взрослого, при-

сутствует задолго до начала мероприятия, к тому же процесс 

подготовки занимает значительную часть свободного времени 

подростка. Превращаясь в общую идею, растет число сторонни-

ков, добровольных помощников, желающих реализовать свои 

возможности. Особенно это заметно, если мероприятие прошло 

действительно интересно, были учтены все половозрастные осо-

бенности участвующей аудитории, педагогически грамотно, 

учитывая индивидуальные особенности каждого подростка, по-

добраны роли и, особенно важно, отмечены и поощрены не 

только лидеры состязаний, но и организаторы из числа подрост-

ков. В этом случае, при организации следующих мероприятий 

увеличивается число желающих проявить себя творчески. Оцен-

ка профессионала – небольшое по затратам стимулирование – 

увеличивает «копилку» роста мотивации подростка на дальней-

шие продуктивные действия.  

Автор статьи в данном случае обращает внимание аудитории 

на замещающее действие профилактики делинквентного пове-

дения подростков методом организации спортивно-массового и 

культурно-массового досуга. Однако нельзя не отметить тот 

факт, что организованный досуг, не только показательная или 

соревновательная деятельность, процесс специальной подготов-

ки, но и специфические межчеловеческие отношения, поведен-

ческие нормы и достижения в сфере этой деятельности. Большое 

значение имеет коммуникативная составляющая данных меро-

приятий. Воспитательная функция досуга определяется его 

мощным воздействием на формирование личности подростков, 

их мировоззрения, характера, волевой сферы и т.д. Исследова-
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ния в этой области необходимы для разрешения того духовно-

нравственного кризиса, который переживает сегодня Россия.  

В данной работе нами были изучены теоретические основы 

профилактики делинквентного поведения у детей старшего 

школьного возраста в учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Также была проведена 

опытно-поисковая работа по профилактике делинквентного по-

ведения старших школьников на базе ГКОУ СО «Североураль-

ский детский дом», сделаны соответствующие выводы.  

Таким образом, активизация досуговой деятельности в про-

филактике девиантного поведения воспитанников детского дома 

дает ощутимый результат на уменьшение количества делин-

квентных эпизодов с участием воспитанников детского дома. 

Важным условием в развитии мотивации на участие в организа-

ции досуговых мероприятий автор исследования считает при-

влечение самих подростков в организационные и подготови-

тельные действия, предшествующие и идущие по ходу меропри-

ятия (подготовка мест соревнований, конкурсов, технического 

оснащения, судейство, тьютерство, сопровождение и др.).   

 

Список использованной литературы 

 

1. Акулинина Ю. Н. Социально-педагогическая деятельность 

по формированию у девиантных подростков «мотива достиже-

ния» // Социал. педагогика. 2011. № 1. С. 81-85.  

2. Андреева А. А. Особенности организации досуговой дея-

тельности подростков // Проблемы и перспективы развития об-

разования: материалы VI междунар. науч. конф. Пермь: Мерку-

рий, 2015. С. 1-3. 

3. Бабцева О. Н. Особенности работы социального педагога в 

детском доме // Система ценностей соврем. об-ва. 2012. № 23. 

С. 184-187.  

4. Воловик А. Ф. Педагогика досуга: учебник. М.: МПСИ 

Флинта, 2008. 232 с.  

5. Выготский Л. С. Педагогическая психология: учебное по-

собие. М.: Просвещение, 2008. 342 с. 

6. Галагузова М. А., Галагузова Ю. Н., Штинова Г. Н., Ти-

щенко Е. Я., Дьяконов Б. П. Социальная педагогика: курс лек-

ций: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: ВЛА-

ДОС, 2006. 416 с. 



   175 

7. Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, 

наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». 

СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. 520 с. 

8. Зиннуров Ф. К. Профилактика и коррекция девиантного 

поведения детей и подростков в новых социально-культурных 

условиях XXI века: монография. Казань: Центр инновац. техно-

логий, 2012. 403 с. 

9. Змановская Е. В. Девиантология: Психология отклоняю-

щегося поведения: учебное пособие для студентов вузов. М.: 

Академия, 2004. 288 с.  

10. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт 

педагогической антропологии. М.: Фаир-Пресс, 2009. 

11. Качанова О. Организация досуга несовершеннолетних – 

важнейшее средство профилактики // Законность. 2006. № 10. 

C. 29-32. 

12. Клейберг Ю. А. Социально-педагогическая коррекция 

девиантного поведения подростков в сфере досуга: автореф. ... 

д-ра пед. наук / С.-Петерб. гос. акад. культуры. СПб., 1995. 39 с. 

Библиогр.: с. 39. 

13. Литвинова С. Н. Организация досуга детей и подростков: 

метод. пособие для педагогов системы дополнительного образо-

вания и для родителей // Дополнительное образование : информ. 

портал. М., 2012. 

14. Маслоу А. Х. Мотивация и личность. СПб.: Питер, 2006. 

352 с. 

15. Мудрик А. В. Социальная педагогика: учебное пособие. 

9-е изд., испр. М.: Академия, 2014. 

16. Скачкова Е. Б. Досуговые объединения как ресурс про-

филактики девиантного поведения подростков группы риска // 

Человек и образование. 2011. № 1 (26). С. 80-84. 

17. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики и правонарушений несовершеннолет-

них» // Система ГАРАНТ (дата обращения: 05.06.2015). 

18. Шмаков С. А. Игры учащихся – феномен культуры. М.: 

Новая школа, 2004. 240 с. 

19. Эльконин Д. Б. Психологическое развитие в детских воз-

растах. М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: МО ДЕК, 1995. 416 с. 



   176 

Медведева Т. Ю., 

студентка 4 курса факультета МОиСГК 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Научный руководитель:  

Королева С.В., к. п. н, доцент кафедры 

технологий социальной работы УрГПУ 

 

Формы и методы организации методической работы  

в дошкольной образовательной организации 

 

Актуальность проблемы подготовки высококвалифицирован-

ного, свободно мыслящего, активно действующего воспитателя 

на современном этапе в связи с возрождающимся подходом к че-

ловеку как самоценности очевидна для всех. Помочь воспитателю 

овладеть новым педагогическим мышлением, готовностью к ре-

шению сложных задач в системе образования, к повышению сво-

его педагогического мастерства призвана специально организо-

ванная методическая работа. Практика показала, что конечный 

результат любого методического мероприятия будет высок и от-

дача успешной, если при подготовке и проведении использова-

лись разнообразные формы и методы организации методической 

работы, включение каждого педагога в активную работу. 

Методическая работа в дошкольной образовательной орга-

низации» – это системная работа по руководству педагогиче-

ским коллективом, основанная на достижениях науки и практи-

ки, направленная на всестороннее развитие творческого потен-

циала каждого педагога и всего педагогического коллектива 

учреждения в целом для достижения поставленных образова-

тельным учреждением целей».  

Цель исследования: изучение форм и методов организации 

методической работы в ДОО. 

Задачи исследования: 

1. Дать понятия «форма», «метод» организации методиче-

ской работы. 

2. Раскрыть формы организации методической работы. 

3. Перечислить методы организации методической работы. 

Форма – это внутренняя структура, связь и способ взаимодей-

ствия частей и элементов явлений; она всегда находится в един-

стве с содержанием, зависит от него, но обладает относительной 

самостоятельностью и может, поэтому оказывать влияние на со-

© Медведева Т. Ю., 2017 
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держание – на его способность к прогрессивному развитию или 

же обесценивать его [4, с. 29]. Методы методической работы – это 

упорядоченные способы работы по достижению целей. 

Так, по мнению К.Ю. Белой, Л.М. Волобуевой, Л.М. Деня-

киной, Т.П. Колодяжной, Е.В. Коротаевой, Е.П. Милашевич, 

Л.В. Поздняк, к формам организации методической работы от-

носятся следующие: 

- локальные (внутри образовательной организации): откры-

тые мероприятия, консультации, семинары теоретические, прак-

тические,  семинары практикумы,   

- деловые игры, мастер-классы;  

- интраактивные (между образовательными учреждениями 

одного района): творческие группы педагогов, неформальные 

объединения педагогов и руководителей, педагогические клубы; 

- интерактивные (межрайонные, городские, областные, феде-

ральные): теоретические и научно-практические конференции, твор-

ческие презентации, конкурсы педагогов, педагогические чтения. 

По мнению большинства авторов (К.Ю. Белой, Л.Н. Буйло-

вой и С.В.Кочневой) в организации методической работы любо-

го образовательного учреждения представляет достаточно 

большой выбор традиционных и инновационных форм работы с 

педагогами, которые в свою очередь подразделяются на индиви-

дуальные, групповые и коллективные [1, с. 16]. 

Рассмотрим формы методической работы с педагогами в ДОО. 

1. Традиционные формы 

Теоретические, практические семинары, семинары-

практикумы, лекции, доклады, теоретические и научно-

практические конференции, педагогические чтения, творческие 

группы педагогов, консультации, презентации результатов педаго-

гического опыта, открытые мероприятия, наставничество, методи-

ческие выставки, повышение квалификации, аттестация педагогов. 

2. Инновационные формы 

Неформальные объединения педагогов, клубы по профессио-

нальным интересам, деловые игры, решение проблемных ситуа-

тивных профессиональных задач, профессиональные конкурсы, 

стажерские площадки, педагогические мастерские, мастер-классы, 

опытно-экспериментальная работа, педагогические копилки пере-

дового опыта, педагогические лаборатории, научные исследования, 

публикация статей, тезисов методической продукции. 
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К индивидуальным формам работы с педагогическим кол-

лективом ДОО относятся: консультации, самообразование, 

наставничество, посещение занятий опытных педагогов, творче-

ские мастерские, работа над единой методической темой. 

К групповым формам работы относятся: творческие объеди-

нения педагогов, методические объединения педагогов, творче-

ские отчеты педагогов, школа молодого специалиста, теоретиче-

ские, практические семинары и семинары практикумы, дискус-

сии, мастерские, методические секции, педагогические советы. 

К коллективным формам работы относятся: конкурс педагогиче-

ского мастерства, научно-практические педагогические конфе-

ренции, круглые столы по решению определенной проблемы, 

диспуты, педагогические чтения, деловые игры.  

Рассмотрим наиболее эффективные современные формы ра-

боты с педагогами в ДОО [6, с. 176]. 

1. Психолого-педагогический консилиум. Совещания спе-

циалистов (экспертов) в той или иной области, которые по зара-

нее определенному набору параметров обсуждают и оценивают 

возможности каждого ребенка в зоне ближайшего развития. Ре-

комендуется использовать в ДОО, где ведется инновационная 

работа по управлению качеством образования или по оптимиза-

ции педагогического процесса. 

2. Школа профессионального мастерства. Профессиональ-

ные объединения педагогов, формирующиеся на основе диффе-

ренцированного подхода к уровню развития их мастерства. 

Имеются три ступени школы:  

- школа становления молодого педагога. Цель-оказание по-

мощи молодым специалистам в их профессиональном становле-

нии и мотивирование педагогов на творческое преобразование 

педагогической действительности; 

- школа совершенствования профессионального мастерства. 

Объединяет педагогов с достаточным уровнем профессиональ-

ной компетентности; 

- школа высшего педагогического мастерства. Объединяет 

педагогов-новаторов. С целью оказания помощи в освоении но-

вых педагогических технологий, совершенствования професси-

ональных исследовательских умений. 

3. Школа передового опыта. Распространение опыта рабо-

ты лучших педагогов ДОО. 
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4. Педагогическая мастерская. Презентация опытных педа-

гогов своих систем организации воспитательно-образовательной 

деятельности, новых технологий, нетрадиционных форм органи-

зации работы с детьми и родителями. 

5. Мастер-класс. Разовая форма работы педагогов с целью 

распространения своего опыта среди педагогов. Основной ме-

тод – прямой и комментированный показ приемов своей работы. 

6. Творческие группы. Объединение двух и более опытных 

педагогов с целью профессионального общения и обогащения 

опыта друг друга и разработки идей развития основных направ-

лений образовательной деятельности.  

7. Творческие лаборатории. Создаются с целью теоретиче-

ской разработки и практического внедрения инновационного 

содержания дошкольного образования. Для того чтобы сделать 

правильный выбор для своего коллектива форм и методов, необ-

ходимо руководствоваться: 

- целями и задачами ДОО; 

- количественным и качественным составом коллектива; 

- сравнительной эффективностью форм и методов работы; 

- особенностями образовательного процесса; 

- материальными, морально-психологическими условиями в 

коллективе; 

- реальными возможностями; 

- передовым опытом и научными рекомендациями. 

Наиболее часто используемыми формами организации мето-

дической работы в ДОО являются: 

- педсовет; 

- семинары, семинары-практикумы; 

- открытые просмотры; 

- медико-педагогические совещания; 

- консультации; 

- работа творческой группы. 

Внешнее повышение квалификации происходит: 

- за счет посещения курсов повышения квалификации; 

- обучение в учебных заведениях; 

- участие в работе методических объединений. 

Внутреннее повышение квалификации происходит за счет 

разнообразных форм методической работы с педагогами в ДОО: 

- участие в работе совета педагогов; 

- обучение на семинарах и семинарах-практикумах; 
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- консультирование и др. 

Рассмотрим подробно формы методической работы в ДОО 

[2, с. 58].  

Педагогический совет. Высший орган руководства всем вос-

питательно-образовательным процессом ставит и решает кон-

кретные задачи дошкольного учреждения: 

- обсуждают основные вопросы воспитания и обучения до-

школьников; 

- анализируются имеющиеся недостатки; 

- принимаются решения для устранения недочетов; 

- организуется обмен опытом педагогической работы. 

Семинар-практикум. Проводится для более глубокого и си-

стематического изучения проблем педагогики, психологии, тео-

ретический материал подкрепляется примерами из практики. В 

ходе семинара совершенствуется профессиональное мастерство 

педагогов в определенном виде деятельности. 

Открытый показ. Занятие с последующим обсуждением про-

смотренного, форма обучения педагогов и распространение  пе-

редового опыта. 

«Круглый стол». При обсуждении любых вопросов воспита-

ния и обучения дошкольников круговое размещение участников 

позволяет сделать их самоуправляемыми, поставить их всех в 

равное положение, обеспечить взаимодействие. 

Литературная газета. Интересная форма работы, объединя-

ющая сотрудников. Цель – показать творческие возможности 

педагогов, детей и родителей. Все участники пишут статьи, со-

чиняют стихи, делают рисунки.  

КВН. Прекрасная возможность показать в соревновании свои 

творческие способности, теоретические и практические знания, 

быстро разрешить педагогическую ситуацию, суметь объектив-

но оценить знания своих коллег. 

Тематические выставки. Представление наглядных материа-

лов: рисунков, изделий. Способствует обогащению знаний, яв-

ляется содержательной формой обменом опытов педагогов. 

Эстафета педагогического мастерства. Соревнования между 

несколькими группами педагогов, где один педагог начинает 

освещение проблемы, а следующие продолжают и вместе рас-

крывают ее. Последний участник подводит итоги, делает выводы. 
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Консультации. Проводятся по основным направлениям рабо-

ты всего коллектива. Актуальным проблемам педагогики и пси-

хологии, по заявкам воспитателей. 

В настоящее время деловые игры нашли широкое применение в 

методической работе, в курсовой системе повышения квалифика-

ции, в тех формах работы с кадрами, где цель не может быть до-

стигнута более простыми, привычными способами. Неоднократно 

отмечалось, что применение деловых игр имеет положительное 

значение. Положительно то, что деловая игра является сильным 

инструментом формирования личности профессионала, она помо-

гает наиболее активизировать участников для достижения цели. 

Деловая игра – это метод имитации (подражания, изображе-

ния, отражения) принятия управленческих решений в различных 

ситуациях, путем игры по заданным или вырабатываемым са-

мими участниками игры правилам. Нередко деловые игры назы-

вают имитационными управленческими играми. Сам термин 

«игра» на различных языках соответствует понятиям о шутке, 

смехе, легкости и указывает на связь этого процесса с положи-

тельными эмоциями. Думается, что этим объясняется появление 

деловых игр в системе методической работы. Сущность деловых 

игр в том, что они имеют черты как учения, так и труда. При 

этом обучение и труд приобретают совместный, коллективный 

характер и способствуют формированию профессионального 

творческого мышления [3]. 

В организации методической работы в ДОО, как и в процес-

се обучения, выделяются: 

- словесные методы (лекция, рассказ, объяснение, беседа, 

дискуссия, работа с книгой); 

- наглядные методы (рисованная наглядность, демонстрация, 

компьютерные средства); 

- практические методы (действия педагогов, моделирование 

разнообразных ситуаций, наблюдения за практической деятель-

ностью педагогов в учебно-воспитательном процессе). 

Рассмотрим методы организации методической работы: 

Мозговой штурм (брейнстроминг) как метод по рождению 

идей активно используется в работе с педагогическим коллекти-

вом (на этапе выработки решения по сложным образовательным 

задачам, например, в рамках деятельности психолого-

педагогического консилиума). Путем обсуждения необходимо 
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найти решение какой-либо проблемы и группа должна высказать 

максимальное количество идей. 

Групповая дискуссия. Дискуссия – целенаправленный и упо-

рядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями ради поиска 

истины, причем все участники – каждый по-своему – участвуют 

в организации этого обмена. 

Метод кейсов (от лат. casus-запутанный или необычный слу-

чай) – метод анализа ситуаций, суть которого в том, что слуша-

телям предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-

нибудь практическую проблему, но и актуализирует определён-

ный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разре-

шении данной проблемы.  

При организации обмена опытом между воспитателями Белая 

К.Ю. предлагает  использовать эвристическую беседу, в ходе кото-

рой более детально раскрываются отдельные положения изученной 

методической литературы, даются разъяснения по вопросам, в 

большей мере интересующим педагогов, выявляются ошибки в 

суждениях, степень понимания и усвоения информации. 

Метод игрoвого моделирования повышает интерес, вызывает 

высокую активность, совершенствует умения в разрешении ре-

альных педагогических проблем. 

Анализ методических ситуаций по мнению Т.П.Кoлoдяжной 

является методом oдним из наиболее эффективных  в педагоги-

ческом процессе, он помогает найти обоснованное решение воз-

никающим проблемам. 

П.Н. Лосев считает, что выбoр фoрм и методов организации 

методической работы в ДОО зависит от направленности методи-

ческой работы, количественного состава и уровня профессио-

нальной компетентности педагогического коллектива, их заинте-

ресованности и потребности, от уважительного отношения педа-

гогов и руководителей друг к другу, взаимопонимания [5, с. 89]. 

Таким образoм, формы организации методической работы – 

способы взаимодействия в системе повышения профессиональ-

ной квалификации. Методы организации методической работы – 

это упорядоченные способы работы по достижению целей. 

Мы в своем исследовании изучили и раскрыли фoрмы орга-

низации методической работы: педсовет, семинар-практикум, 

открытый показ, круглый стoл, литературная газета, КВН, кон-

сультации, деловая игра, также шкoлы профессионального ма-
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стерства, мастер-класс, творческие лабoратории, школа передо-

вого oпыта. Перечислили методы организации методической 

работы в ДОО: метод игрового моделирования, метод кейсов, 

анализ методических ситуаций, дискуссия, мозговой штурм, де-

ловая игра, эвристическую беседу, словесные, наглядные и 

практические методы. 
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ством затрачиваются значительные средства, а результаты далеко 

не всегда оправдывают ожидания, так как воспитанники детских 

домов, как правило, с большим трудом адаптируются в обществе.  

Практика показывает, что, выйдя из детских домов, дети-

сироты попадают в новые, незнакомые, зачастую пугающие 

условия самостоятельного существования и испытывают труд-

ности во взаимоотношениях с окружающими людьми. У них до-

вольно низкий уровень социального интеллекта, и это мешает 

им понимать общественные нормы, правила, необходимость со-

ответствовать им. Для таких подростков характерны низкая со-

циальная активность, несформированность жизненных планов и 

ценностей. Многие выпускники детских домов, вступая во 

взрослую жизнь, просто не готовы к самостоятельности, к само-

стоятельному принятию решений.  

В связи с психолого-педагогическими особенностями вы-

пускников детских домов следует организовывать и осуществ-

лять поддержку и подготовку детей к самостоятельной жизни.  

По мнению Т.В. Лоза, предпочтение лучше отдавать формам 

и методам поддержки, которые смогут повлиять на сознание и 

поведение детей-воспитанников, будут интересными и доступ-

ными для них, способствовать творческому поиску и развитию 

мышления, реализации себя в сфере гражданских, профессио-

нальных и семейных отношений. В связи с этим целенаправлен-

ная подготовка к самостоятельной жизни является особенно вос-

требованной с достижением детьми-сиротами старшего под-

росткового возраста [9].  

Поэтому важно подобрать эффективные методы и форм под-

готовки воспитанников детского дома к самостоятельной жизни 

в социуме. В условиях реализации индивидуальной формы под-

держки воспитанников О.В. Безпалько предлагают использовать 

триаду основных методических комплексов, объединяющих ме-

тоды оценки потребностей воспитанника, социального прогно-

зирования и ведения случая [2]. 

Определим сущность и содержание этих методических ком-

плексов, а также особенности их использования в работе со 

старшими подростками в условиях детского дома. Рассмотрение 

указанной группы форм и методов поддержки целесообразно 

начать с оценки потребностей, что составляет специфическую 

форму работы специалиста по социальному сопровождению и 
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по своей сути является набором методов диагностики сферы по-

требностей воспитанника [10]. 

В этом случае оценка может рассматриваться как комплекс 

методов, ориентированных на определение потребностей воспи-

танника детского дома старшего подросткового возраста, систем-

ный мониторинг процесса социально-педагогической поддержки 

и готовности воспитанника к самостоятельной жизни, анализ ре-

сурсных возможностей и прогнозирования эффективности их ис-

пользования, а также как определенный процесс определения ба-

зовых данных, необходимых для дальнейшего планирования ре-

зультативной социально-педагогической поддержки.  

Такая оценка потребностей должна осуществляться на осно-

ве комплексного подхода и содержать такие компоненты: изуче-

ние социально-психологических особенностей воспитанников 

детского дома, анализ жизнедеятельности в детском доме, взаи-

моотношениями ребенка старшего подросткового возраста с 

другими членами социально-воспитательной среды, изучение 

позиции родителей-воспитателей; использование специальных 

диагностических методик. 

Учитывая результаты оценки потребностей, целесообразно 

применить метод социального прогнозирования. Метод социаль-

ного прогнозирования позволяет предвидеть результаты и свое-

временно устранять причины возникновения трудностей в ходе 

подготовки старшего ребенка к самостоятельной жизни за счет: 

 проведения ретроспективного анализа по формированию 

личности выпускника детского дома на предыдущих этапах развития; 

 учета результатов предыдущего этапа поддержки – оцен-

ки потребностей воспитанника; 

 выявление проблемных аспектов формирования готовно-

сти воспитанника к семейной жизни, его социальной компетент-

ности и профессиональной готовности; планирования целена-

правленного воздействия на осознание личностью себя как 

гражданина, будущего работника и семьянина [10]. 

Оценив результаты применения метода социального прогно-

зирования, целесообразно перейти к реализации комплекса ме-

тодов, направленных на решение психологических, межлич-

ностных, социальных и других проблем путем установления 

непосредственного взаимодействия между специалистом по со-

циальному сопровождению и воспитанником детского дома.  



   186 

Особенность этого методического комплекса поддержки – 

мониторинг ситуации, привлечения других институтов, осу-

ществления координации действий с целью развития клиента 

(старшего подростка в условиях детского дома) и его окружения, 

отслеживание результата. 

Опираясь на результаты диагностики современного состояния 

социально-педагогической поддержки старших подростков в дет-

ском доме, а также на научно-теоретическое освещение основных 

требований организационного обеспечения социально-

педагогической поддержки как технологии, авторы рассматрива-

ют методику ведения случая относительно воспитанника детского 

дома как базового комплекса методов, который имеет структур-

ное деление на узкоспециализированные методы поддержки. 

В частности, авторы отмечают важность традиционных бесед и 

консультирования. Беседа может быть применена в ходе социаль-

но-педагогической поддержки как метод воспитания и получения 

информации о личности с помощью непосредственного словесного 

общения. Беседа – диалогическое взаимодействие, которое предпо-

лагает реализацию информативной (передача и прием информа-

ции), регулятивно-коммуникативной (воздействие на поведение 

участников общения), аффективно-коммуникативной (выражение и 

передача эмоций и переживаний). 

Для формирования готовности старшего подростка к само-

стоятельной жизни важно сосредоточиться на регулятивно-

коммуникативном направлении беседы, что предполагает воз-

действие на поведение воспитанника и формирования самостоя-

тельности. Реализация такой задачи возможна при общении по 

схеме «Субъект – субъект» 

Беседы с воспитанниками детского дома старшего подростко-

вого возраста могут охватывать широкий спектр тем, касающихся 

их проблем, потребностей, интересов, мнений и актуальны для 

успешного решения задач социально-педагогической поддержки.  

В частности, они должны касаться взаимоотношений в се-

мейной среде детского дома, отношений с друзьями и сверстни-

ками, интереса к общественной жизни, успешности обучения, 

приоритетов ребенка в выполнении различных видов обще-

ственно полезной деятельности, принятие ребенком своего про-

шлого и себя в нем, формирование ребенком собственной жиз-

ненной цели и текущих планов, формирование системы цен-
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ностных ориентаций, восприятия себя как субъекта социальных 

и гражданских отношений и тому подобное [7] 

Следующим методом, необходимым при организации со-

трудничества ребенка-воспитанника и специалиста по социаль-

ному сопровождению, является индивидуальное консультирова-

ние. Применение этого метода предполагает взаимодействие 

между консультантом и консультируемым, во время которого 

специалист использует свои знания для помощи последнего в 

осмыслении его ситуации, решении текущих проблем, налажи-

вании деятельности на перспективу [10]. 

В ходе консультирования старших подростков в условиях дет-

ского дома социальный педагог с помощью наблюдения и сочув-

ствия может направить свои усилия на активизацию скрытых 

чувств воспитанника для формирования положительных черт и 

укрепления уверенности личности в своих силах, направление дей-

ствий подростка на саморазвитие в различных сферах жизни.  

Индивидуальное консультирование обеспечивает осуществ-

ление коррекции отклонений в сознании и поведении воспитан-

ника через создание специальных ситуаций, которые способ-

ствуют устранению негативных качеств, а также через побужде-

ние к всестороннему развитию, самообразованию, общественной 

работы, занятия спортом, художественной и техническим твор-

чеством и тому подобное. 

Следует отметить, что воспитанникам детского дома под-

росткового возраста требуется консультативная помощь различ-

ного характера: 

 психологическая  

 социально-педагогическая  

 информационная и др. 

Информация, полученная во время консультирования, помо-

жет ориентироваться в различных жизненных вопросах, пра-

вильно реализовывать свои права и обязанности в гражданских 

отношениях, сформировать позицию по отношению к професси-

ональному выбору. Необходимо более детально сосредоточиться 

на вопросах консультирования по вопросам профессиональной 

подготовки, ведь социальный педагог должен применять техно-

логии профориентации в детей-воспитанников детского дома, 

что тоже предусматривается как диагностический этап, так и 

чисто консультативный.  
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Для этого в ходе профессионального консультирования не-

обходимым является не только направление личности к движе-

нию в направлении осознанного выбора профессии адекватно 

своих личностных характеристик, но и предоставление воспи-

таннику знаний  рынка труда и доступности профессионального 

образования в конкретном регионе проживания. Эти средства 

позволят повысить самоорганизацию личности и ее нацелен-

ность на саморазвитие. 

Совместно с групповыми формами и методами работы спе-

циалисты предлагают включать в социально-педагогическую 

поддержку методы работы с сетью социальных контактов вос-

питанника и игровые методы.  

Анализ научно-методической литературы свидетельствует, 

что метод работы с сетью социальных контактов ребенка – это 

системный метод социальной работы с ребенком и его ближай-

шим окружением, опирающийся на использование ресурсов, 

связей ребенка, его семьи (в нашем случае детский дом) и отно-

шений с людьми с их ближайшим социальным окружением [10]. 

Теоретическое обоснование социально-педагогической под-

держки воспитанников детского дома позволяет утверждать, что 

формы и методы предусматривают объединение в единую си-

стему для осуществления всесторонней подготовки воспитанни-

ков к самостоятельной жизни в ходе группового и межличност-

ного взаимодействия.  

Наличие у детей-сирот опыта решения этих задач будет спо-

собствовать более успешной их адаптации к условиям жизни в 

современном обществе, поскольку приходится рассчитывать 

главным образом на свои собственные силы и полученный опыт. 
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ческое явление, негативно влияющее на психофизическое здоро-

вье и успешную деятельность специалистов социальной сферы. 

Эмоциональное выгорание педагога дошкольной образователь-

ной организации – психогенное расстройство, возникающее при 

выполнении личностью профессиональной деятельности [7, с. 46]. 

Высокое эмоциональное напряжение вызывается наличием 

большого числа стресс-факторов, которые неизменно присут-

ствуют в работе педагогов.  

Для избегания эмоционального выгорания, должна своевре-

менно проводиться профилактика. 

На сегодняшний день существуют разнообразные методы, 

средства и формы, которые применяются в профилактике эмо-

ционального выгорания. Они могут быть использованы и в педа-

гогической деятельности.   

Методы – это способы воздействия на сознание, волю, чув-

ства, поведение человека (группу лиц, коллектив) с целью выра-

ботки у них заданных качеств, навыков и т.д. [1, с. 12]. 

Можно выделить несколько категорий методов профилакти-

ки эмоционального выгорания педагогов ДОО: организацион-

ные, психологические, психофизиологические. 

1. Организационные [1, c. 22]: 

• рациональная организация рабочего времени и времени 

отдыха (обеспечение перерывов в работе, активный отдых, прове-

дение разгрузочных дней с переменой деятельности, экскурсии, 

прогулки и поездки на природу, организация праздников для себя, 

членов своей семьи, близких людей или для сотрудников); 

• привитие навыков конструктивных (успешных) моделей 

преодолевающего поведения. 

2. Психологические:  

• освоение и ежедневное использование приемов расслабле-

ния, которое позволяет снижать физическую, умственную и эмоци-

ональную напряженность (в условиях высокой стрессогенности 

рабочего дня целесообразно не накапливать напряжение до вечера, 

а пользоваться техниками релаксации несколько раз в день); 

• творческое саморазвитие (использование хобби, развитие 

разносторонних предпочтений, не ограничиваться только рабо-

той, поиск различных интересов в жизни); 

• позитивный настрой (забота о положительном настрое в 

течение целого дня. Развитие привычек позитивного самовну-
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шения и мышления, формирование позитивных установок и по-

желаний); 

• культивирование в себе ощущения покоя (не позволять 

мрачным мыслям и плохому настроению разрушать душевное 

равновесие и благополучие). 

3. Психофизиологические [1, c. 29]: 

• обеспечение рационального правильного питания (регу-

лярно принимать сбалансированную, богатую витаминами пи-

щу; включить в рацион фрукты и овощи, грубую пищу, особен-

но из цельного зерна и круп; ограничить в рационе жирную пи-

щу, растительные масла и белки; употреблять достаточное коли-

чество свежей чистой воды (не меньше 8 стаканов в день); 

• систематические занятия спортом и (или) физические 

нагрузки (тренировки по 20-30 минут три раза в неделю; пра-

вильное дыхание); 

• отказ от вредных привычек;   

• общение с живой природой и домашними животными и т.д. 

Администрация ДОО должна использовать систему поощре-

ний, необходимо пользоваться методами психологической раз-

грузки, релаксацией прямо на работе, особое внимание при этом 

должно уделяться тому, каким образом руководителями может 

быть структурирована работа и организованы рабочие места, что 

повысило бы значимость работы для исполнителей [4, с. 114]. 

При этом решающая роль в противостоянии эмоционально-

му выгоранию принадлежит в первую очередь самому педагогу. 

Средства – это способы или инструменты для выполнения 

какой-либо работы или достижения какой-либо цели [3, с. 43].  

Наиболее распространенным средством профилактики эмо-

ционального выгорания среди педагогов выступает непрерывное 

психолого-педагогическое образование педагога, повышение его 

квалификации. Это обусловлено тем, что знания, которые были 

получены во время обучения в ВУЗе, быстро устаревают.  

В зарубежной литературе можно встретить единицу измерения 

устаревания знаний специалиста, получившую название «периода 

полураспада компетентности», что было заимствовано из ядерной 

физики. В данном контексте понимается продолжительность вре-

мени после окончания ВУЗа, когда из-за устаревания полученных 

знаний по мере появления новых знаний и новой информации про-

исходит снижение компетентности специалиста на 50%. 
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Действенным средством профилактики напряженности, 

предотвращения эмоционального выгорания является использо-

вание способов саморегуляции. 

Потребность в саморегуляции связана с ситуацией, когда педа-

гогу приходится сталкиваться с новой, необычной, трудноразре-

шимой для него проблемой, у которой нет однозначного решения 

или возможно различные альтернативные варианты [5, с. 124].  

В том случае, когда педагог оказывается в состоянии повы-

шенного эмоционального и физического напряжения, это может 

способствовать совершению импульсивных действий. Также это 

может касаться ситуации, когда его оценивают дети, коллеги, 

другие люди.  

Психологические основы саморегуляции связаны с управле-

нием, как познавательными процессами, так и личностью, вклю-

чая поведение, эмоции и действия. В настоящее время часто са-

морегуляцию психических состояний проводят с использовани-

ем, так называемого нейролингвистического программирования.  

Одним из самых простых, но достаточно результативных 

способов эмоциональной саморегуляции является расслабление 

мимической мускулатуры.  

Умение расслаблять лицевые мышцы, а также произвольный 

и сознательный контроль их состояния помогает управлять со-

ответствующими эмоциями. Чем раньше (в соответствии со вре-

менем возникновения эмоций) человек включает сознательный 

контроль, тем лучший результат будет получен. 

Овладение навыками расслабления мимических мышц явля-

ется важным, так как это может быть использовано в самых раз-

ных ситуациях профессиональной деятельности [7].  

Упражнения для релаксации мышц лица состоят из заданий, 

направленных на расслабление той или иной группы мимиче-

ских мышц (лоб, глаза, нос, щеки, губы, подбородок). Выполне-

ние упражнений сводится к чередованию напряжения и расслаб-

ления различных мышц, что облегчает задачу запоминания 

ощущения расслабления по контрасту с напряжением. При вы-

полнении упражнений необходима активная направленность 

внимания на фазы напряжения и расслабления, с этой целью ис-

пользуются  словесные самоприказы, самовнушения. При мно-

гократных повторениях этих упражнений постепенно в сознании 

происходит формирование образа своего лица, которое макси-

мально свободно от мышечного напряжения. Такая тренировка 
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позволяет легко по мысленному приказу в случае необходимо-

сти расслабить все мышцы лица [6]. 

Большое значение для стабилизации эмоционального состо-

яния имеет совершенствование дыхания, что является еще од-

ним способом эмоциональной саморегуляции. 

Дыхательные упражнения направлены на сознательный кон-

троль над ритмом, частотой, глубиной дыхания. Разные типы 

ритмичного дыхания включают задержки дыхания разной про-

должительности и варьирование вдоха и выдоха. На всем протя-

жении дыхательных путей расположены окончания вегетативной 

нервной системы. На фазе вдоха происходит возбуждение окон-

чания симпатического нерва, который активизирует деятельность 

внутренних органов, а на фазе выдоха возбуждается блуждающий 

нерв, как правило, оказывающий тормозящее влияние. 

Результативная эмоциональная саморегуляция обеспечивается 

также использованием приемов воображения или визуализации. 

Визуализация является процессом создания внутренних об-

разов в сознании человека, то есть при этом активизируется во-

ображение, которое стимулируется слуховыми, зрительными, 

вкусовыми, обонятельными, осязательными ощущениями, а 

также их комбинациями. При помощи визуализации человек ак-

тивизирует свою эмоциональную память, воссоздает ранее ис-

пытанные ощущения. При воспроизведении в сознании образов 

внешнего мира можно быстро отвлечься от напряженной ситуа-

ции, восстановить эмоциональное равновесие. 

К разновидностям визуализации относят упражнения «сю-

жетного воображения», в основе которых лежит  преднамерен-

ное использование цвета и пространственных представлений 

сознания человека. При выполнении упражнения сознательные 

представления окрашивают в нужный цвет, который соответ-

ствует моделируемому эмоциональному состоянию. Для цвета 

свойственно мощное эмоциональное воздействие на нервную 

систему. Красный, оранжевый, желтый символизируют актив-

ность; голубой, синий, фиолетовый – покой; зеленый является 

нейтральным цветом.  

В качестве важного аспекта профессиональной деятельности 

педагога выступают различные формы профилактики эмоцио-

нального выгорания. 

Форма – установленный образец чего-либо [3, с. 73]. 



   194 

Можно выделить следующие формы профилактики эмоцио-

нального выгорания педагогов ДОО: 

• Аутогенную тренировку можно использовать в видах дея-

тельности, вызывающих у человека повышенную эмоциональную 

напряженность. Для педагогической работы характерно интен-

сивное общение, как с детьми, так и с их родителями, что обу-

славливает необходимость в эмоционально-волевой регуляции. 

Сам аутотренинг является системой упражнений, направлен-

ных на саморегуляцию психических и физических состояний. В 

его основе лежит сознательное применение человеком различ-

ных средств психологического воздействия на собственный ор-

ганизм и нервную систему, для того, чтобы обеспечить их ре-

лаксацию и активизацию. При использовании приемов аутотре-

нинга человек может целенаправленно менять свое настроение, 

самочувствие, что положительно сказывается на его работоспо-

собности, здоровье [2]. 

Профессиональная деятельность часто требует от педагога 

ДОО диссоциированных состояний, так как принятие большин-

ства решений, касающихся воспитанников, требует иного виде-

ния мира – с позиции самих воспитанников,  при этом педагогу 

часто приходится забывать о себе. Единственным способом вос-

становления сил после периода профессиональной диссоциации 

является погружение в состояние ассоциации.  На это направле-

ны комплексы упражнений, которые помогают вырабатывать 

полезные способы ассоциирования-диссоциирования [2].  

• При помощи релаксационных техник обеспечивается 

глубокое мышечное расслабление, которое сопровождает снятие 

психического напряжения.  

Релаксация является формой профилактики эмоционального 

выгорания, которая позволяет частично или полностью изба-

виться от физического или психического напряжения [6, c. 207]. 

Релаксацию можно рассматривать как очень полезную фор-

му, так как овладение ею не представляет затруднений, оно не 

требует специального образования или особых способностей. 

Единственным обязательным условием является мотивация, т.е. 

каждый должен знать, с какой целью ему необходимо осваивать 

релаксацию. Освоение методов релаксации должно осуществ-

ляться заранее, чтобы в критический момент их можно было 

легко использовать для снятия раздражения и психической уста-

лости. Регулярные занятия постепенно сделают это полезной 



   195 

привычкой, связанной с приятными впечатлениями, хотя для их 

освоения необходимы упорство и терпение. 

Для большинства людей душевное и мышечное напряжение 

является естественным состоянием, вред которого даже не осо-

знается. Следует помнить, что освоение релаксации позволяет 

регулировать это напряжение, снижать его в соответствии со 

своими потребностями. 

Таким образом, в целях направленной профилактики эмоци-

онального выгорания педагогов ДОО необходимо применять 

вышесказанные методы, средства и формы профилактики, рас-

считывать и обдуманно распределять нагрузки, учиться пере-

ключаться с одного вида деятельности на другой, проще отно-

ситься к конфликтам на работе, не пытаться быть лучшим всегда 

и во всем, помнить, что работа – всего лишь часть жизни.  
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Нравственность – это система внутренних правил человека, 

определяющих его поведение и отношение к себе и другим лю-

дям. Система внутренних правил человека формируется под 

влиянием многих факторов: семейных, личного опыта, школьно-

го воспитания, общественных отношений и других. В зависимо-

сти от того, на основе каких ценностей сформированы эти внут-

ренние правила нравственность может быть расовой, национа-

листической, религиозно-фанатической, гуманистической [4; 3]. 

Нравственность является неотъемлемой стороной личности, 

которая обеспечивает добровольное соблюдение принятых в со-

циуме правил и норм. Нравственность проявляется в том, как 

человек относиться к своей Родине; к обществу, в котором он 

живет; к коллективу, в котором воспитывается, обучается или 

работает; к отдельным людям (к родным, близким, знакомым и 

незнакомым); к самому себе; а также к своему собственному 

труду к труду других людей и к результату труда [1; 5].  

Будучи свойством личности, нравственность не является 

врожденной, она формируется в детстве, в условиях специально 

организованного развития. 

В психолого-педагогической литературе нравственное разви-

тие рассматривается как процесс, направленный на усвоение 

детьми общественных понятий о правильном и неправильном. 

В психологии нравственное воспитание рассматривают либо 

с точки зрения «морального релятивизма», согласно которому не 

существует понятий абсолютного добра и зла и поэтому детям 

прививается понимание правильного и неправильного, устояв-

шееся в определенной культуре; либо с точки зрения «морально-

го универсализма», согласно которому есть общие ценности, 

© Молдаванова В. В., 2017 



   197 

которые характерны любой культуре и поэтому дети должны, 

прежде всего, получить знания об этих ценностях. 

Понятие «нравственное воспитание» имеет много различных 

определений, сформированных в рамках той или иной теории. 

Рассмотрим наиболее популярные. 

1. Нравственное воспитание это целенаправленное формиро-

вание системы нравственных отношений, способности к их со-

вершенствованию и умений поступать с учетом общественных, 

моральных требований и норм, прочной системы привычного 

повседневного морального поведения. Таким образом, это целе-

направленный процесс приобщения детей к моральным ценно-

стям человечества и конкретного общества [2; 5]. 

2. Согласно теории социального наблюдения нравственное 

воспитание представляет собой процесс, результатом которого 

является формирование представлений о принятых в социуме 

норм и правил поведения, а также непосредственное соблюдение 

этих норм и правил, усваиваемых ребенком посредством пере-

нятия у взрослого человека. 

3. В теории психоанализа нравственное воспитание связы-

вают с этапом психосексуального развития, на котором дети 

проявляют сексуальный интерес к одному из родителей (Эдипов 

комплекс), в результате чего они стремятся подражать им. Та-

ким образом происходит усвоение ценностей родителей, а также 

социально приемлемого поведения [2; 1]. 

4. В теории когнитивного развития понятие «нравственное 

воспитание» рассматривается как отражение способа детских 

рассуждений по вопросам морального и нравственного характе-

ра, что в свою очередь является продуктом их интеллектуально-

го развития [4; 9]. 

Формирование человека как личности – целенаправленный 

процесс воспитания, процесс социализации индивида, в котором 

происходит выработка у ребенка человеческих морально-

этических качеств, общественного сознания. Структура лично-

сти сложна и многогранна. Наиболее характерными компонен-

тами является ее направленность – мировоззрение, идеалы и 

убеждения, духовные потребности и интересы. Эти составляю-

щие находятся в единстве, связи и взаимодействии. Они состав-

ляют ту сущность личности, которая является руководящей, 

направляющей силой в деятельности и поведении [1]. 
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Результатом нравственного воспитания являются появление 

и утверждение в личности определенного набора нравственных 

качеств. И чем прочнее сформированы эти качества, чем меньше 

отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблю-

дается у личности, тем выше оценка его нравственности со сто-

роны окружающих. 

«Нравственные качества» – слово, возникшее в русском язы-

ке как синоним латинского «мораль» (mosmoris) – обычай, нрав, 

и греческого «этика» (ethos) – обычай, нрав, характер [3]. 

В словаре по философии, «нравственные качества – это нор-

мы, принципы, правила поведения людей. А так же само челове-

ческое поведение (мотивы поступков, результаты деятельности), 

чувства, суждения, в которых выражается нормативная регуля-

ция отношений людей друг с другом и общественным целым 

(коллективом, классом, народом, обществом)» [3]. 

Нравственные качества – это постоянные свойства личности, 

проявляющиеся во всех ситуациях, связанные со стремлением 

ребенка следовать нравственным нормам [4]. 

В педагогической литературе нравственные качества опреде-

ляют как моральные нормы и принципы, которые стали внут-

ренними мотивами поведения и определяют ее привычные фор-

мы. Суть и содержание которой заключается в обеспечении вы-

бора в ключевых жизненных позициях. Цепочка этих выборов и 

определяет динамику актуализации человеческого качества. 

Проблема воспитания нравственных качеств личности ис-

следуется в трудах многих ученых. В частности, О.В. Сухомлин-

ского и А. Матвиенко. Моральные качества определяют обще-

ственную направленность личности. Чтобы этим качествам при-

дать действенность необходимо связывать их с волевыми каче-

ствами. В этом случае моральные качества придают волевым 

содержание и направленность, а волевые придают моральным 

качествам действенности. Именно так может быть сформирова-

на действенная мораль или морально-воспитательная воля – ин-

тегративное качество, объединяющие в себе равнозначные каче-

ства, которые позволяют реализовать в жизни целенаправленно 

стойку поведение. Часто развитие моральных и волевых каче-

ства происходят неравномерно. Наличие такой неравномерности 

объясняется объективными причинами. Ведь нормы поведения 

усваиваются быстрее, нежели приобретение опыта, которое сле-

дует этим нормам, правилам. 
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Вступление общественного опыта нравственного поведения 

каждой личности – залог успеха в правильном воспитании всех 

дошкольников. В целом, нравственный опыт поведения состав-

ляет одну из важных частей нравственной деятельности каждого 

человека, в том числе и ребенка [19]. 

Конечно, процесс становления нравственных качеств не мо-

жет быть ограничен возрастными рамками. Он продолжается и 

видоизменяется всю жизнь. Но есть такие азы, без которых че-

ловек не может функционировать в человеческом обществе. И 

потому обучение этим азам и необходимо осуществлять как 

можно раньше, чтобы дать ребенку «путеводную нить» в среде 

себе подобных. Как известно, дошкольный возраст отличается 

повышенной восприимчивостью к социальным воздействиям. 

Ребенок, придя в этот мир, впитывает в себя все человеческое: 

способы общения, поведения, отношения, используя для этого 

собственные наблюдения, эмпирические выводы и умозаключе-

ния, подражание взрослым. И двигаясь путем проб и ошибок, он 

может, в конце концов, овладеть элементарными нормами жизни 

в человеческом обществе. 

В современной дошкольной педагогике нравственные каче-

ства определяется как «личные интеллектуально-эмоциональные 

убеждения, вырабатываемые самостоятельно, определяющие 

направленность личности, духовный обмен, образ жизни, пове-

дение человека». Воспитание нравственных качеств в известной 

степени объединяется с социализацией личности дошкольника, а 

механизм формирования нравственных качеств включает в себя 

знания, представления о морали, мотивацию поведения, отно-

шения со взрослыми и сверстниками, эмоциональные пережива-

ния, поступки, поведение. Причем отличительной чертой работы 

данного механизма будет незаменяемость его компонентов, от-

сутствие компенсаторности, обязательность каждого компонен-

та, последовательность воспитания нравственных качеств ре-

бенка в зависимости от его возраста. 

Роль взрослого как «социального проводника» очень важна и 

ответственна. Задача взрослого определить чему, как и когда учить 

ребенка, чтобы его адаптация к человеческому миру состоялась и 

прошла безболезненно. Прочность, устойчивость нравственного 

качества зависит от того, как оно воспитывалось, какой механизм 

был положен в основу педагогического воздействия. 
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Для воспитания любого нравственного качества важно, что-

бы оно проходило осознанно. Поэтому нужны знания, на основе 

которых у ребенка будут складываться представления о сущно-

сти нравственного качества, о его необходимости и о преимуще-

ства овладения им. У ребенка должно появиться желание овла-

деть нравственным качеством, то есть важно, чтобы возникли 

мотивы для приобретения соответствующего нравственного ка-

чества. Появление мотива влечет за собой отношение к качеству, 

которое, в свою очередь, формирует социальные чувства. Чув-

ства придают процессу формирования личностно-значимую 

окраску и потому влияют на прочность складывающегося каче-

ства. Но знание и чувства порождают потребность их практиче-

ской реализации – в поступках, поведении. Поступки и поведе-

ние берут на себя функцию обратной связи, позволяющей про-

верить и подтвердить прочность формируемого качества.  

В педагогической литературе нравственные качества опреде-

ляют как моральные нормы и принципы, которые стали внут-

ренними мотивами поведения и определяют ее привычные фор-

мы. Суть и содержание которой заключается в обеспечении вы-

бора в ключевых жизненных позициях. Цепочка этих выборов и 

определяет динамику актуализации человеческого качества. 

В.И. Даль толковал понятие «нравственные качества» как 

«нравственное ученье, правила для воли, совести человека». Он 

считал: «Нравственный противоположный телесному, плотско-

му, духовный, душевный. Нравственный быт человека важнее 

быта вещественного. Относящийся к одной половине духовного 

быта, противоположный умственному, но сопоставляющий об-

щее с ним духовное начало, к умственному относится истина и 

ложь, к нравственному - добро и зло [1]. 

В большом энциклопедическом словаре, нравственные каче-

ства – особая форма общественного сознания и вид обществен-

ных отношений; один из основных способов регуляции действий 

человека в обществе с помощью норм [2]. 

В.В. Знаков отмечает, что нравственные качества – психоло-

гическая структура личности (отвергающей или принимающей 

эти требования, осознающей их необходимость и испытываю-

щей внутреннюю потребность в исполнении моральных норм, 

следовании им)» 

Ребенок не создает нового опыта нравственного поведения, а 

усваивает тот, который накоплен предыдущими поколениями, 
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но усвоение этого опыта – не пассивный процесс, а активный, 

творческий. В нравственный опыт постоянно вносятся коррек-

тивы и дополнения, поэтому он не всегда является конечным 

результатом отношений и взаимоотношений, а развивается, 

находится в движении. В процессе формирования нравственного 

опыта следует учитывать ценность мотивов и полезность ре-

зультатов поведения, само действие, его характер, т.е. весь сово-

купный результат поступка, поведения. 

Следовательно, необходимо говорить о морально-волевых 

качествах, которые выступают интегрированным, иерархически 

построенным комплексом, а процесс воспитания – его интегра-

тивным видом. При этом интеграция выступает как взаимосвя-

занное единство качеств различных по поведенческой роли, спо-

собна привести их в новую структуру [5]. 

Воспитание нравственных качеств позволяет в большей мере 

учесть особенности внутреннего мира, условий жизни того или 

иного  ребенка-дошкольника, использовать наиболее эффектив-

ные в данном случае методы влияния. Кроме того, в воспитании 

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста 

происходит непосредственное взаимодействие двух личностей: 

воспитателя и воспитуемого. В результате возникает неповто-

римая, эмоционально-нравственная атмосфера, своеобразное 

магнитное поле между полюсами двух сердец. 

Мы видим, что подходы к определению понятия «нравствен-

ные качества» разнообразны и разноплановы. Основой воспита-

ния нравственных качеств сегодня является общечеловеческие 

ценности, идеалы, законы нравственности. Они целенаправлен-

ны и способствуют приобретению определенной системы зна-

ний и взглядов, убеждений, умений и опыта [1]. 

Воспитание нравственных качеств  подрастающего поколе-

ния всегда связан с желанием получить результат воспитатель-

ного взаимодействия детей и взрослых по формированию  все-

сторонне развитой, гармоничной личности [1]. 

Что касается целенаправленного воспитания нравственных 

качеств, то в педагогике этот вопрос встал уже давно. Так, 

например, еще К.Д. Ушинский отмечал необходимость воспи-

тывать нравственные чувства у ребенка с первых лет жизни, 

особое внимание акцентируя на таких качествах как отзывчи-

вость, сочувствие, доброта, радость за других [3].  
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С введением ФГОС ДО (ФГОС ДО представляет собой сово-

купность обязательных требований к дошкольному образова-

нию) был закреплен приоритет духовно-нравственного воспита-

ния дошкольников. В общих положения ФГОС ДО отмечается, 

что одним из основных принципов ДО является приобщение де-

тей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. В связи с этим ФГОС ДО предусматривает необхо-

димость объединить обучение и воспитание в целостный обра-

зовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей, а также принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи и общества [3]. 

Согласно требования ФГОС ДО структурой образовательных 

программ дошкольной организации должно предусматривать раз-

витие личности, направленное на усвоение норм и ценностей, ко-

торые приняты в обществе; в том числе моральных и нравственных 

ценностей. Также предусматривается развитие общения и взаимо-

действия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление само-

стоятельности у детей, целенаправленности и саморегуляции. У 

детей необходимо развивать социальный и эмоциональный интел-

лект, эмоциональную отзывчивость, сопереживания.  

Требованиями ФГОС ДО предусматривается также форми-

рование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми; уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семье и обществу детей и взрослых в дошкольной образова-

тельной организации; позитивных установок к различным видам 

труда и творчества [5]. 
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ке общества при всем старании конфликтов не избежать. Невоз-

можно жить без ссор даже двум любящим друг друга людям, что 

уж и говорить о коллективе, в котором кто-то кого-то за что-то 

недолюбливает. Психологи всего мира единодушно утверждают: 

«Конфликт – обязательный атрибут взаимоотношений». 

Под межличностным конфликтом понимают «открытое 

столкновение взаимодействующих субъектов на основе возник-

ших противоречий, выступающих в виде противоположных це-

лей, не совместимых в какой-то конкретной ситуации. Межлич-

ностный конфликт проявляется во взаимодействии между двумя 

и более лицами. В межличностных конфликтах субъекты проти-

востоят друг другу и выясняют свои отношения непосредствен-

но, лицом к лицу» [2, с. 167]. 

Межличностные конфликты возникают как между впервые 

встретившимися, так и между постоянно общающимися людь-

ми. И в том и в другом случае важную роль во взаимоотношени-

ях играет личное восприятие партнера или оппонента. Препят-

ствием на пути к нахождению согласия между индивидами мо-

жет стать негативная установка, сформировавшаяся у одного 

оппонента по отношению к другому.  

Взаимодействуя с другими людьми, человек защищает, 

прежде всего, свои личные интересы, и это нормально. Возни-

кающие при этом конфликты представляют собой реакцию на 

препятствия достижению целей. И от того, насколько значимым 

для конкретного индивида представляется предмет конфликта, 

во многом будет зависеть и его конфликтная установка. 

Индивиды сталкиваются в межличностных конфликтах, защи-

щая не только свои личные интересы. Они могут также представ-

лять интересы отдельных групп, институтов, организаций, трудо-

вых коллективов, общества в целом. В таких межличностных кон-

фликтах накал борьбы и возможности нахождения компромиссов 

во многом определяются конфликтными установками тех социаль-

ных групп, представителями которых являются оппоненты. 

Понятие межличностного конфликта имеет ряд особенностей 

и характерных признаков [9, с. 47]: 

• присутствие объективных противоречий – они обяза-

тельно должны быть значимы для каждого конфликтующего; 

• необходимость преодоления противоречий как средство 

налаживания взаимоотношений между участниками конфликт-

ной ситуации; 
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• активность участников – действия (или их отсутствие), 

направленные на достижение своих интересов, либо уменьше-

ние противоречий. 

Все межличностные конфликты, возникающие из-за столк-

новения целей и интересов, можно условно разделить на три ос-

новных вида [9, с. 48]. 

Первый – предполагает принципиальное столкновение, в ко-

тором реализация целей и интересов одного оппонента может 

быть достигнута только за счет ущемления интересов другого. 

Второй – затрагивает лишь форму отношений между людь-

ми, но при этом не ущемляет, их духовных, моральных и мате-

риальных потребностей и интересов. 

Третий – представляет собой мнимые противоречия, которые 

могут быть спровоцированы либо ложной (искаженной) инфор-

мацией, либо неверной интерпретацией событий и фактов. 

Межличностные конфликты можно также разделить на сле-

дующие формы [3, с. 83]: 

• соперничество – стремление к доминированию; 

• спор – разногласия по поводу нахождения наилучшего 

варианта решения совместных проблем; 

• дискуссия – обсуждение спорного вопроса. 

При системном изучении конфликтов в них выделяют струк-

туру и элементы. Элементами межличностном конфликте явля-

ются: субъекты конфликта, их личностные характеристики, цели 

и мотивы, сторонники, причина конфликта. Структура конфлик-

та – это взаимосвязи между его элементами. Конфликт всегда 

находится в развитии, поэтому его элементы и структура посто-

янно изменяются. По этому вопросу в литературе имеется самый 

широкий диапазон представлений. 

В структуре межличностного конфликта выделяют следую-

щие элементы [12, с. 57]: 

- участники – все те, кто, так или иначе, задействован в про-

цессе конфликта; 

- предмет – мнимая или существующая объективно пробле-

ма, из-за которой происходит ссора (раздор) сторон-участников 

конфликта; 

- объект – ценность определенного рода (духовная, матери-

альная, социальная), которая находится в сфере интересов кон-

фликтующих участников и которой они стремятся обладать или 

ее использовать; 
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- микро- и макросреда, в которой и протекает конфликт на 

различных стадиях и сферах: на внутриличностном, личностном, 

социальном, пространственно-временном уровне. 

Типология и виды межличностных конфликтов имеют много 

разновидностей. В зависимости от характера проблем, которые 

затрагиваются, конфликты бывают [12, с. 58]: 

- ценностные (конфликты по поводу значимых представле-

ний и базовых ценностей личности); 

- по интересам (конфликты затрагивают несовместимые и 

противоречивые интересы, стремления и цели участников в 

определенной ситуации); 

- нормативные (конфликты возникают при нарушении пра-

вил и норм поведения в ходе взаимодействия индивидов). 

В зависимости от того, какова динамика конфликта, их под-

разделяют на [4, с. 11]: 

- острые (происходят здесь и сейчас, затрагивают значимые 

события и ценности); 

- затяжные (длятся в течение длительного промежутка вре-

мени со средней, но постоянной, напряженностью, затрагивают 

значимые для личности проблемы); 

- вялотекущие (не интенсивные, вспыхивают от случая к 

случаю). 

Любое урегулирование конфликта или его предупреждение 

направлены на сохранение существующей системы межлич-

ностного взаимодействия. Однако источником конфликта могут 

оказаться такие причины, которые ведут к разрушению сложив-

шейся системы взаимодействия. В связи с этим выделяют раз-

личные функции конфликта: конструктивные и деструктивные. 

К конструктивным функциям относят: 

- познавательную (появление конфликта выступает как 

симптом неблагополучных отношений и проявления возникших 

противоречий); 

- функцию развития (конфликт является важным источником 

развития его участников и совершенствования процесса взаимо-

действия); 

- инструментальную (конфликт выступает как инструмент 

разрешения противоречий); 

- перестроечную (конфликт снимает факторы, подтачиваю-

щие существующие межличностные взаимодействия, способ-

ствует развитию взаимопонимания между участниками). 
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Деструктивные функции конфликта связаны с: 

- разрушением существующей совместной деятельности;  

- ухудшением или развалом отношений; 

- негативным самочувствием участников; 

- низкой эффективностью дальнейшего взаимодействия и др.  

Эта сторона конфликта вызывает у людей негативное отно-

шение к ним, и они стараются их избегать. 

Межличностные конфликты имеют свои отличительные осо-

бенности, которые сводятся к следующему [3, с. 158]: 

1. В межличностных конфликтах противоборство людей про-

исходит непосредственно, здесь и сейчас, на основе столкновения 

их личных мотивов. Соперники сталкиваются лицом к лицу. 

2. В межличностных конфликтах проявляется весь спектр из-

вестных причин: общих и частных, объективных и субъективных. 

3. Межличностные конфликты для субъектов конфликтного 

взаимодействия являются своеобразным «полигоном» проверки 

характеров, темпераментов, проявления способностей, интеллекта, 

воли и других индивидуально-психологических особенностей. 

4. Межличностные конфликты отличаются высокой эмоцио-

нальностью и охватом практически всех сторон отношений 

между конфликтующими субъектами. 

5. Межличностные конфликты затрагивают интересы не только 

конфликтующих, но и тех, с кем они непосредственно связаны ли-

бо служебными, либо межличностными отношениями.  

Также, каждый конфликт обязательно проходит определен-

ные стадии, которые характеризуются степенью интенсивности, 

длительности и последствиями [6, с. 152]: 

- Скрытая, неявная стадия межличностного конфликта. Яв-

ляется фундаментом для зарождения конфликта и обнаружива-

ется в неудовлетворенности личности чем-либо – статусом в 

коллективе, несправедливой зарплатой, невозможностью чем-то 

обладать, неадекватной оценкой окружающих и т.п. Если пре-

одоление внутреннего неудовольствия не осуществляется, раз-

вивается следующий этап. 

- Стадия напряженности. Конфликт прорывается наружу. 

Здесь происходит формирование позиций участников конфликта 

и возможностей снизить конфронтацию или увеличить ее. 

- Стадия противостояния. Усиливается антагонизм в позици-

ях, в отношениях конфликтующих. Совершаются активные кон-

фликтные действия. 
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- Стадия завершения. Происходит либо полное разрешение 

конфликта, когда стороны сумели договориться. Либо частичное 

завершение – конфликт консервируется в определенной стадии и 

напряженность снижается. Либо происходит полный разрыв от-

ношений конфликтующих и зарождение предпосылок для кон-

фликта на более глубоком уровне. 

Как правило, каждый конфликт имеет свою причину (источ-

ник) возникновения. Очень важно определить причины кон-

фликта, так как зная причины возникновения того или иного фе-

номена, легче предпринять какие-то конкретные шаги по блоки-

рованию их (причин) действия, предотвращая тем самым вызы-

ваемый ими негативный эффект [7, с. 374]. Итак, рассмотрим 

причины межличностных конфликтов, которые выделяет психо-

лог В. Линкольн: 

- информационные факторы. Включает неточные факторы, 

искажение информации, несвоевременная передача информа-

ции, ненадежные источники информации обильные и противо-

речивая информация, неточные акценты; 

- поведенческие факторы. Сюда можно включить стремление 

е превосходству, агрессивность, эгоизм, грубость, бестактность, 

невыполнение данного обещания; 

- факторы отношений. Это любой дисбаланс в отношениях, 

например, разный образовательный уровень, несовместимость ин-

тересов, манеры поведения, разные ценностные ориентиры в жиз-

ни, классовые различия, низкий уровень доверия и авторитетности; 

- ценностные факторы. Различные культурные, религиозные, 

политические ценности, различное воспитание, различное пред-

ставление о добре и зле, справедливости и несправедливости, 

т.е. различие нравственных критериев и ценностей; 

- структурные факторы. Сюда можно отнести достаточно ста-

бильные объективные обстоятельства, практически не поддающи-

еся изменению: система управления, право собственности, нормы 

поведения, социальная принадлежность и т.п. [10, с. 34]. Всякий 

межличностный конфликт в конце концов имеет свое разрешение. 

Формы их разрешения зависят от стиля поведения субъектов в 

процессе развития конфликта. Эту часть конфликта называют 

эмоциональной стороной и считают ее наиболее важной. 

Исследователи выделяют следующие стили поведения в 

межличностном конфликте: противоборство, уклонение, при-

способление, компромисс, сотрудничество, ассертивность.  
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Все названные стили поведения могут быть как спонтанны-

ми, так и сознательно используемыми для достижения желаемых 

результатов при разрешении межличностных конфликтов. Ре-

шающее влияние на выбор модели поведения в межличностном 

конфликте оказывает сама личность – её потребности, установ-

ки, привычки, образ мышления, стиль поведения, её прошлый 

опыт решения проблем и поведения в конфликте. 

В межличностном конфликте выделяют эмоциональную ос-

нову его развития и попыток его разрешения. По мнению Дэна, к 

межличностным конфликтам относятся конфликтные отноше-

ния между двумя взаимозависимыми людьми, при которых один 

из них или оба чувствуют гнев в отношении другого и считают, 

что именно другой виноват. Бойко подчеркивает, что с точки 

зрения состояния межличностных отношений конфликт пред-

ставляет собой деструкцию этих отношений на эмоциональном, 

когнитивном или поведенческом уровне» [8, 27с.]. 
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Переход в школьный возраст связан с решительными изме-

нениями в деятельности ребёнка, его общении, отношениями с 

другими людьми. Как подчёркивал Д.Б. Эльконин, в это время 

происходит перестройка всей системы отношений с действи-

тельностью [3, c. 87]. 

Введение и принятие новых Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов (ФГОС) дошкольного образования 

является важным этапом преемственности деятельности детско-

го сада и школы Введение утвержденных на государственном 

уровне стандартов образования существенно способствует обес-

печению преемственности и перспективности повышения каче-

ства образования в целостной системе.   

Работа с родителями приобретает особое значение и становится 

актуальной проблемой. Далеко не все родители имеют достаточ-

ный уровень общей культуры и педагогические знания, необходи-

мые для подготовки ребёнка к школьной жизни. В настоящее время 

актуальность проблемы обуславливается ногими факторами. 

Многие дети приходят в первый класс неготовыми к обуче-

нию, то есть у них недостаточно сформированы следующие 

компоненты готовности: социальный, психологический, эмоци-

онально-волевой. Успешное решение задач развития личности 

ребенка, повышение эффективности обучения, благоприятное 

профессиональное становление во многом определяются тем, 

насколько верно учитывается уровень подготовленности детей к 

школьному обучению. 

© Некрасова И. Г., 2017 
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В школе начинает действовать система отношений «ребёнок-

учитель», которая начинает определять отношения ребёнка к 

родителям и отношения ребёнка к детям [1, с. 67]. Огромное 

значение в работе с дошкольниками имеет заранее продуманная 

и чётко организованная система сотрудничества с родителями. 

От совместной работы родителей и педагогов выигрывают все 

стороны педагогического процесса: родители принимают актив-

ное участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налажи-

вая взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с родителями, 

узнают больше о ребёнке, что позволяет подобрать эффективные 

средства воспитания и обучения. 

Главное же заключается в том, что дети, оказавшись в еди-

ном воспитательном пространстве, ощущают себя комфортнее, 

спокойнее, увереннее, в результате чего имеют гораздо меньше 

конфликтов со взрослыми и сверстниками. 

Цель совместной работы с родителями: выстроить диалог меж-

ду дошкольным образовательным учреждением и семьёй, основан-

ный на сотрудничестве, взаимопонимании и взаимопомощи, чтобы 

все затраченные усилия в конечном итоге положительно отрази-

лись на подготовке детей к школьному обучению [2, c. 45]. 

Принципы совместной работы с родителями: единства, си-

стематичности, последовательности, индивидуальный подход к 

каждому ребёнку и семье, взаимного уважения, доверия и взаи-

мопонимания. 

Направления в работе: 

- познакомить с особенностями подготовки ребёнка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребёнка; 

- формировать у родителей установки на сотрудничество с 

педагогами ДОУ; 

- помочь в адекватной оценке возможностей ребёнка; 

- повысить педагогическую компетентность родителей: обу-

чение родителей методическим приёмам, необходимых для про-

ведения занятий с ребёнком дома. обучение родителей специ-

альным воспитательным приёмам, необходимым для коррекции 

личности ребёнка [4, c. 98]; 

- способствовать укреплению физического здоровья до-

школьников в семье; 

- способствовать развитию партнёрской позиции родителей в 

общении с ребёнком.  
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Виды организации работы с семьёй: 

- консультативно-рекомендательную; 

- организационно-просветительную; 

- практические занятия для родителей; 

- индивидуальные занятия с родителями и их детьми. 

Формы индивидуальной работы с родителями: 

- демонстрация приёмов работы с ребёнком с целью привле-

чения их к учебной деятельности; 

- наблюдение родителей за ребёнком на занятиях с целью 

формирования навыков сотрудничества при организации сов-

местной деятельности; 

- выполнение домашних рекомендаций родителями со свои-

ми детьми с целью отработки дома пройденного материала; 

- рекомендации родителям по изучению специальной лите-

ратуры с целью повышения педагогической компетенции. 

Формы работы с родительской группой: 

- анкетирование и тестирование родителей для изучения са-

мочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребёнка и в 

период адаптации к школе (анкетирование «Какие мы родите-

ли», «Готовы ли мы отдать своего ребёнка в школу»).  

Такая диагностика предваряет внесение изменений в различ-

ные аспекты педагогического процесса, требующих участия и 

поддержки семьи; 

- информационно-просветительная работа (папки-передвижки, 

выставки, консультации), которые обновляются ежемесячно («Че-

му должны учить ребёнка родители, чтобы у него сформировался 

интерес к учёбе», « Как формировать интерес к чтению», «Как по-

мочь ребёнку подготовится к школе» и т.д.); 

- мини-библиотека; 

- участие родителей в тематических родительских собраниях с 

выступлениями психолога, учителя-дефектолога и логопеда, ин-

структора по физической культуре, учителя начальных классов; 

- совместные проведения досугов (праздников, развлечений, 

спортивных мероприятий). Целью такой работы является опти-

мизация детско-родительских отношений, изучение возможно-

стей детей и поиск путей своему ребёнку;  

- организация работы родительского клуба «Семья». Целью 

работы клуба является осуществление тесного контакта между 

родителями и специалистами детского сада, что способствует 

приобретению дополнительных знаний родителя в области вос-
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питания и обучения своих детей. Принимая участие в работе 

клуба, родители начинают более объективно оценивать уровень 

развития ребёнка и возможности его обучения; 

- «Почтовый ящик». Цель которого дать возможность роди-

телям задать анонимный вопрос на интересующую тему .Часто у 

родителей возникают вопросы, которые они не могут задать 

воспитателю напрямую по различным причинам. Для этого и 

существует «почтовый ящик», рядом с которым всегда лежат 

ручка и чистые листы для заметок; 

- выставки-презентации; 

- совместные детско-родительские проекты поисково-

познавательной и творческой направленности «Азбука Никеля». 

Таким образом, в общей подготовке детей к школьному обуче-

нию особое место необходимо отводить работе с семьёй. От того, 

каковы семейные традиции, какое место занимает в ней ребёнок – 

будущий школьник, какова по отношению к нему воспитательная 

линия членов семьи, зависит многое. Формирование качеств, необ-

ходимых будущему школьнику, может обеспечить система педаго-

гических взаимоотношений детского сада и семьи.  

Очень часто школьные неудачи детей, их трудное вхождение 

в коллектив, неумение и нежелание учится – результат роди-

тельских просчётов и ошибок, тех отношений, которые царят в 

семье, тех жизненных ориентаций, которые в ней усваиваются 

[5, c. 108]. 

В преддверии школьной жизни ребёнка на первом месте по 

значимости стоят интересы семьи как первичного источника со-

циализации дошкольника. Процесс проживания ребёнком ста-

дии взросления в буквальном слове вплетён в опыт его эмоцио-

нальных семейных связей и обусловлен характером внутрисе-

мейных отношений, немаловажную роль в этом отдаётся компе-

тентности родителей. Вот почему дошкольное учреждение 

должно стать центром, интегрирующим интересы, ожидания и 

тревоги семьи, школы и самого ребёнка [4, c. 217]. 

Интеграция образовательных задач ДОУ и семьи при подго-

товке детей к школе обеспечивает решение многих проблем 

адаптации и успешного обучения выпускников на последующих 

ступенях образовательной системы. 
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Формирование и развитие социальной активности молодого 

поколения нашей страны становится важной проблемой современ-

ности, решающим фактором прогрессивного социального развития.  

Социальная активность является одним из важнейших пока-

зателей социализации человека усвоения им элементов культу-

ры, социальных норм и ценностей, на основе которых формиру-

ются качества личности. 

Изменения в обществе происходят бесконечно, так как в них 

проявляется активность человеческой личности, то есть осу-

ществляются новые открытия и процесс развития. Изменяя мир, 

активная личность совершенствует свои способности, знания, 

умения и мастерство, а значит, изменяет и «создаёт себя» с по-

ложительной, конструктивной стороны [3].  

© Отева Н. Н., 2017 
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Но, с другой стороны, современный мир наполнен и кризис-

ными явлениями: экологические, социальные, политические 

проблемы, проблемы эффективности образования, воспитания 

нравственности и культуры. В связи с этим особо остро возника-

ет проблема формирования социально активной личности млад-

ших школьников. 

Данная тема является актуальной, потому что исследования пе-

дагогов и психологов показывают, что уже в младшем школьном 

возрасте является сенситивным периодом для становления соци-

альной активности для учащихся. Этот процесс является следстви-

ем условий, в которых происходит социализация ребенка [1]. 

В младшем возрасте, когда детям все любопытно, присут-

ствует тяга к знаниям, интерес ко всему новому и неизведанно-

му. Огромную роль на формирование социальной активности 

личности ребенка оказывают его семья и, конечно же, воспита-

тели, учителя, педагоги, которые помогают усвоить ребенку со-

циальный опыт по мере его психического, интеллектуального и 

личностного развития, то есть вовлекают его в процесс социали-

зации личности [7]. 

В процессе социализации младший школьник получает со-

циальный опыт – результат активных действий, взаимодействий 

с окружающим миром. 

Овладение социальным опытом всегда происходит стихийно, 

реализуется как целенаправленный процесс – воспитание, про-

свещение, обучение, а также данный процесс всегда складывает-

ся спонтанно [15]. 

Учителя младших классов, формируя социально активную 

личность в каждом своем ученике, как правило, всегда ставят 

перед собой важные цели: 

• помогать ребенку использовать свой социальный опыт, 

полученный ранее в семье, детском саду; 

• адаптировать важные, но сложные жизненные явления и 

дать представления о них детям; 

• сглаживать проявления социальной и материальной 

стратификации в детской среде; 

• воспитывать у детей основы гуманистической личност-

ной позиции в условиях материально, социального, физического 

неравенства; 



   216 

• оградить детей от асоциальных влияний, воздействий, 

сформировать навыки выживания и духовного противостояния 

асоциальным процессам; 

• помочь ребенку обращаться к своему жизненному опыту 

на рефлексивном уровне, сделать его предметом самопознания и 

самоанализа. 

Также процесс воспитания в младшем школьнике социально 

активной личности выстраивает перед педагогами ряд важней-

ших задач, которые последние обязаны выполнять: 

• развитие у школьников гражданского самосознания; 

• формирование значимых для ребенка и общества соци-

альных качеств личности (активность, предприимчивость и др.); 

• формирование экологического сознания и ответственно-

сти за жизнь будущих поколений; 

• формирование в сознании ребенка важности здорового 

образа жизни и осознания бесценности здоровья; 

• формирование положительной системы нравственных и 

духовных ценностей; 

• вовлечение детей в совместную трудовую деятельность. 

Учитель «создавая», «взращивая» в своем ученике личность, 

в первую очередь, всегда формирует у ребенка представление о 

самом себе, о своей самооценке и о своем внутреннем «Я», а за-

тем и о своем месте в группе, классе, школьном коллективе, в 

обществе и т. д. 

Все это происходит благодаря играм, тренингам, беседам, 

работе в группах, чтению и обсуждению книг, рисованию, фото-

графированию, изготовлению поделок и т.д. [12]. 

Благодаря работе по формированию социально активной 

личности ребенок: 

• приобретает четкие представления о нормах и правилах, 

установившихся в социуме; 

• учиться чувствовать и понимать других людей, более 

глубоко познавать их эмоции; 

• приобщается к общечеловеческим ценностям – красоте, 

добру, счастью, здоровью, семье и т. д.; 

• видит ценность представителей флоры и фауны на Земле, 

учится сохранять экологию и тем самым планету; 

• приобретает уверенность в себе; 

• познает самого себя; 
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• учится принимать свои собственные решения и достигать 

результаты, которые поставлены определенными целями и т. д. 

Необходимо, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере любви 

и уважения, бережного отношения к его личности, заинтересо-

ванности в его любых делах и занятиях, уверенности в его до-

стижениях, вместе с тем – требовательности и определенной по-

следовательности в воспитательных воздействиях. Поэтому вос-

питание детей должно быть процессом цельным, а не распада-

ющимся на незначительные педагогические мероприятия [15]. 

Главная цель, к которой должны стремиться педагоги – это 

воспитание социально активной личности, культурного, высоко-

нравственного, творческого, способного адаптироваться в по-

стоянно изменяющихся условиях человека [11]. 

Школа должна помочь ребятам стать активными гражданами 

общества, способными самостоятельно совершать свои поступки 

и отвечать за них, принимать решения, защищать свои права. 

Поэтому развитие социальной активности у учеников является 

одной из важнейших задач современного образовательно-

воспитательного процесса [10].  

В целях решения поставленных задач многие образователь-

но-воспитательные учреждения ориентируются в своей деятель-

ности на создание оптимальных условий для облегчения процес-

са социализации ребенка. Обучение в начальной школе является 

первой ступенью в формировании качеств активной, самостоя-

тельной, инициативной, ответственной, творческой личности, 

проявляющихся в социально ценных видах деятельности. И хо-

тя, в начальных классах еще невозможно достичь становления 

человека как полноценного субъекта общественной деятельно-

сти, существенные предпосылки этого процесса могут быть 

сформированы уже в младшем школьном возрасте [12]. 

Роль личности ребенка в его самосовершенствовании очень 

значительна, но она может быть совершенно разной. Наиболее 

типичными позициями личности являются: 

• Самодеятельно-творческая позиция формируется при 

«свободном воспитании». Этому способствует педагогика со-

трудничества. Она наиболее полно создает условия для проявле-

ния самостоятельности и творчества с самого раннего детства.  

• Гиперактивная позиция может проявляться в очень вы-

сокой активности. В этом случае недостатки воспитания ведут к 

попустительству, вседозволенности. 
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• Пассивно-исполнительская позиция личности формиру-

ется при авторитарном стиле воспитания и определенной пред-

расположенности ребенка.  

Важнейшими условиями формирования социальной актив-

ности учащихся являются совместная деятельность коллектива 

класса, объединенная общей целью, демократический стиль ру-

ководства в коллективе, развитие гуманистических коллекти-

вистских отношений между учащимися, обучение младших 

школьников организаторским умениям [9]. 

Одним из важнейших условий формирования социальной ак-

тивности у младшего школьника является педагогическое обще-

ние – форма учебного и воспитательного взаимодействия, со-

трудничества учителя и учеников. 

Для развития социальной активности младших школьников 

необходимо соблюдение ряда психолого-педагогических усло-

вий: обеспечение принятия младшим школьником социальной 

активности как ценности; наличие активной воспитательной 

среды; создание творческой среды для самореализации детей; 

ситуации эмоционального переживания. Человек как личность 

формируется только в коллективе. В связи с этим, совместная 

деятельность класса, объединенная общей целью, демократиче-

ский стиль руководства в коллективе, развитие гуманистических 

коллективистских отношений между учащимися, обучение 

младших школьников организаторским умениям – залог успеш-

ного воспитания социально активного гражданина. 
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Инновационные процессы в комплексе мероприятий  

по управлению методической работой в ДОО 

 

Успешное функционирование дошкольной организации во 

многом зависит от качества методической работы с кадрами. На 

основе анализа и самоанализа деятельности педагогов, диагно-

стики уровня их педагогического мастерства, в зависимости от 

качественного состава кадров необходимо обеспечить диффе-

ренцированный подход к выбору содержания и формы оказания 

методической помощи. Очень важно при этом применять мето-

ды активного обучения, когда педагоги получают не готовые 

знания, а «добывают» их в процессах самостоятельного изуче-

ния литературы, сравнения и анализа разных точек зрения на 

проблему, закрепления знаний в деловых играх, решения про-

блемных ситуаций, кроссвордов и т.д. Это обеспечивает более 

осознанный подход к изучаемому материалу, способствует его 

лучшему усвоению и запоминанию, поддерживает интерес и 

стимулирует творческую активность педагогов. 

Цель комплекса мероприятий в ДОО является: повысить про-

фессиональную компетентность и квалификацию педагогов через 

инновационные процессы и оказание методической помощи. 

Задачи комплекса мероприятий включают: 

© Панова Е. А., 2017 
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1) Продолжать совершенствовать умение педагогов реа-

лизовывать основную образовательную программу в соответ-

ствии с ФГОС ДО. 

2) Повышать интерес к профессии «Воспитатель» и раз-

вивать профессиональные компетентности. 

3) Искать способы повышения квалификации педагогов. 

4) Создать условий для более широкого внедрения ин-

формационных технологий в учебный процесс. 

5) Поддерживать и стимулировать инновационную ак-

тивность педагогов. 

Исходя из особенностей профессиональной деятельности пе-

дагогов, анализа результатов образовательной деятельности, 

зрелости и сплоченности педагогического коллектива, постав-

ленных задач, конкретных интересов, потребностей и запросов 

педагогов был спланирован комплекс мероприятий.  

Сроки реализации комплекса: один учебный год (сентябрь – май). 

Комплекс мероприятий по управлению методической рабо-

той в ДОО 

 

Таблица 1 

Комплекс мероприятий по управлению методической работой  

в ДОО 
п/п Название мероприятия Срок 

1 Методический проект «Самообразование как 

один из факторов профессионального роста педа-

гогов ДОО» 

Сентябрь – Май 

2 Семинар-практикум «Правовое образование в 

ДОО» 

Октябрь 

3 Семинар «Рабочая программа педагога» Ноябрь 

4 Деловая игра «Эстафета передового опыта» Декабрь 

5 Консультация на тему: «Современные инноваци-

онные технологии в дошкольном учреждении» 

Январь 

6 Семинар-практикум «Пути совершенствования 

взаимодействия педагога ДОО с родителями» 

Февраль 

7 Интеллектуальный КВН Март 

8 Консультация на тему: «Совершенствование язы-

ковой и речевой компетенции педагогов при под-

готовке к аттестации» 

Апрель 

9 Педагогический совет «Итоги состояния образо-

вательной деятельности ДОО за один учебный 

год» 

Май 
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10 Индивидуальные консультирования педагогов по 

запросам. 

в течение года 

11 Собеседования «С молодыми педагогами ДОО 

для определения направлений работы». 

в течение года 

12 Взаимообмен опытом с другими ДОО. в течение года 

13 Посещение открытых занятий с последующими 

их обсуждениями. 

в течение года 

14 Отчеты педагогов о работе по самообразованию в течение года 

 

Комплекс мероприятий по управлению методической работы 

в ДОО включает в себя 14 мероприятий.  

1. Методический проект «Самообразование как один из фак-

торов профессионального роста педагогов ДОО» 

Современное общество, как никогда, нуждается в личности 

воспитателя нового типа, обладающего умением видеть основ-

ные тенденции развития дошкольного образования, ориентиро-

ваться на общечеловеческие ценности, новым стилем мышления, 

позволяющим действовать в нестандартных условиях, самостоя-

тельно определять цель и способы достижения в профессио-

нальной деятельности. 

Цель проекта: создание системы непрерывного самообразо-

вания педагогов в ДОО, которая обеспечивает постоянное по-

вышение профессионального уровня кадров, влияющих на каче-

ство и совершенствование образовательного процесса. 

 В результате данного проекта будет создана система непре-

рывного самообразования педагогов в ДОО, которая обеспечит 

постоянное повышение профессионального уровня кадров, вли-

яющих на качество и совершенствование образовательного про-

цесса. По реализации данного проекта планируем расширить его 

границы за счет вовлечения в данную деятельность дошкольных 

учреждений города и района.  

2. Семинар-практикум «Правовое образование в ДОО» 

Цель семинара: повысить правовую культуру педагогов ДОО. 

Задачи:  

a) расширение знания педагогов о содержании докумен-

тов, регулирующих права ребенка; 

b) обогащение воспитателей умениями, позволяющими 

устанавливать позитивное взаимодействие с детьми и родителями;  

c) знакомство с современными исследованиями в области 

воспитания и обучения.  
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3. Семинар «Рабочая программа педагога» 

Цель: знакомство с понятием и структурой рабочей про-

граммы педагога ДОО. 

4. Деловая игра «Эстафета передового опыта» 

Цель: обмен опытом, позиционирование передового педаго-

гического опыта, поддержка и обучение молодых специалистов. 

Участники делятся на группы по 3 человека. Каждый участ-

ник заполняет карточку, на ее обороте описывает свой опыт. За-

тем члены группы по очереди знакомятся с опытом каждого 

участника, оценивают его опыт и выставляют оценку этого 

участника. Далее все карточки группы передаются для оценки в 

следующую группу. Когда все карточки получат оценку всех 

участников игры и вернутся к своим авторам, происходит под-

счет оценок, и работа, получившая наивысшее признание в каж-

дой группе, представляется для обсуждения. 

1. Консультация на тему: «Современные инновационные 

технологии в ДОО» 

Цель: создание условий для инновационных процессов в 

ДОО, применение педагогами знаний, умений, навыков, приоб-

ретенных в профессиональной деятельности. 

Основные виды инновационных технологий, применяемых в 

детских дошкольных организациях: 

1) проектная деятельность; 

2) здоровьесберегающие технологии; 

3) развивающие технологии; 

4) информационные технологии; 

5) коррекционные технологии; 

6) личностно-ориентированные технологии; 

7) игровые технологии. 

2. Семинар-практикум «Пути совершенствования взаимо-

действия педагога ДОО с родителями» 

Цель: совершенствовать навыки общения воспитателей и ро-

дителей. 

7. Интеллектуальный КВН 

Цель: активизировать деятельность педагогов ДОО; обеспечить 

условия для самореализации творческого потенциала педагогов. 

8. Консультация на тему: «Совершенствование языковой и 

речевой компетенции педагогов при подготовке к аттестации» 

Культурная речь является обязательным элементом общей 

культуры человека. Не случайно считается, что речь человека – 
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его визитная карточка, поскольку от того, насколько грамотно 

он выражается, зависит его успех не только в повседневном об-

щении, но и в профессиональной деятельности.  

Особенно актуально данное утверждение по отношению к 

речи педагога сегодня, в связи с утверждением новых требова-

ний, предъявляемых к работникам образования.  

Успешность педагога во многом зависит от его уровня рече-

вой культуры, формирование которой является одной из важных 

задач профессионального становления педагога и особенно его 

саморазвития и самовоспитания. 

9. Педагогический совет «Итоги состояния образовательной 

деятельности 

ДОО за учебный год» 

• анализ деятельности за один учебный год; 

• анализ проведенных мероприятий за один  учебный год; 

• приоритетные направления развития ДОО на один учеб-

ный год. 

Предполагаемый результат: проведенный комплекс меро-

приятий позволит увидеть, что в педагогический процесс внед-

ряются разнообразные нововведения.  

Инновации наметились в организации образовательного 

процесса: занятия проводятся индивидуально, подгруппами, 

фронтально. Педагоги осваивали новые развивающиеся техно-

логии в обучении и воспитании. Постоянный анализ успехов и 

достижений в работе педагогов, создание ситуации успеха педа-

гога, что ведет к развитию деловых качеств, появлению положи-

тельного мотива к совершенствованию себя, своего дела.  

Создание творческой атмосферы и объединение усилий все-

го педагогического коллектива по построению образовательного 

пространства, где каждый ощущает свою значимость. Установ-

ление добрых, открытых отношений, при которых снимаются 

напряженность и страх быть непонятными; приветствуются об-

суждение, а не отрицание альтернативных взглядов на ту или 

иную проблему, конструктивная проработка конфликтов.  

Проведение открытых дискуссий по проблеме инновацион-

ной деятельности, когда каждый высказывает собственную точ-

ку зрения, но решение принимается коллегиально. Педагоги 

должны поверить, что достижение поставленных перед ними 

целей приведет к получению значимого для них результата. Си-

стема методических мероприятий в коллективе должна быть 
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подчинена главной цели – стимулированию педагогов, их теоре-

тической подготовке к инновационной деятельности.  

Можно сделать вывод, что при чтении лекций теоретический 

материал воспринимается плохо, при проведении дискуссий вос-

принимается около половины информации, а при разборе конкрет-

ных ситуаций усваивается вся информация. Поэтому мы использу-

ем такие формы организации оперативок и консультаций, чтобы 

доносимая информация была подтверждена наглядно, используем 

технические средства – аудиозаписи, видеозаписи. Эти приемы 

стимулируют и умственную, и творческую инициативу педагогов. 

Нужно отдельно сказать про фото- и видеоотчеты. Несколько 

лет назад педагоги очень неохотно соглашались на то, что их ра-

бота будет зафиксирована на фото или видео. Но когда эти записи 

стали помогать в выступлениях на методических мероприятиях, в 

отчетах по результатам работы, в подготовке к аттестации, мно-

гие педагоги оценили преимущество этой формы сохранения ма-

териалов работы. А мы в свою очередь оценили это как форму 

повышения профессионального мастерства, ведь педагог, зная о 

предстоящей видеосъемке, старается по-новому пересмотреть всю 

подготовку к мероприятию, продумать цели и структуру, подо-

брать соответствующее оборудование. Использование видеомате-

риалов помогает проводить более глубокий анализ мероприятий, 

разбирать удачные и неудачные моменты. Все это будет способ-

ствовать развитию самоанализа педагогов и мотивировать их на 

улучшение качества воспитательного процесса. 

Думающий педагог начинает более ответственно относиться 

к организации своей работы, так как он осознает, что может тво-

рить бесконечно. 

Отрадно отметить, что именно через инновационные процес-

сы и оказание методической помощи педагогам ДОО стали ме-

няться направления деятельности, отношение к себе и коллегам, 

что свидетельствует прежде всего о внутреннем росте каждого. 

Если раньше специалисты детского сада работали с детьми сво-

ей группы с целью усвоения программы каждым ребенком в 

одиночку, то сейчас, каждый педагог заинтересован в эффектив-

ном результате работы всей ДОО.  

Поэтому четко выстроенная система методической работы в 

ДОО ведет не только к объединению педагогических работни-

ков, имеющих определенные цели, но и позволяет сплотить кол-

лектив педагогов в коллектив единомышленников. Проведенный 
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комплекс мероприятий способствует росту положительных из-

менений в инновационной деятельности коллектива, развитию и 

самоорганизации методической работы в организации. 
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Психолого-педагогическая характеристика  

старших подростков 

 

Мы остановимся и подробно рассмотрим психолого-

педагогическую характеристику старших подростков. 

Старший подростковый возраст, границы которого от 15 до 

17 лет, характеризуется большей дифференцированностью эмо-

циональных реакций и способов выражения эмоциональных со-

стояний, а также повышением самоконтроля и саморегуляции. 

Особенность этого возраста заключается в том, что происходит 

частая изменчивость настроения с переходом от веселья до пе-
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чали и сочетания ряда полярных качеств, выступающих попере-

менно. Старшие подростки очень чувствительны к оценке дру-

гих: их внешности, способностям, навыкам [13].  

Старший подростковый возраст – стадия духовного разви-

тия. Главные новообразования этого возраста – открытие соб-

ственного «Я», развитие рефлексии, осознание собственной ин-

дивидуальности и ее свойств, появление жизненного опыта [1].  

У 15-17-летних ведущей становится учебно-профессиональная 

деятельность, благодаря которой формируются определенные по-

знавательные и профессиональные интересы, элементы исследова-

тельских умений, способность строить жизненные планы и выраба-

тывать нравственные идеалы, самосознание [11]. 

В развитии эмоциональной сферы старшие подростки  за-

метно отличаются от младших подростков. К 15 годам нервная 

система становится более уравновешенной. Как правило, стар-

шие подростки менее раздражительны и более оптимистичны. 

Отличительной особенностью подростковых эмоций являет-

ся их достаточно высокая избирательность. Т. Шибутани в своем 

труде «Социальная психология» выделил и описал три типа 

старшего школьного возраста, юности [12]. 

Старший школьный возраст характеризуется не только уве-

личением объема знаний, но и громадным расширением ум-

ственного кругозора, появлением теоретических интересов и 

потребностей. «Мировоззренческий поиск включает в себя со-

циальную ориентацию личности, элементы социальной общно-

сти, выбор своего будущего социального положения и способы 

его достижения» [10, с. 67]. 

В личностном развитии старшие подростки приобретают ка-

чества, связанные со взрослостью. Для старших подростков ха-

рактерна устремленность в будущее. В этот относительно корот-

кий срок необходимо создать жизненный план, решить кем быть 

(профессиональное самоопределение) и каким быть (личностное 

и моральное самоопределение). Старший подросток должен не 

просто представлять свое будущее в общих чертах, а осознавать 

способы достижения поставленных жизненных целей [9]. 

Перед старшими подростками встают новые жизненные за-

дачи, в решении которых происходит их психосоциальное раз-

витие. Прежде всего – это дальнейший выбор жизненного пути. 

В связи с этим меняется и ситуация взаимодействия с социаль-

ным окружением. Происходит смена значимых лиц и возникает 
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особый интерес к общению со взрослыми. С родителями обсуж-

даются жизненные перспективы, главным образом профессио-

нальные. В проблемных ситуациях старшие подростки прибега-

ют к доверительному общению со взрослыми, а вот общение с 

друзьями остается интимно-личностным, исповедальным. Они 

так же, как и в подростковом возрасте, приобщают других к сво-

ему внутреннему миру, своим чувствам, мыслям, интересам, 

увлечениям. Содержание такого общения – реальная жизнь, а не 

жизненные перспективы. Передаваемая друг другу информация 

достаточно секретна. Общение требует взаимопонимания, внут-

ренней близости, откровенности. Оно поддерживает самоуваже-

ние и самопринятие [6]. 

В познавательной сфере у старших подростков происходят 

свои изменения. Развитие мышления характеризуется более совер-

шенным уровнем формальных операций, начавших формироваться 

в подростковом возрасте. У старших подростков отмечается осо-

бенность делать общие выводы на основе частных посылок, спо-

собность к индукции и дедукции. Важно отметить, что в этом воз-

расте старшие подростки уже умеют оперировать гипотезами. 

В выпускном классе старшие подростки сосредотачиваются на 

профессиональном самоопределении. Оно предполагает самоогра-

ничение, отказ от подростковых фантазий, в которых ребенок мог 

стать представителем любой, самой привлекательной профессии. 

Старшим подросткам  приходится ориентироваться в различных 

профессиях, что совсем не просто, поскольку в основе отношения к 

профессии лежит не свой собственный, а чужой опыт – сведения, 

полученные от родителей, друзей и т.д. Этот опыт обычно абстрак-

тен. Кроме того, нужно верно оценить свои объективные возмож-

ности – уровень учебной подготовки, здоровье, материальные 

условия семьи, свои способности и склонности. 

Профессиональное самоопределение стимулирует развитие 

новых интересов к учебным дисциплинам. Нередко родители 

прививают интерес к определенным дисциплинам и видам дея-

тельности. Например, родители внушают детям, что для успеха в 

любой профессиональной деятельности необходимо овладеть 

иностранным языком [8]. 

Старший подросток действительно прощается с детством, со 

старой привычной жизнью. Он оказывается на пороге истинной 

взрослости, весь устремлен в будущее, которое притягивает и 
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одновременно тревожит его. В этот период молодые люди ре-

шают, какими они будут в своей взрослой жизни [5]. 

Многие подростки в этом возрасте задумываются о своей карь-

ере, ставят определенные жизненные цели и пытаются их реализо-

вать поэтапно. Этот возраст также характерен мечтами о своем бу-

дущем, с которым связаны все переживания. Человек осознает себя 

принадлежностью мира. Именно на этом этапе юноши понимают 

слово «мужчина», а девушки – слово «женщина» [3]. 

Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте 

является усиление сознательных мотивов поведения. Развивают-

ся и укрепляются качества: целеустремленность, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть 

собой [4]. 

Проблема формирования личности подростка одна из наиболее 

сложных и наименее разработанных в возрастной психологии. 

Юность рассматривается как психологический возраст перехода к 

самостоятельности, период самоопределения, приобретения психи-

ческой, идейной и гражданской зрелости, формирования мировоз-

зрения, морального сознания и самосознания. Наиболее часто ис-

следователи выделяют раннюю юность (от 15 до 17 лет).  

Старшие подростки относятся к периоду ранней юности. Пси-

хическое формирование учащихся этого возраста происходит не 

гладко, а имеет свои противоречия и трудности, которые наклады-

вают свой отпечаток на процесс воспитания и обучения [8]. 

В умственном развитии этот возраст не показывает каких-

либо качественных новообразований. Здесь укрепляются и со-

вершенствуются процессы развития формального интеллекта, 

которые начались в подростковом возрасте. Однако, определен-

ная специфика называется своеобразием развития личности 

старшего подростка. 

В старшем подростковом возрасте преобладает конкретно-

образное мышление, которое уступает место абстрактному. Ха-

рактерные черты подростков: пытливость ума,  жадное стремле-

ние к познанию, широта интересов. 

Однако эти черты пересекаются с разбросанностью, отсут-

ствием системы в приобретении знаний. Свои новые умственные 

качества подростки обычно направляют на сферы деятельности, 

которые их больше интересуют. 

Интеллектуальная деятельность, как пишет Л.И. Божович, 

здесь приобретает особую аффективную окраску, связанную с 
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самоопределением старшего подростка и его стремлением к вы-

работке своего мировоззрения. Именно это аффективное стрем-

ление создает своеобразие мышления в старшем подростковом 

возрасте. Подростки осознают, что в учении знание фактов и 

примеров ценно лишь как материал для размышлений, для тео-

ретических обобщений [2].  

Развитие мыслительных способностей и стремление к более 

глубоким теоретическим обобщениям стимулируют работу 

старших подростков над речью, порождают у них желание вы-

ражать свои мысли  более точно и ярко. 

Все это необходимо учитывать в учебно-воспитательной работе.  

В старшем подростковом периоде темпы социального разви-

тия заметно возрастают.  

Таким образом, в старшем подростковом возрасте изменяется 

характер зависимости между выбором профессии и учебными ин-

тересами учащихся. Если старшие подростки (у которых существу-

ет связь между тем и другим), выбирая себе профессию, как прави-

ло, исходят из имеющихся у них учебных интересов, то младшие 

подростки напротив, начинают интересоваться теми учебными 

предметами, которые им нужны в связи с выбранной профессией.  

Данные исследования с удивительной наглядностью показы-

вают, куда направлены взоры учеников младшего и старшего 

школьного возраста; если первые смотрят в будущее с позиции 

настоящего, то вторые смотрят на настоящее с позиции будущего.  

Жизненные планы старших подростков, которые стоят на 

пороге выбора профессии отличаются от младших дифференци-

ацией по интересам и намерениям, но совпадают в главном, 

каждый хочет занять достойное место в жизни, получить инте-

ресную работу, хорошо зарабатывать.  

Однако в силу объективных причин старших подростков от-

личает несформированность ценностных, духовно-нравственных 

ориентиров и недостаток жизненного опыта, что увеличивает 

вероятность ошибочного выбора при принятии ответственных 

решений, в том числе и в выборе профессии.  
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Организация спортивно-оздоровительной работы  

с младшими школьниками в образовательной организации 

 

В последнее время в системе образования уделяется при-

стальное внимание вопросам организации спортивно-

оздоровительной работы с учащимися. Здоровье детей – одна из 

главных стратегических задач государства. 

Известно, что в последние годы увеличилось количество ча-

сто болеющих детей младшего школьного возраста. Влияние 

многих факторов окружающей среды приводит к ослаблению 

иммунитета, что неблагоприятно влияет на физическое состоя-

ние организма школьников и отрицательно сказывается на фи-

зическом развитии. Современные дети имеют низкий уровень 

двигательного развития по причине того, что большую часть 

свободного времени проводят у компьютера и телевизора. 

Спортивно-оздоровительная работа – это одно из ведущих 

направлений в образовательной организации 

По мнению В. К. Бальсевич спортивно-оздоровительная работа 

связана с преобразованием в единое целое социального развития с 

биологическим развитием, духовным в человеке, которые взаимо-

связаны взаимообусловлены. В современных исследованиях спор-

тивно-оздоровительная работа – это система организационных ме-

роприятий, направленных на повышение функционального состоя-

ния людей, на их оздоровление средствами физической культуры [2]. 

Л.П. Матвеев считает, что спортивно-оздоровительная рабо-

та направлена на оптимизацию физического состояния человека, 

восстановление сил, затраченных в процессе труда (учебы), ор-

ганизацию активного досуга и повышение устойчивости орга-

низма к действию неблагоприятных факторов производства и 

окружающей среды [4]. 

В основе спортивно-оздоровительных мероприятий лежит 

здоровый образ жизни.  

© Петухова Е. А., 2017 
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Здоровый образ жизни включает в себяправильное питание, 

режим дня, закаливание, оптимальный двигательный режим, 

приемы психорегуляции, использование гигиенических оздорав-

ливающих мероприятий, а также безопасное поведение, обеспе-

чивающее предупреждение травматизма. В целом, организация 

спортивно-оздоровительной работы направлена на оздоровление 

опорно-двигательной системы (костей, суставов, позвоночника), 

повышение основных двигательных качеств силы, выносливости 

и гибкости. Врезультате повышается устойчивость к нагрузкам и 

к стрессу, нормализуетсясон, повышается настроение и в целом 

функция центральной нервной системы. 

Содержание спортивно-оздоровительной работы должно 

включать в себя: двигательную активность школьников, укреп-

ление их здоровья, развитие психических и личностных качеств 

обучающихся, повышение уровня физического развития и физи-

ческой подготовленности, организацию целенаправленной про-

филактики асоциального поведения школьников и их родителей, 

формирование представлений и ценностей здоровья и ЗОЖ [1].  

В. И Дубровский обозначил следующие задачи спортивно-

оздоровительной работы: 

1. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче-

скому развитию 

2. Развитие двигательных способностей 

3. Воспитание потребности и умение самостоятельно зани-

маться физическими упражнениями[3]. 

Главной задачей является укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию. В последнее время в об-

разовательных учреждениях отмечается недостаточная двига-

тельная активность школьников, понижение их работоспособно-

сти, что приводит к низким показателям физического развития.  

Вместе с основной задачей, решаемой с целью укрепления 

здоровья школьников, в организации спортивно-

оздоровительной работы предусматривается и определенная за-

дача по развитию двигательных способностей. Важность этой 

задачи обусловлена тем, что без двигательных умений и навыков 

нельзя реализовать способности в практической деятельности.  

Для восполнения двигательной активности и развития двига-

тельных способностей необходимо привлекать детей к занятиям 

спортивно-оздоровительной направленности.  
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Особое значение в комплексе спортивных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья младших 

школьников, уделяется физическим упражнениям, спортивным 

занятиям и конкурсам, развивающим играм с известными усло-

виями и правилами, подвижным играм, спортивным соревнова-

ниям на лыжах, на коньках, плаванию, езде на велосипеде, заня-

тиям на тренажерах, конкурсам.  

С опорой на соответствующие знания в процессе регуляр-

ных, систематических занятий у детей воспитываются потреб-

ность и умение самостоятельно заниматься физическими упраж-

нениями, повышается работоспособность, а самое главное 

укрепляется здоровье.   

Спортивно-оздоровительная работа выполняет четыре функции: 

1. Образовательная функция (использование оздоровитель-

ной физической культуры в общей системе образования). 

2. Оздоровительная функция (общее оздоровление организма). 

3. Воспитательная функция (средство воспитания лично-

сти, формирования качеств, характера, волевой сферы, потреб-

ности в соблюдении норм здорового образа жизни). 

4. Рекреативная функция (удовлетворение потребности человека 

в активном отдыхе, восстановление физических и психических сил). 

Задача по формированию здорового образа жизни, воспита-

ния ответственного отношения к сохранению и укреплению здо-

ровья у младших школьников становится аспектной в различных 

образовательных учреждениях.  

В образовательных организациях особенное внимание уделяет-

ся организации спортивно-оздоровительной работы с учащимися 

младшего школьного возраста. Правильно поставленная спортив-

но-оздоровительная работа в образовательной организации – осно-

ва здорового образа жизни, укрепления здоровья учащихся. 

Организационная структура спортивно-оздоровительной работы 

в школепозволяет привлечь широкий круг детей младшего школьно-

го возраста к регулярным занятиям спортом. Структура организации 

спортивно-оздоровительной работы включает в себя: учебную рабо-

ту; охрану труда на уроках физической культуры; оздоровительную 

работу; городские и школьные соревнования; работу с родителями; 

агитационно-информационное обеспечение; методическую работу; 

внешкольную работу; кадровое обеспечение. 

Важной составной частью организации спортивно-

оздоровительной работы является урок физкультуры. На уроке 
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физической культуры учащиеся выполняют упражнения на раз-

витие двигательных качеств (силы, выносливости, быстроты, 

ловкости и др.), общеразвивающие упражнения с предметами и 

без предметов, акробатические упражнения, упражнения на 

осанку, высокоинтенсивные игры. 

Кроме 2-3 уроков физической культуры в неделю, предусмот-

рены спортивно-оздоровительные мероприятия в режиме учебно-

го дня. Спортивно-оздоровительная работа с учащимися прово-

дится до занятий (гимнастика), во время занятий (физкультми-

нутка) и между занятиями, на переменах (игры на переменах), 

прогулки в течение учебного дня и прогулки во время динамиче-

ской паузы, самостоятельная двигательная активность, организа-

ция и проведение медицинского осмотра, организация питания. 

Не менее важным является вопрос охраны труда на уроках 

физической культуры. Учителя физической культуры в своей 

практической деятельности должны руководствоваться государ-

ственными актами и документами по охране труда, разработан-

ными Министерством образования и науки Российской Федера-

ции, и осуществлять контроль над соблюдением учащимися не-

обходимых правил и инструкций. 

Городские и школьные соревнования (спартакиады) являют-

ся составной частью организации спортивно-оздоровительной 

работы. Спартакиады содействуют привлечению учащихся к 

систематическим занятиям физкультурой дома и в коллективе, 

повышают физическую подготовленность учащихся, сплачива-

ют детский коллектив. С младшими школьниками рекомендует-

ся проводить соревнования по легкой атлетике, лыжным гонкам, 

различные виды единоборств, а также по играм и гимнастике. 

В программу соревнований по играм включаются подвижные 

игры из школьной учебной программы и игры, которые были 

хорошо разучены на внеклассных занятиях. 

Немаловажное значение для оздоровления младшего школь-

ника является сотрудничество и партнерство с семьей. Это вы-

полнение домашнего задания, физкультурные занятия совместно 

с родителями, участие родителей в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. Семья имеет мощное воздействие на воспитание 

и образование подрастающего поколения. В образовательной 

организации необходимо вести целенаправленную работу с ро-

дителями младших школьников по здоровьесбережению. Роди-

тели должны быть осведомлены о физической подготовленности 
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своих детей. В школе необходимо проводить консультации для 

родителей, организовывать проведение родительских собраний, 

бесед, лекций, встреч с медицинским персоналом. 

Учителям физической культуры необходимо выпускать ин-

формационные листки о спортивных событиях в школе, оформлять 

«экран здоровья», разрабатывать методические рекомендации для 

родителей, организовать проведение бесед и лекций по классам. 

Методическая работа в образовательном учреждении прово-

дится в соответствии с научно-методическими основами физи-

ческого воспитания. Программный материал на учебный год 

распределяется с учетом учебно-спортивной базы. На основе 

нормативно-правовых документов федерального и регионально-

го уровня в образовательной организации разрабатывается про-

грамма по организации спортивно-оздоровительной работы. 

Большое место в организации спортивно-оздоровительной 

работы в образовательной организации занимает внешкольная 

работа. Занятия в спортивных клубах, детских спортивных шко-

лах, секциях обеспечивают разностороннюю физическую подго-

товку, повышают уровень физической и умственной работоспо-

собности школьников, укрепляют здоровье. Одним из показате-

лей эффективности занятий в спортивных секциях является ди-

намика спортивных результатов. 

К планированию и организации спортивно-оздоровительной 

работы привлекаются все субъекты образовательного процесса: 

директор образовательного учреждения, заместитель по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог, учителя начальных 

классов, преподаватели физической культуры, тренеры спортив-

ных секций, педагог-организатор, педагог-психолог, медицин-

ские работники, музыкальный руководитель.  

Для организации и проведения спортивно-оздоровительной 

работы образовательному учреждению необходимо иметь мате-

риальную базу: оборудованный спортивный зал, спортивную 

площадку, оборудованный медицинский кабинет, инвентарь. 

В систему по организации спортивно-оздоровительной рабо-

ты с младшими школьниками включены основные направления 

деятельности: диагностическое, просветительское, профилакти-

ческое, реабилитационное, досуговая деятельность (занятость в 

спортивных секциях), спортивно-массовое. 
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Таким образом, правильно поставленная спортивно-

оздоровительная работа в образовательной организации – основа 

здорового образа жизни, укрепления здоровья учащихся.  
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смелости и т. п.). Осуществляется переход от формирования от-

дельных конкретных нравственных представлений о правилах 

поведения к более обобщенным и дифференцированным нрав-

ственным представлениям, которые являются следствием рас-

тущей осознанности поведения и развивающегося опыта обще-

ния ребенка с окружающими. 

В психолого-педагогической литературе понятие «нрав-

ственные качества» – это моральные нормы и принципы, став-

шие внутренними мотивами поведения и определяющие ее при-

вычные формы. Данная форма заключается в обеспечении выбо-

ра в важных жизненных позициях. Цепочка данных выборов и 

определяет динамику актуализации человеческого качества. 

Виды нравственных качеств личности: 

1) качества, выражающие отношение к родине: сознание 

гражданского долга, любовь и преданность родине, ненависть к 

ее врагам; 

2) качества, выражающие отношение к другим странам и 

народам: интернационализм, доброжелательность ко всем стра-

нам и народам, нетерпимость к расовой и национальной непри-

язни, культура межнациональных отношений; 

3) качества, выражающие отношение к труду: трудолю-

бие, добросовестность, настойчивость, дисциплинированность; 

4) качества, выражающие отношение к общественной, 

частной и личной собственности: честность, бережливость, эко-

номность; 

5) качества, выражающие отношение к природе: забота о 

природе; 

6) качества, выражающие отношение к другим людям: гу-

манность, коллективизм, демократизм, справедливость, благород-

ство, милосердие, взаимопомощь, взаимное уважение, забота, 

честность, правдивость, прямота, простота и скромность в обще-

нии, пунктуальность, чувство долга, ответственность, тактичность; 

7) качества, выражающие отношение к самому себе: 

принципиальность, самокритичность, умеренность. 

Развитие нравственных качеств в человеке – это сложный 

процесс, который начинается в дошкольном возрасте. От того, 

как благополучно и правильно осуществляется этот процесс, во 

многом зависит последующее нравственное развитие детей.  
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Принципиально важно с самого начала развить у ребенка не-

обходимые нравственные чувства, представления, понятия и по-

ведение гражданина общества.  

Воспитание нравственных качеств должно быть нацелено на 

развитие у ребенка таких качеств, как доброта, честность, гу-

манность, бескорыстие, сопереживание, коллективизм, отзывчи-

вость, взаимопомощь и т.п.  

Воспитание нравственных качеств – это целенаправленный 

процесс приобщения детей к моральным ценностям человече-

ства и конкретного общества. Со временем дошкольник овладе-

вает нормами, принятыми в обществе, и правилами поведения и 

взаимоотношений. Ребенок присваивает, т.е. делает своими, спо-

собы и формы взаимодействия, выражения отношения к людям, 

природе, к себе. 

Итогом нравственного воспитания считаются появление и 

утверждение в личности определенных нравственных качеств. И 

чем лучше сформированы эти качества, тем меньше нарушений 

будет наблюдаться у личности и тем выше оценка его нрав-

ственности со стороны окружающих 

Формы (непосредственная образовательная деятельность; 

педагогические проекты; мастер-классы; творческие объедине-

ния педагогов; кружковая деятельность; досуги, развлечения; 

экскурсии; конкурсы, выставки), методы (приучение, упражне-

ние, внушение, беседа, поощрение, наказание и др.) и средства 

(природа, игра, слово, традиции, быт, искусство) воспитания 

нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста в 

дошкольной образовательной организации очень разнообразны. 

Работа по воспитанию у детей нравственных качеств пред-

полагает тесное сотрудничество педагогов детского сада и роди-

телей. Для этого используются разнообразные формы работы с 

родителями: собрания, консультации, выставки педагогической 

и детской художественной литературы, фотостенды, совместные 

праздники, экскурсии, развлечения, индивидуальные беседы с 

родителями. Такая согласованность в работе детского сада и се-

мьи является важнейшим условием полноценного воспитания 

ребёнка, формирования у него нравственных качеств. 

Базой исследования стало Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение  детский сад №19 р.п. В.Синячиха Ала-

паевского района. В.Синячихинский детский сад осуществляет 

свою деятельность по основной образовательной программе до-
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школьного образования, составленная на основе примерной про-

граммы «Детство». Данная программа нацелена на социально-

личностное развитие детей. Содержательно-целевой компонент 

нравственного развития дошкольников отражен в разделе «Ре-

бенок входит в мир социальных отношений». 

В В.Синячихинском детском саду разработаны развивающие 

занятия с детьми по развитию нравственных качеств.  

Задачи развивающих занятий:  

• сформировать представления у детей о биполярных по-

нятиях: честность – ложь; щедрость – жадность; трудолюбие – 

лень; скромность – хвастовство; 

• научить детей видеть и анализировать собственное пове-

дение и поведение других людей; 

• побуждать представлять всевозможные последствия не-

продуманных поступков; 

• сформировать у детей систему последовательных дей-

ствий, адекватных ситуаций; 

• научить использовать в повседневной жизни правила 

честности, трудолюбия, скромности, щедрости. 

При проведении развивающих занятий используются следу-

ющие методы и приемы:  

• разыгрывание и анализ ситуаций; 

• совместная разработка правил поведения;  

• игровые упражнения; 

• чтение художественных произведений с последующим 

анализом;  

• анализ смыслового содержания пословиц, поговорок;  

• продолжение тематического рассказа; 

• игры; 

• беседы на нравственную тему; 

• мини-конкурсы.  

Для выявления уровня воспитания нравственных качеств у 

старших дошкольников была проведена первичная диагностика, 

которая включала в себя три методики: «Изучение представле-

ний детей о нравственно-волевых качествах», чтение и беседа по 

сказке «Гуси-лебеди», «Изучение осознания детьми старшего 

дошкольного возраста нравственных норм». Данные методики 

помогают выявить в дошкольниках такие нравственные каче-

ства, как доброта, взаимопомощь, коллективизм, бережливость, 

честность, справедливость и др. 
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Проведение первичной диагностики показало, что уровень 

воспитания нравственных качеств у детей старшего дошкольно-

го возраста находится на среднем уровне, и необходима работа 

по воспитанию нравственных качеств у старших дошкольников.  

Уровень воспитания представлений нравственных качеств 

старших дошкольников о нравственно-волевых находится на сред-

нем уровне – 60% детей, уровень воспитания понятий о доброте и 

взаимопомощи у детей старшего дошкольного возраста также 

находится на среднем уровне – 50% детей и уровень осознания 

старшими дошкольниками нравственных норм – 55% детей. 

Для повышения уровня воспитания нравственных качеств 

старших дошкольников был разработан комплекс мероприятий, 

который состоял из десяти занятий. На занятиях использовались 

такие средства, как русская народная музыка, сказки, поговорки, 

игры, пословицы. Большинство из них включали в себя элемен-

ты бесед на различные темы, также использовались лепка, рисо-

вание, инсценировки, игры. 

Наименование занятий и их цели: 

1. «Любимые сказки». Цель занятия: оперирование понятия-

ми нравственных качеств, их противопоставление. 

2. «Здравствуй, Бабушка Яга». Цель занятия: соединить от-

рицательного сказочного героя с положительными нравствен-

ными качествами. 

3. «Загадочная Русь». Цель занятия – познакомить детей с 

народным искусством Руси, с красотой ее промыслов, великоле-

пием природы.  

4. «Забавы». Цель занятия: познакомить детей с русскими 

народными играми и забавами. 

5. «Делаем добро вместе». Цель занятия: познакомить детей 

с такими понятиями, как «доброта» и «скромность». 

6. «Какое у тебя сегодня настроение». Цель занятия: донести 

до ребенка понимание того, что у окружающих бывает разное 

настроение.  

7. «Комплимент». Цель занятия: помочь детям сделать ком-

плименты всем своим близким. 

8. «Чудо-дерево». Цель занятия: научиться поднимать 

настроение близкому человеку через положительные поступки. 

9. «Сережа и щенок». Цель занятия: научить детей сопере-

живать людям. 
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10. Чтение художественного произведения К.И. Чуковского 

«Айболит». Цель занятия: знакомство с художественным произ-

ведением, его замыслом. 

После проведения комплекса занятий по воспитанию нрав-

ственных качеств, дошкольники могли объяснить основные 

нравственные понятия, изучили нравственные нормы, принятые 

в обществе. В их поведении стали проявляться общественные 

мотивы поведения. Дети выказывали сочувствие и помогали 

другим в сложной ситуации, научились определять настроение 

близких людей и т.д. 

За время проведения комплекса занятий, многие ребята стали 

активнее включаться в работу, стали понимать смысл таких 

нравственных качеств, как дружелюбие, взаимопомощь, сопере-

живание. Более того, осознание детьми смыслового содержания 

этих слов привело к постепенному присвоению этих нравствен-

ных качеств. Дети стали активно помогать друг другу, воспита-

телям на занятиях, на дежурстве, в делах группы. 

Старшие дошкольники стали применять в речи понятия раз-

личных нравственных качеств. А также отмечать их не только у 

других, но в некоторых ситуациях и разбирать свое поведение. 
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Воспитание сегодня – одна из самых сложных сфер образо-

вательной деятельности. В связи с этим во многих официальных 

документах последних лет акцентируется внимание на возвра-

щение вопросов воспитания в круг государственных приорите-

тов, подчеркивается актуальность целенаправленного воспита-

ния на всех уровнях образования.  

Государственная политика в области воспитания детей и мо-

лодежи нашла отражение в нормативных правовых документах, 

определивших цели, задачи и направления воспитания в системе 

образования на долгосрочной основе. 

О важности данной проблемы говорится в целом ряде докумен-

тов, в том числе, в Федеральном законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 237-ФЗ (далее Закон РФ «Об образовании»), один из целевых 

ориентиров которого направлен на воспитание личности [6]. 

Модернизация системы общего образования нацелена на фор-

мирование нового образовательного пространства, которое позво-

ляет обеспечить духовно-нравственное становление подрастающе-

го поколения, подготовку его к жизненному самоопределению, са-

мостоятельному выбору в пользу гуманистических идеалов. 

Воспитание – одна из основных категорий педагогики. 

Определение сути воспитания является одной из самых древних 

проблем, которую общество характеризовало, исходя из своих 

социальных установок и актуальных задач и гораздо больше за-

ботясь о своей стабильности, чем о развитии потенциалов чело-

века [4, с. 36]. Изменения социально-экономических условий, 

отказ от идеологических стереотипов, реформирование всех со-

циальных институтов, в том числе и сферы образования, требу-

© Полховская В. В., 2017 
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ют новых подходов к определению цели воспитания, содержа-

нию и структуре воспитательной работы в образовательных 

учреждениях. 

«Общая социальная функция воспитания состоит в том, что-

бы передавать из поколения в поколение знания, умения, идеи, 

социальный опыт, способы поведения. В этом общем смысле 

воспитание – вечная категория, так как оно существует с момен-

та возникновения человеческой истории. Конкретная же соци-

альная функция воспитания, его содержание и сущность меня-

ются в ходе истории и определяются соответствующими мате-

риальными условиями, общественными отношениями, борьбой 

идеологий» [5, с. 25].  

В Концепции модернизации российского образования под-

черкивается, что учреждениям дополнительного образования 

принадлежит особая роль в развитии склонностей и способно-

стей, социального и профессионального самоопределения детей 

и молодежи [2, c. 20] . Кроме того, с каждым годом неуклонно 

возрастает роль учреждений дополнительного образования де-

тей в обеспечении занятости детей и подростков, организации их 

социально значимого досуга, профилактике правонарушений, 

наркомании и других асоциальных проявлений среди несовер-

шеннолетних. Это подтверждает востребованность такой формы 

образования в обществе. 

Развитие системы образования характеризуется усилением 

роли дополнительного образования детей в жизненном становле-

нии и профессиональном самоопределение ребенка. Сегодня об-

разовательные учреждения не в полной мере удовлетворяет по-

требностям развивающейся личности. Все чаще специалисты от-

мечают, что во взрослую жизнь приходят молодые люди без 

творческой искры, способности, а главное без нравственных ори-

ентиров. Учреждение дополнительного образования может по-

мочь ребенку развить в себе эти качества. А для этого нужно про-

водить определенную воспитательную работу с обучающимися. 

Особенности воспитательной работы требуют научно¬–

обоснованного подхода к определению педагогических средств, 

способствующих разрешению проблем воспитания подрастаю-

щего поколения. 

Начало теоретическому осмыслению проблем воспитания в 

дополнительном (внешкольном) образовании положено в трудах 

Л.В. Байбородова, М.И. Рожкова, Е.Н. Медынского, В.А. Су-
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хомлинского, С.Т. Шацкого. В более позднее время этому во-

просу посвятили труды И.П. Подласый, Д.В. Шувалов и др. 

Актуальность темы характеризуется тем, что сегодня образо-

вательные учреждения не в полной мере удовлетворяет потреб-

ностям развивающейся личности. Все чаще специалисты отме-

чают, что во взрослую жизнь приходят молодые люди без твор-

ческой искры, способности, а главное без нравственных ориен-

тиров. Учреждение дополнительного образования может помочь 

ребенку развить в себе эти качества. А для этого нужно прово-

дить определенную воспитательную работу с обучающимися. 

Ориентируясь на нормативно-правовые документы, на труды 

педагогов научно-обоснованного подхода к определению педа-

гогических средств, способствующих разрешению проблем вос-

питания подрастающего поколения. В Муниципальном авто-

номном учреждении дополнительного образования «Центр вне-

школьной работы» города Североуральска разработан комплекс 

мероприятий по организации воспитательной работы в учрежде-

нии дополнительного образования. Цель реализации комплекса 

мероприятий связана с решением таких педагогических задач, 

как формирование воспитательной среды, организация деятель-

ности воспитанников, создание воспитательного коллектива, 

развитие индивидуальности личности. 

Комплекс мероприятий реализовывается по трём направле-

ниям: это методическая работа с педагогами, воспитательная 

работа со средними подростками и просветительная работа с 

родителями. 

Комплекс мероприятий определяет целевые, содержательные 

и результативные приоритеты развития воспитательной работы 

со средними подростками центра, задает основные способы и 

механизмы изменений. Строится на необходимости консолиди-

рованного участия в решении задач развития всех заинтересо-

ванных в этом лиц – участников образовательного процесса. 

Разработанный комплекс мероприятий адресован педагоги-

ческому коллективу центра, учащимся, родителям учащихся. 

Ожидаемые результаты развития МАУ ДО «ЦВР» в резуль-

тате реализации комплекса мероприятий: 

• эффективное функционирование поливариантных ком-

понентов образовательной среды центра; 

• освоение технологий развивающего обучения, ставшего 

основой организации воспитательной работы, которая обеспечи-
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вает расширение социальных возможностей и жизненных шан-

сов детей и подростков. При этом цели и задачи образования 

должны быть направлены на воспитание новых ценностных 

установок и деятельностных способностей человека; 

• создание максимально благоприятных условий для ум-

ственного, нравственного, творческого, эмоционального разви-

тия личности среднего подростка, развития способностей, мыш-

ления и деятельности; 

• формирование теоретической и практической базы, не-

обходимой для адекватного профессионального самоопределе-

ния и становления личности выпускника, подготовленной к 

жизни в гражданском обществе и дальнейшему усвоению про-

фессиональных и образовательных программ; 

• формирование устойчивых мировоззренческих позиций 

на основе лучших образцов мировой социальной практики. 

Главными направлениями модернизации управления центра 

мы считаем управление качеством, доступностью и эффективно-

стью образования. В этом заинтересованы все участники образо-

вательного процесса: администрация, педагоги, дети, родители. 

Это позволит расширить круг заинтересованных лиц, вовлекае-

мых в соуправление через участие в органах самоуправления, 

каждый из которых несет свою долю ответственности за разра-

ботку и принятие решений, их реализацию и контроль. 

Управление эффективностью организации воспитательной 

работы – это использование всех ресурсов: кадровых, матери-

альных, информационных, технологических, финансовых. Учи-

тывая тенденции и приоритеты развития системы образования, 

материально − технические ресурсы центра, администрация 

планирует работу над совершенствованием механизма управле-

ния, ориентированного на обеспечение конкурентоспособности 

в образовательном пространстве города. 

Общеизвестно, что успешность деятельности учреждения за-

висит от профессиональной компетентности его педагогическо-

го коллектива, от стремления педагога к профессиональному 

росту. Обеспечение профессионализма педагогов, повышение их 

квалификации, соответствующей потребностям современного 

общества – одни из главных аспектов работы организации вос-

питательной работы администрации.  

Система внутреннего контроля – необходимый элемент об-

разовательного менеджмента в учреждении, она выполняет не 
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только контролирующую функцию, но, главным образом, диа-

гностическую и консультативную. 

Кроме того, важнейшими задачами организации воспита-

тельной работы в учреждении дополнительного образования 

являются: 

• внедрение в практику прогрессивных управленческих и 

педагогических технологий; 

• активизация работы методических объединений. 

Система дополнительного образования детей выполняет не-

сколько функций:  

 развивающую,  

 воспитывающую,  

 реабилитирующую,  

 компенсаторную  

 профилактическую.  

Все они помогают решать важные социальные задачи:  

 выявление одаренных детей и удовлетворение духовных 

потребностей в научной любознательности и тяге к знаниям;  

 развитие практических навыков и помощь в профориен-

тации;  

 обучение и заполнение досуга детей-инвалидов;  

 укрепление здоровья; 

 профилактика правонарушений подростками. 

Важнейшим принципом организации воспитательной работы 

дополнительного образования детей является добровольный вы-

бор ребенком вида деятельности, педагога и объединения по ин-

тересам. Этот вид востребован детьми, родителями, педагогами 

и обществом в целом, так как позволяет удовлетворять в услови-

ях неформального образовательного процесса разнообразные 

познавательные интересы личности. Учреждение дополнитель-

ного образования детей призвано создавать равные «стартовые» 

возможности каждому ребенку, чутко реагируя на быстро меня-

ющиеся потребности детей и их родителей.  

В связи с этим комплекс мероприятий предполагает решение 

следующих задач: 

• изучение теоретических аспектов проблемы выявления и 

развития вариативности мотивов социально-образовательной, 

социально-культурной и социально-адаптирующей деятельности 

подростков; 
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• количественное и качественное изменение объединений 

в соответствии с запросом учащихся и их родителей; 

• создание материальной базы для реализации предыду-

щей задачи путем приобретения необходимого оборудования и 

расширения сотрудничества с общеобразовательными учрежде-

ниями города; 

• разработка новых рабочих программ для реализации вос-

требованных объединений; 

• совершенствование рабочих программ МАУ ДО «ЦВР» в 

соответствии с образовательным запросом учащихся. 

Оба комплекса взаимосвязаны: организация обучения педа-

гогов (первый комплекс) повлияет на повышение качества рабо-

чих программ (второй комплекс). Поэтому выполнять необхо-

димо оба комплекса параллельно. 

В процессе реализации комплексов мероприятий необходим 

мониторинг эффективности их реализации и соответствующая 

корректировка. 

Ожидаемыми, конечными результатами реализации меро-

приятий воспитательной работы с подростками станут: 

• полноценная социальная среда, обеспечивающая форми-

рование личностных качеств, нравственных норм, развитие его 

способностей и индивидуальности обучающегося; 

• внедрение современных технологий, обеспечивающих 

разностороннее развитие личности обучающихся;  

• пополнение программно-методического блока современ-

ной педагогической литературой воспитательной работы с под-

ростками;  

• содействие развитию позитивных интересов школьни-

ков, их полезной деятельности в свободное время;  

• формирование у молодого поколения осознанной необ-

ходимости в здоровом образе жизни – занятия танцами, физиче-

ской культурой и спортом;  

• повышение уровня педагогической грамотности родителей. 

Резюмируя изложенное, можно заключить, что для усовер-

шенствования организации воспитательной работы в учрежде-

нии дополнительного образования в настоящее время, разработ-

ка комплекса мероприятий по организации воспитательной ра-

боты с подростками – необходимое условие для обеспечения 

успешной организации педагогической деятельности учрежде-

ния, воспитания у среднего подростка: положительных ценност-
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ных установок таких как личностных качеств, таких как чут-

кость, толерантность, внимание к окружающим; развитие и ста-

новление высококультурной личности, а также взаимодействия с 

родителями. 
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Актуальностью темы является то что, трудовое воспитание – 

одно из важнейших направлений воспитательного процесса, це-

лью которого является формирование гармоничной личности 

© Постовалова А. И., 2017 



   249 

ребенка. Труд – одна из форм существования человека в совре-

менном обществе, форма проявления личности. 

Ученые внесли значительный вклад в разработку проблемы 

выявления признаков и компонентов трудолюбия детей до-

школьного возраста. Однако, проблема трудового воспитания 

дошкольников в ДОО как основного качества личности еще не-

достаточно разработана. 

Трудовое воспитание должно входить в жизнь ребенка с са-

мого раннего возраста и осуществляться последовательно и си-

стематично. Большое внимание необходимо уделять развитию 

эмоциональной сферы дошкольника. Если труд в его жизнь вхо-

дит не однообразно, скучно, навязчиво, а интересно, радостно, 

увлекательно, ребенок получает от него удовлетворение, чув-

ствуя причастность к настоящему делу, радуясь своим успехам.  

Проблема исследования: каким образом средства фольклора 

влияют на трудовое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста в ДОО?    

Ярко и образно в фольклоре представлен труд. В формирова-

нии трудовой направленности детей важную роль играет чтение 

художественных произведений, загадок, пословиц. Своей эмоци-

ональностью, образностью, живостью детская книжка заражает 

детей энтузиазмом труда: пробуждает интерес, уважение к труду, 

желание подражать героям литературных произведений, подобно 

им, хорошо трудиться. В трудовом воспитании дошкольников 

успешно применяется и фольклорная проза. Русские поговорки и 

пословицы о труде в той или иной степени оказывают воздей-

ствие на ребенка, прививая ему полезные привычки, демонстри-

руя ему как хорошо любить труд, свою работу, ответственно вы-

полнять свои обязанности и совершать добрые поступки [1].  

В данной работе были раскрыты теоретические основы тру-

дового воспитания старших дошкольников средствами фолькло-

ра в дошкольной образовательной организации. Также была 

проведена опытно-поисковая работа по трудовому воспитанию 

старших дошкольников средствами фольклора на базе Махнёв-

ского детского сада.  

В ходе работы выдвигалась гипотеза о том, что в данной воз-

растной группе уровень сформированности трудолюбия недо-

статочно высок, так как дети любят больше играть, чем трудить-

ся. Для достижения положительных результатов необходимо 
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обучать детей, проводить с детьми специальные занятия. Гипо-

теза нашла своё подтверждение. 

В ходе решения первой задачи исследования, мы сделали вы-

вод о том, что наиболее важные достижения психического разви-

тия ребенка 6-7 лет, можно заключить, что в этом возрасте дети 

отличаются достаточно высоким уровнем умственного развития, 

включающим расчлененное восприятие, обобщенные нормы 

мышления, смысловое запоминание. В это время формируется 

определенный объем знаний и навыков, интенсивно развивается 

произвольная форма памяти, мышления, воображения, опираясь 

на которые можно побуждать ребенка слушать, рассматривать, 

запоминать, анализировать. Старший дошкольник умеет согласо-

вывать свои действия со сверстниками, участниками совместных 

игр или продуктивной деятельности, регулируя свои действия с 

общественными нормами поведения[2]. И только имея все пере-

численные выше новообразования, ребенок может считаться бо-

лее расположенным к трудовому воспитанию. 

В ходе решения второй задачи исследования, мы сделали 

вывод о том, что для успешности в обществе необходимо уметь 

трудиться. Этот навык не заложен в человеке от природы, по-

этому нуждается в формировании. Основы общетрудовых уме-

ний, ответственность по отношению к своей работе, здравый 

выбор будущей профессии закладываются в процессе трудового 

воспитания средствами совместной деятельности дошкольников 

и взрослых. В детском саду уделяется много внимания органи-

зации индивидуального и совместного труда детей, так как он 

имеет большое значение для закрепления важных качеств лич-

ности растущего человека, получения навыков, необходимых 

для участия в коллективных взаимоотношениях. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих об-

разовательного процесса. В соответствии с Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 года №272 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» »)[4] воспитание рассматривается как целенаправ-

ленная деятельность, ориентированная на создание условий для 

формирования духовно-нравственной личности, интеграции лич-

ности в национальную и мировую культуру, формирования чело-

века и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования [5] одно из направлений в социально-
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коммуникативном развитии – это формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирова-

ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Для 

детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов дея-

тельности реализовывается в самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал.  

В ходе решения третьей задачи исследования, мы сделали 

вывод о том, фольклор играет огромную роль в воспитании  ре-

бенка. Он самым простым и доступным для детей языком зна-

комит их с устным народным творчеством – через песенки, 

стишки, потешки, поговорки, сказки. Учит детей трудолюбию, 

доброте, заботе, прививает им любовь к животным, к своей ро-

дине, к близким людям. Сказки развивают воображение и фанта-

зию ребенка, песни – чувства ритма и память, стихи пополняют 

словарный запас ребенка. Весь фольклор дает более полное 

представление о жизни наших предков, в чем и заключается его 

основная задача [3]. 

Трудно переоценить значение фольклора в трудовом воспита-

нии, он является его сердцевиной. С древнейших времён трудовое 

воспитание детей являлось важнейшей обязанностью родителей, а 

затем и дошкольных и школьных заведений и других обществен-

ных институтов. Именно поэтому пословиц, восхваляющих труд и 

высмеивающих лень великое множество у народов всего мира. 

В ходе решения четвёртой задачи исследования, нам удалось 

сделать вывод о том, что в ДОО «Махнёвский детский сад» тру-

довому воспитанию средствами фольклора уделяют недостаточ-

ное внимание. Трудовая деятельность детей становится эпизо-

дической, не организуется педагогами на должном уровне, а по-

этому не приносит детям удовлетворения.  

Для достижения цели исследования мы разработали проект, 

который возможно улучшит трудовое воспитание старших до-

школьников средствами фольклора. Кроме разработанного нами 

проекта, воспитатели ДОО могут воспользоваться методической 

копилкой, которая будет содействовать улучшению трудового 

воспитания средствами фольклора. 

При выполнении данной ВКР открылись новые знания о том, 

что воспитатель играет важную роль в трудовом воспитании 

старших дошкольников. Мною было проведено исследование, во 
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время проведения которого я узнала много интересного. Выяви-

ла знания детей о видах фольклора. Дети больше всего знают о 

таких видах фольклора, как: детский фольклор – пестушки, по-

тешки, колыбельные и художественное творчество – волшебные, 

бытовые сказки и сказки о животных, баллады, частушки.  

На основе этого можно сделать следующие выводы: 

- с детьми нужно вести постоянную работу; 

- трудовое воспитание – это совместная деятельность воспита-

теля и воспитанников, направленная на развитие общетрудовых 

умений и способностей, психологической способности к труду, 

формирования ответственного отношения к труду и его продуктам. 

Данной работой могут воспользоваться как педагоги ДОО 

так и студенты педагогических факультетов. 

 

Список использованной литературы 

 

1. Азбелев С. Н. Основные понятия текстологии в примене-

нии к фольклорному материалу // Принципы текстологического 

изучения фольклора / отв. ред. Б. Н. Путилов. М., 2004. 

2. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика: 

учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. 2-е изд., пе-

рераб. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Томас У. Дж. Философия и Педагогика. М., 1986. 

4. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

 



   253 

Пятыгина Я. В., 

студентка 4 курса факультета МОиСГК 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Научный руководитель: 

Анисимова А.В., к. п.н., доцент  

кафедры технологий социальной работы 

 

Направления воспитания детей раннего дошкольного  

возраста в дошкольной образовательной организации 

 

Ранний возраст является тем ответственным периодом жизни 

человека, когда формируются наиболее фундаментальные способ-

ности, определяющие дальнейшее развитие человека. В этот пери-

од складываются такие ключевые качества, как познавательная ак-

тивность, доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное 

отношение к людям, творческие возможности, общая жизненная 

активность и многое другое. Однако эти качества и способности не 

возникают автоматически, как результат физиологического созре-

вания. Их становление требует адекватных воздействий со стороны 

взрослых, определенных форм общения и совместной деятельности 

с ребенком. Истоки многих проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги (сниженная познавательная активность, нару-

шения в общении, замкнутость и повышенная застенчивость или, 

напротив, агрессивность и гиперактивность детей и т. д.), лежат 

именно в раннем детстве. Коррекция и компенсация этих деформа-

ций в дошкольном и школьном возрастах представляют суще-

ственные трудности и требует значительно больших усилий и за-

трат, чем их предотвращение [5, с. 202]. 

Специфика работы с детьми раннего возраста предполагает, 

прежде всего, ориентацию на возрастные особенности детей и на 

понимание тех трудностей, с которыми сталкиваются педагоги.  

Воспитание детей раннего возраста предусматривает ком-

плекс физического, умственного, нравственного, трудового, эс-

тетического развития ребенка. Однако соотношения между эти-

ми сторонами развития в раннем возрасте несколько иные, чем в 

старшем дошкольном возрасте: физическое воспитание детей 

выступает на первый план [7, с. 88].  

В раннем дошкольном возрасте закладываются основы харак-

тера человека, но детям еще недоступна система понятий, идей, 

лежащих в основе нравственного воспитания. Привитие трудо-
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любия рассматривается как метод воспитательного воздействия: 

развитие самостоятельности, радостный труд по уходу за расте-

ниями, помощь старшим, самообслуживание. Большое значение в 

этом возрасте придается эстетическому воспитанию, формирова-

нию художественного вкуса. Все пять видов воспитания прово-

дятся в основном в форме игры, интересных специальных занятий 

с детьми в соответствии с возрастными особенностями. 

В дошкольной образовательной организации, как и в других 

образовательных организациях, воспитание осуществляется по 

определенным направлениям воспитания.  

Выделим основные направления воспитания детей раннего 

дошкольного возраста – физическое, умственное, нравственное, 

трудовое и эстетическое воспитание. Осуществляются данные 

направления параллельно. Все эти линии развития настолько 

связаны между собой, что проводимое специальное занятие не 

может отвечать задачам только, например, умственного или 

нравственного воспитания.  

Воспитание детей ведется на основе научных методов и 

принципов: последовательно – от легкого к трудному, от про-

стого к сложному, от близкого к далекому, от конкретного к аб-

страктному. В своей деятельности педагоги используют опреде-

ленные методы: различные виды игры, наблюдение, естествен-

ный эксперимент, рассматривание, решение проблемных ситуа-

ций, беседы с детьми и их родителями, изучение произведений 

детского творчества, а также различные виды контроля за физи-

ческим и нервно-психическим развитием ребенка [3, с. 48]. 

Физическое воспитание – это целостная система, в которой 

сочетаются охрана и укрепление здоровья, совершенствование 

функций организма ребенка, его полноценное физическое разви-

тие [8, с. 248]. 

Физическое воспитание в раннем возрасте направлено на 

своевременное формирование у детей двигательных навыков, 

умений, физических качеств: развития интереса к различным 

доступным ребенку видам двигательной деятельности и поло-

жительных нравственно-волевых черт личности. 

Для осуществления задач физического воспитания детей 

раннего возраста необходимы следующие условия: 

- соответствующая культурная обстановка (условия жизни 

ребенка); 

- соблюдение гигиенических правил; 
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- регулярное, достаточное и полноценное питание; 

- устойчивый правильный режим, создающий возможно-

сти для нормальной жизни ребенка, его активной деятельности, 

проведения с ним подвижных игр и занятий. 

При выполнении этих условий следует соблюдать единство и 

согласованность оздоровительной и воспитательной работы в 

семье и в детских учреждениях [6, с. 78]. 

Умственное воспитание детей раннего возраста – это форми-

рование у детей представлений о простейших явлениях природы 

и общественной жизни, совершенствование ощущений и вос-

приятий, развитие внимания, воображения, мышления, речи, иг-

ры. Умственное воспитание не сводится только к расширению 

объема приобретаемых детьми знаний, но также развивает лю-

бознательность и умственные способности, формирует про-

стейшие способы умственной деятельности и вырабатывает во-

левые реакции и поведение ребенка. 

Умственное воспитание – это количественные и качествен-

ные изменения, происходящие в мыслительной деятельности 

ребенка. Развитие это протекает на основе опыта, приобретаемо-

го ребенком, и под влиянием воспитательных воздействий. Еже-

дневная умственная нагрузка необходима для развития и укреп-

ления здоровья ребенка, так как она способствует стремлению 

детей к творческой мыслительной деятельности. Стремление к 

поиску целенаправленной деятельности, как известно, проявля-

ется в самом раннем детстве. Для правильного умственного раз-

вития детей необходимо: 

- наличие соответствующих игрушек и пособий для про-

ведения специальных занятий и самостоятельной игры; 

- положительное общение детей с взрослыми и между собой; 

- своевременное развитие у детей органов чувств, ощуще-

ний, восприятий, представлений, т. е. формирование сенсорной 

культуры; 

- развитие речи, умение слушать и пересказывать; 

- развитие игры и других видов деятельности детей. 

Умственное воспитание осуществляется путем обучения де-

тей в процессе совместного общения взрослого с ребёнком, на 

занятиях и в жизни (в играх, труде и т.д.). Большое значение 

имеет своевременное развитие устной речи: пополнение запаса 

слов, обучение правильному произношению, грамматическому 

строю и т.д. Для развития внимания, памяти и других познава-
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тельных процессов личности необходимо разнообразить жизнь 

ребенка ежедневно и особенно в праздничные дни, проводя с 

ними занятия и игры [4, с. 92].  

Нравственное воспитание – это формирование положитель-

ных черт характера человеческой личности, которые, определя-

ют моральный облик советского человека. 

Ребенок с первых дней жизни связан с окружающими его 

людьми и общается с ними, в результате чего и возникают пер-

вые симпатии к людям. Позже его интересует вопрос, что хоро-

шо и что плохо. Дети присматриваются к поступкам своих това-

рищей и взрослых. Таким образом, постепенно в представлении 

детей создаются моральные мотивы поведения, которые нередко 

имеют еще весьма наивный характер. 

Для правильного нравственного воспитания необходимо: 

- установление правильных взаимоотношений между 

детьми, а также между детьми и взрослыми; 

- четкое выполнение режима и сохранение положительно-

го эмоционального состояния ребенка; 

- привитие любви к родной природе (это является основой 

воспитания патриотизма), к окружающим людям, к городу или 

селу, где ребенок находится, к дому, где он живет, и т.д.; 

- воспитание организованности и культуры поведения ребенка. 

С самого раннего детства следует развивать у детей умение 

доводить начатое дело до конца (например, все кольца надеть на 

стержень пирамидки), преодолевать встречающиеся затруднения 

(например, сделать некоторое усилие, чтобы перешагнуть канав-

ку; немного подождать, когда дадут желаемую игрушку), спо-

койно относиться к неудачам и небольшим неприятностям 

(например, разлил суп или слегка ушибся). Необходимо воспи-

тывать любознательность, сосредоточенность и многое другое, 

что лежит в основе характера человека [2, с. 38]. 

Трудовое воспитание является частью нравственного воспи-

тания. В связи с тем, что труд взрослого человека является его 

основной деятельностью, этот вид развития личности следует 

рассматривать как составную часть воспитания подрастающего 

поколения. Уже в дошкольном возрасте формируются такие ка-

чества ребенка, как трудолюбие, целенаправленность, организо-

ванность, умение преодолевать трудности, а также воспитыва-

ются аккуратность и вкус к хорошо выполненной работе. 
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Основная задача педагога – это воспитать активного полез-

ного человека для нашего общества. Для этого необходимо: 

- наличие пособий для активизации трудовой деятельности; 

- показ, пояснение и упражнение в действиях; 

- спокойная деловая обстановка, учитывающая возможно-

сти ребенка; 

- развитие самостоятельности у детей; 

- поощрение желания помогать старшим и своим товарищам; 

- постоянство требований к последовательности выполне-

ния, к качеству трудовых действий и результату; 

- развитие творчества в формировании трудовых навыков. 

Систематическое участие в трудовой деятельности повышает 

общее развитие детей, придает им уверенность в своих силах, 

формирует стремление преодолевать посильные трудности и 

получать удовлетворение от проделанной работы [1, с. 94]. 

Эстетическое воспитание – это развитие художественного 

вкуса, привитие любви к прекрасному, к искусству, формирова-

ние творческой активности личности. Оно обеспечивает всесто-

роннее развитие гармоничной личности, являясь частью гумани-

стического воспитания. Ранний возраст является подготовитель-

ным этапом к эстетическому освоению окружающего мира. Ре-

бенок радостно реагирует только на отдельные наиболее яркие 

игрушки, предметы, на ритмические движения, музыкальные 

звуки. Позже восприятие красивого, приятного, произведений 

искусства совершенствуется. Используя разные виды искусства, 

воспитатель формирует у ребенка восприимчивость ко всему 

доброму и красивому, обогащает его духовный мир. Осуществ-

ляется это благодаря следующим условиям: 

- эстетика окружающей среды (здание детского учрежде-

ния, групповая комната, игрушки, одежда ребенка и окружаю-

щих его людей, домашняя обстановка и др.); 

- оснащение педагогического процесса необходимыми для 

эстетического развития детей пособиями, материалами, музы-

кальными инструментами; 

- приобщение ребенка к истинной красоте природы, живо-

писи, музыке, что ляжет в основу формирования эстетического 

вкуса и эстетических чувств, восприятий, суждений; 

- создание условий для активной деятельности детей; 

- учет индивидуальных способностей детей к творчеству. 
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Эстетическое воспитание должно осуществляться всеми име-

ющимися воспитательными средствами изобразительного, музы-

кального искусства, через литературу и народное творчество и т.д. 

Физическое, умственное, нравственное, трудовое, эстетиче-

ское воспитание осуществляется в соответствии с определенны-

ми принципами дошкольной педагогики: активностью и интере-

сом, сознательностью, наглядностью, последовательностью и 

систематичностью, индивидуальным подходом к детям. 

Активность является естественной потребностью ребенка, но ее 

надо умело направлять, поощрять к самостоятельной деятельности, 

развивая интерес к тому, что он делает, не подавляя инициативы. 

Весьма внимательного и осторожного подхода требует воспита-

ние сознательности. Следует считаться с возможностями ребенка, 

так как многое он воспринимает на веру, полагается на авторитет 

взрослых, обладает большой внушаемостью и стремлением подра-

жать. Поэтому нельзя подменять сознание ребенка слепым подчине-

нием авторитету взрослого или выработкой автоматической при-

вычки. Действия должны быть осознанными и разумными. 

Цель воспитательно-образовательного процесса в ДОО заклю-

чаются во всестороннем обучении ребенка на основе гармоничного 

сочетания интеллектуального и физического развития, формирова-

нии у детей социальных контактов и способности к совместным 

действиям в условиях развивающего обучения и воспитания.  

Полноценное воспитание ребёнка раннего возраста требует 

адекватной и квалифицированной психолого-педагогической 

поддержки со стороны профессионалов, обладающих соответ-

ствующей квалификацией.  

Таким образом, в дошкольной образовательной организации, 

как и в других образовательных организациях, воспитание осу-

ществляется по определенным направлениям воспитания. 

Направления воспитания детей раннего дошкольного возраста 

можно отметить, что воспитание детей раннего возраста преду-

сматривает комплекс физического (целостная система, в которой 

сочетаются охрана и укрепление здоровья, совершенствование 

функций организма ребенка, его полноценное физическое разви-

тие), умственного (количественные и качественные изменения, 

происходящие в мыслительной деятельности ребенка), нрав-

ственного (формирование положительных черт характера челове-

ческой личности, которые, определяют моральный облик совет-

ского человека), трудового (часть нравственного воспитания), эс-
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тетического (всестороннее воспитание гармоничной личности, 

являясь частью гуманистического воспитания) воспитания ребен-

ка, которые осуществляются параллельно. В раннем дошкольном 

возрасте закладываются основы характера человека. 

Ранний возраст – это период быстрого формирования всех свой-

ственных человеку психофизиологических процессов. Своевременно 

начатое и правильно осуществляемое воспитание детей раннего воз-

раста является важным условием их полноценного развития. 

В раннем дошкольном возрасте можно отметить бурное разви-

тие следующих психических сфер, это общение друг с другом, 

овладение речью, интенсивно формируется детская самостоятель-

ность – важное и сложное качество личности, так же память в ран-

нем возрасте принимает участие в развитии всех видов познания. 

Воспитание – это основополагающая категория педагогики. 

Оно является базовым, так как обеспечивает основной пласт фор-

мирования личности, отвечающей за адаптацию ребёнка к обще-

ственной жизни, знание им основных норм поведения и общения. 

В воспитании дошкольников присутствуют такие методы 

как: убеждение, упражнения, предъявление воспитаннику соци-

ально-культурной нормы, отношения и поведения, воспитыва-

ющие ситуации, стимулирование деятельности и поведения.  

Существуют четыре стиля воспитания: демократический, ав-

торитарный, либеральный, индифферентный. Воспитание до-

школьников считается своеобразным фундаментом.  

Известна классификация воспитания по направлениям вос-

питательной работы: умственное, нравственное, этическое, эсте-

тическое, трудовое, физическое воспитание. 

Принципы воспитания – это общие исходные положения, в 

которых выражены основные требования к содержанию, мето-

дам, организации воспитательного процесса. Они отражают спе-

цифику процесса воспитания, и в отличие от общих принципов 

педагогического процесса, которыми руководствуются педагоги 

при решении воспитательных задач. 

В дошкольной образовательной организации, как и в других 

образовательных организациях, воспитание осуществляется по 

определенным направлениям воспитания 
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Детский оздоровительный лагерь и его характеристика 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-

никулярное время – одна из важных задач не только педагогов и 

родителей, но и сотрудников муниципальных органов власти. 

Нормативно-правовую основу функционирования системы от-

дыха и оздоровления детей составляют более 20 законодатель-

ных актов [2]. 

Система управления сферой отдыха и оздоровления детей 

регламентируется федеральными целевыми программами, еже-

годными постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ, региональными законодательными актами и постановлени-

ями глав администраций субъектов Российской Федерации, ре-
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гиональными программами, ведомственными актами. Координа-

тором на федеральном уровне является Министерство здраво-

охранения и социального развития России. Министерство обра-

зования и науки России и подведомственные ему Российский 

образовательный надзор и Российское образование выступают в 

качестве соисполнителей программ. 

В компетенцию системы образования входит: 

- развитие собственной сети учреждений (организаций) от-

дыха и оздоровления детей; 

- создание на базе образовательных учреждений смен лаге-

рей: труда и отдыха, профильных, лагерей с дневным пребыва-

нием обучающихся и т.д.; 

- кадровое, методическое обеспечение сферы отдыха и оздо-

ровления детей; 

- организация занятости подростков по месту жительства в 

системе учреждений органов по делам молодежи; 

- развитие различных форм детско-юношеского туризма и 

спорта. 

Грамотное сочетание и выполнение всех целей работы дет-

ского лагеря, дает возможность для его организованного функ-

ционирования. 

Для того чтобы определить особенности организации дея-

тельности детского лагеря необходимо понять, что представля-

ют собой типы детских лагерей. 

В настоящее время существует множество классификаций 

детских лагерей: 

По времени деятельности: круглогодичные – работают в те-

чение всего года; сезонные – работают во время летних (летний 

лагерь), осенних, зимних (горнолыжные базы) и весенних кани-

кул; лагерь выходного дня. 

По месту проведения: стационарные – расположенные на 

одном и том же месте, в капитальных строениях-корпусах; пала-

точные – могут располагаться в любом месте, где можно разбить 

несколько больших палаток; выездные – лагеря, которые каж-

дый раз арендуют помещения для проведения смены – одно и то 

же, или разные помещения (базу других лагерей, гостиницы, от-

дели или базы отдыха) в разных местах. 

По типу размещения: круглосуточные, дневные, с размеще-

нием в семье местных жителей. 
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По содержанию программы пребывания: спортивные; языко-

вые (лингвистические); исторические; математические [4]. 

За рубежом также организуются обучающие лагеря или лет-

ние школы. Обычно там учатся местные дети, однако их двери 

открыты и для иностранцев. Иностранцы могут в период летних 

каникул поучиться по программе средней школы в Европе, мо-

гут сдать экзамены для получения аттестата зрелости европей-

ского стандарта [5]. 

Основное направление деятельности – спортивное развитие 

детей. Спортивные лагеря условно делятся на две группы: для 

ребят, серьёзно занимающихся определённым видом спорта (как 

правило, располагаются на базе секций и спортивных школ), и 

направленные на общее физическое развитие (ОФП) детей (на 

базе обычных школ). При зачислении в лагерь детей делят на 

группы не только по возрасту, но и по уровню физической под-

готовки (подготовленные и новички). 

Лагерь актива формируется на базе какой-либо зарегистри-

рованной детской организации. И соответственно, работает по 

планам, утверждённым в данной детской организации. Как вари-

анты – Лидерский лагерь, Коммунарский и т.д. Часто реализует-

ся на базе загородного лагеря, может осуществляться, как вари-

ант, как полнофункциональный лагерь, так и как просто отдель-

ная лагерная смена. 

Семейный лагерь организуется на базе какой-либо общины 

или свободного объединения нескольких семей по интересам, 

вероисповеданию, территориальному или иному признаку. По-

этому семейный лагерь может быть Спортивным, Христиан-

ским, Приморским и т.д. Часто реализуется за счёт того, что ро-

дители «в складчину» осуществляют аренду помещения, пита-

ние и развлечения для своих детей. 

Тематический (профильный) лагерь подразумевает чётко 

определённую направленность деятельности детей. Он работает 

на базе различных секций и досуговых центров (художественный, 

автомобильный, компьютерный, военно-патриотический, фото, 

химический, экологический, натуристский, экстрим лагеря и др.). 

Как вариант может быть выезд профильной группы в загородный 

лагерь. В профильных лагерях детей делят на группы не по воз-

расту, а по увлечениям (профилю) и уровню подготовки. Ребёнок, 

в течение года посещающий какой-то кружок, за время каникул 

может закрепить полученные знания в профильном лагере и не 
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прекращать заниматься любимым делом. Часто реализуется на 

базе загородного лагеря, может осуществляться, как вариант, как 

полнофункциональный лагерь, так и как просто отдельная лагер-

ная профильная смена или профильный отряд в лагере. 

Профильный или тематический лагерь – форма образова-

тельной и оздоровительной деятельности с творчески одарен-

ными или социально активными детьми. Проводится как смена 

юных техников, туристов-краеведов, экологов, спортсменов, ма-

тематиков, филологов, журналистов, спасателей, моряков, авто-

мобилистов, волонтёров, летняя профильная школа по различ-

ным видам детского творчества в период летних каникул с круг-

лосуточным или дневным пребыванием обучающихся [7]. 

Тематические лагеря широко распространены за рубежом: 

программы разработаны на любой, даже самый взыскательный 

вкус. Особенно интересны такие лагеря для иностранцев: ведь 

чтобы выучить иностранный язык совершенно не обязательно 

сидеть на уроках и повторять грамматику, достаточно попасть в 

языковую среду. Программы тематических лагерей за рубежом 

идеальны для тех, кто хочет действительно полного погружения 

в языковую среду во время активного отдыха. 

Цели организации детского лагеря: 

- социальная – это накопление опыта участия в обществен-

ной жизни, в труде, в коллективе; 

- коммуникативная – умение жить в коллективе, быть в ладу 

с самим собой, доброжелательная настройка коллектива; 

- развивающая – образовательная – воспитательная – это раз-

витие познавательной активности детей, их эрудиции и сообра-

зительности; 

- досуговая – это воспитание культуры свободного времени. 

Необходимо обратить внимание, насколько разнообразен вид 

деятельности лагерей, в зависимости от интересов и целей, пре-

следуемых организаторами детского отдыха. 

Целями организации воспитательной деятельности с детьми 

в конкретных условиях (кадровых, наличия материальной базы, 

сети образовательных учреждений) и типа лагеря могут быть: 

социально-педагогическая защита детей; предотвращение меж-

личностных конфликтов, формирование позитивных отношений 

между людьми, развитие способностей и интересов личности, 

защита ее прав; формирование и развитие личностных качеств 

детей; увеличение степени самостоятельности детей и подрост-
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ков, их способности контролировать свою жизнь, более эффек-

тивно разрешать возникающие проблемы; создание условий, в 

которых дети и подростки могут максимально проявить свои 

потенциальные возможности; адаптация или реадаптация детей 

в обществе; компенсация дефицита общения в школе, семье, в 

среде сверстников; дополнительное образование, получаемое в 

соответствии с их жизненными планами и интересами [1]. 

Таким образом, можно отметить, что цели организации вос-

питательной работы в лагере весьма разнообразны. 

Основные виды услуг, предоставляемых детям в учреждени-

ях отдыха и оздоровления: 

- услуги, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность 

детей; 

- медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, 

своевременное оказание медицинской помощи, профилактику 

заболеваний и формирование навыков здорового образа жизни 

детей, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических требований; 

- педагогические услуги, направленные на повышение ин-

теллектуального уровня детей, расширение их кругозора, углуб-

ление знаний, формирование умений и навыков, развитие твор-

ческого потенциала; 

- психологические услуги, направленные на улучшение пси-

хического состояния детей и их адаптацию к окружающей среде 

жизнеобитания; 

- правовые услуги, направленные на оказание детям и их ро-

дителям (законным представителям) юридической помощи, за-

щиту своих законных прав и интересов; 

- услуги по оказанию культурно-оздоровительной деятельно-

сти, обеспечивающие разумное и полезное проведение детьми 

свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приоб-

щение к ценностям культуры и искусства; 

- услуги в сфере физической культуры, спорта, туризма, кра-

еведения, экскурсий, направленные на физическое развитие, 

укрепление здоровья и закаливание организма детей; 

- информационные услуги, направленные на предоставление 

достоверной информации об имеющейся сети учреждений отдыха 

и оздоровления детей и о каждом конкретном учреждении [6]. 

Под сменой профильного лагеря понимается форма образо-

вательной и оздоровительной деятельности с творчески одарён-
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ными или социально активными детьми, проводимая, например, 

как смена юных техников, туристов-спасателей, моряков, авто-

мобилистов, волонтёров, актива детских и молодёжных обще-

ственных объединений, зимняя и летняя профильная школа по 

различным видам детского творчества и т.п. Смена проводится в 

период каникул с круглосуточным или дневным пребыванием 

учеников и воспитанников. 

Комплектуется смена профильного лагеря в первую очередь 

из победителей и призёров предметных муниципальных, регио-

нальных и зональных олимпиад, смотров, творческих конкурсов, 

фестивалей, спортивных соревнований, активистов детских и 

молодёжных объединений, а также ребят, достигших наивысших 

результатов в образовательной и творческой деятельности в 

рамках системы общего, начального профессионального и до-

полнительного образования детей [3]. 

В смены профильного лагеря, лагеря труда и отдыха прини-

маются подростки до 17 лет включительно, если это предусмот-

рено программой содержания деятельности смены лагеря. 

Под сменой лагеря с дневным пребыванием понимается 

форма оздоровительной и образовательной деятельности в пери-

од каникул с учениками общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования с пребыванием детей 

в дневное время и обязательной организацией их питания. 

Под сменой лагеря труда и отдыха (трудовое объединение 

школьников – ТОШ) понимается форма практического приобре-

тения детьми и подростками трудовых навыков, привлечение их 

к общественно полезной деятельности. Вырабатываются навыки 

здорового образа жизни во время каникул (с круглосуточным 

или дневным пребыванием). 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время су-

ществует достаточно много типов детских лагерей, предостав-

ляющих детям различные виды услуг. 
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Для осуществления воспитания нравственных качеств исполь-

зуются специальные формы и методы. Существует множество 

классификации этих форм и методов, каждый педагог подбирает 

наиболее подходящую, по его мнению, классификацию, отвечаю-

щую его требованиям и приносящую необходимый результат. 

Форма – это способ существования учебно-воспитательного 

процесса, оболочка для его внутренней сущности, логики и со-

держания; связана, прежде всего, с количеством обучаемых, 

временем и местом обучения, порядком его осуществления [2]. 

Формы воспитания – это некие варианты организации опре-

деленного воспитательного процесса, объединенные и сочетаю-

щие в себе цель, задачи, принципы, закономерности, методы и 

приемы воспитания.  

© Рыкованова Ю. А., 2017 



   267 

В педагогической литературе единого подхода к классифи-

кации форм воспитательной работы нет. Наиболее распростра-

ненной является классификация организационных форм воспи-

тания в зависимости от того, как учащиеся организованы: инди-

видуальные, групповые и массовые. 

В любом взаимодействии педагогов с обучающимися ис-

пользуются индивидуальные формы воспитания. 

Индивидуальные формы работы с детьми включают себя: 

консультацию, обмен мнениями, оказание индивидуальной по-

мощи, выполнение совместного поручения. Определенная фор-

ма может быть использована как самостоятельно, так и при со-

провождении друг друга. Каждая форма требует определенный 

инструментарий для работы с ней, любой педагог обязан выпол-

нять, прежде всего, главную задачу – изучить ребенка, узнать 

его особенности: таланты и недостатки, или проблемы, которые 

не позволяют реализовать их. 

К каждому ученику подбирается определенный подход и 

стиль взаимодействия с ним. Необходимо вызывать у ребенка 

желание поделиться своими размышлениями, чтобы устанавли-

вать с ним доверительные отношения, чтобы ребенок был от-

кровенен. Для достижения результата по этому поводу иногда 

достаточно обыкновенного разговора, который будет результа-

тивнее, нежели несколько других работ, вместе взятых, напри-

мер, проведение групповых работ.  

Групповыми формами являются творческие группы, органы 

самоуправления и небольшие кружки. В данных формах препо-

даватель является организатором деятельности или участником 

взаимодействия. Со стороны учеников педагогу уделяется 

большое внимание, поэтому его воздействие на обучающихся 

более существенно. 

Основной задачей педагога является оказание помощи каждому 

участнику и, в то же время, создания условий для получения поло-

жительных результатов, которые важны для всего классного кол-

лектива. Кроме этого, в групповых формах, целью педагога являет-

ся работа над развитием гуманных взаимоотношений, которые 

складываются между детьми, воспитание коммуникабельности. 

Педагогическая практика показывает, что личный пример тактич-

ного и демократичного, уважительного отношения к ученикам яв-

ляется наиболее действенным инструментом педагога. 
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К групповым формам относятся классные часы руководите-

ля, кружки художественной самодеятельности, работа с перио-

дической печатью, выпуск стенной газеты, подготовка радио- и 

телепередач, экскурсии, походы и т.д. 

При использовании учителем фронтальной (массовой) фор-

мы преподаватель способен координировать деятельность всего 

класса, который работает над конкретной задачей, поставленной 

им во время урока. Преподаватель организует взаимодействие 

учащихся и определяет общий темп работы  для всех. Результа-

тивность фронтальной работы во многом зависит от умения учи-

теля держать в поле зрения весь класс и при этом не упускать из 

виду работу каждого ученика. Ее результативность повышается, 

если учителю удается создать атмосферу творческой коллектив-

ной работы, поддерживать внимание и активность школьников. 

Однако фронтальная работа не рассчитана на учет их индивиду-

альных различий. Она ориентирована на среднего ученика, по-

этому отдельные учащиеся отстают от заданного темпа работы, 

а другие начинают скучать и теряют интерес.  

В массовые формы работы относятся читательские конфе-

ренции, тематические вечера, вечера вопросов и ответов, встре-

чи с выдающимися людьми края и т.д.  

Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров дают следующее 

определение: «Метод – это совокупность относительно однород-

ных приемов, операций практического или теоретического освое-

ния действительности, подчиненных решению конкретной зада-

чи. В педагогике проблема разработки методов воспитания и обу-

чения и их классификации выступает как одна из основных» [1]. 

Р.И. Юнацкевич: «Методы воспитания – это совокупность 

наиболее общих способов решеня воспитательных задач и осу-

ществления воспитательных взаимодействий» [5]. 

Методы воспитания по В.С. Селиванову – конкретные способы 

совместной взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспи-

танников, направленные на решение воспитательной задачи [4]. 

Наиболее распространенной является классификация мето-

дов воспитания по источнику получения знаний. В соответствии 

с таким подходом выделяют: 

а) словесные методы (источником знания является устное 

или печатное слово); 

б) наглядные методы (источником знаний являются 

наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия); 
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в) практические методы (учащиеся получают знания и вы-

рабатывают умения, выполняя практические действия) [3]. 

Словесные методы подразделяются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа, лекция, диспут, работа с книгой. 

Рассказ – это метод, который предполагает устное повествова-

тельное изложение материала, содержащее наглядный пример или 

анализ тех или иных моральных, нравственных понятий и действий. 

Данный метод способствует пробуждению положительных 

чувств и учит сопереживать, раскрывает содержание какой-либо 

нормы через качества положительного или отрицательного об-

раза героя. 

Метод рассказа дает возможность обучающимся оценить 

свое собственное поведение и классный коллектив с новых 

нравственных позиций. Также данный метод служит примером 

для построения логически связанной, убедительной речи, учит 

грамотно излагать свои мысли. 

Продуктивность метода рассказа во многом зависит от эмо-

циональности изложения материала, которое вызывает эмоцио-

нальный отклик. Содержание рассказа должно учитывать уже 

имеющийся у обучающихся опыт, а также увеличивать его, по-

полняя новым материалом. 

Объяснение – это особая форма изложения материала в фор-

ме монолога. Под объяснением следует понимать словесное ис-

толкование закономерностей, существенных свойств изучаемого 

объекта, отдельных понятий, явлений [3]. 

Как и рассказ, объяснение требует информативности, до-

ступности, эмоциональности и яркости, убедительности и логи-

ки изложения. 

Беседа – это диалогический вопросно-ответный метод взаи-

модействия педагога и обучающихся. 

Функция беседы заключается в том, чтобы привлечь самих уче-

ников к оценке событий, явлений жизни. В процессе беседы у уче-

ников появляется желание к оцениванию своих поступков, событий 

и явлений жизни, развивается отношение к окружающей действи-

тельности и к своим нравственным, гражданским обязанностям. 

Во время беседы педагогов с обучающимися вопросы по 

рассматриваемой теме могут задаваться конкретному ученику 

(индивидуальная беседа) или обучающимся всего класса (фрон-

тальная беседа). 
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Для более результативного и успешного проведения данного 

вида взаимодействия необходимо правильно формулировать 

воспросы, которые задаются педагогом всему классу, чтобы 

каждый из учеников мог подготовить ответ. 

Для лучшего и результативного взаимодействия, задаваемые 

во время беседы вопросы должны быть четкими, краткими, со-

держательными, побуждающими мысль обучающегося. Нежела-

тельно задавать вопросы, имеющие двойные ответы, вопросы, 

подсказывающие ответы или наталкивающие на них, также не-

желательно формулировать альтернативные вопросы, которые 

требуют однозначные ответы «да», «нет». 

В целом метод беседы имеет следующие преимущества: 

• активизирует учебно-познавательную деятельность обу-

чающихся; 

• развивает память и речь обучающихся; 

• делает открытыми знания обучающихся; 

• имеет большую воспитательную силу; 

• является хорошим диагностическим средством. 

Недостатками метода беседы являются следующие моменты: 

требует много времени; содержит элемент риска (школьник мо-

жет дать ошибочный ответ, который воспринимается другими 

обучающимися и фиксируется в их памяти); нужен запас знаний. 

Лекция представляет собой продолжительное, развернутое, 

устное изложение материала с большей сложностью логических 

построений, образов, доказательств и обобщений. 

Успешность проведенной лекции зависит от четкой личной 

позиции лектора, убедительности доказательств и аргументов, 

обоснованности выводов, а главное психологического контакта с 

аудиторией. 

Работа с учебником, книгой – это важный метод. В началь-

ных классах работа с книгой осуществляется главным образом 

на уроках под руководством учителя. В дальнейшем школьники 

все больше учатся работать с книгой самостоятельно. 

Существует ряд основных приемов самостоятельной работы 

с печатными источниками: 

• конспектирование – краткое изложение, запись содержа-

ния прочитанного; ведется от первого или от третьего лица. 

Конспектирование от первого лица лучше развивает самостоя-

тельность мышления; 
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• составление плана текста. План может быть простой и 

сложный. Для составления плана необходимо после прочтения 

текста разбить его на части и  

• озаглавить каждую часть; 

• тезирование – краткое изложение основных мыслей про-

чтенного; 

• цитирование – дословная выдержка из текста. Обяза-

тельно указываются выходные данные (автор, название работы, 

место издания, издательство, год издания, страница); 

• аннотирование – краткое свернутое изложение содержа-

ния прочитанного без потери существенного смысла; 

• рецензирование – написание краткого отзыва с выраже-

нием своего отношения о прочитанном; 

• составление справки – сведений о чем-нибудь, получен-

ных после поисков. Справки бывают статистические, биографи-

ческие, терминологические, географические и т.д.; 

• составление формально-логической модели, т.е. словес-

но-схематического изображения прочитанного; 

• составление тематического тезауруса – упорядоченного 

комплекса базовых понятий по разделу, теме; 

Вторую группу по этой классификации составляют нагляд-

ные методы. К ним относятся наблюдение, демонстрация и ил-

люстрация материала. 

Метод иллюстрации материала предполагает показ ученикам 

иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, зари-

совок на доске, плоских моделей. 

При  использовании  наглядных  методов  необходимо  со-

блюдать ряд 

условий: 

• применяемая наглядность должна соответствовать воз-

расту учащихся; 

• наглядность должна использоваться в меру и показывать 

ее следует постепенно и только в соответствующий момент уро-

ка (занятия); 

• наблюдение должно быть организовано таким образом, что-

бы все учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый предмет; 

• необходимо четко выделять главное, существенное при 

показе иллюстраций; 

• детально продумывать пояснения, даваемые в ходе де-

монстрации явлений; 
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• демонстрируемая наглядность должна быть точно  согла-

сована с содержанием материала; 

• наглядность должна быть эстетически выполнена; 

• привлекать самих учеников к нахождению желаемой ин-

формации в наглядном пособии или демонстрационном устройстве.  

Метод демонстрации материала обычно предполагает показ 

приборов, оборудования, опытов, кинофильмов, компьютерных 

программ, презентаций. Компьютерная техника используется с 

целью создания положительной мотивации, проблемной ситуа-

ции, ознакомления с новой информацией, осуществления само-

проверки результатов. 

Благодаря компьютерной технике, аудиозаписей демонстри-

руются образцы выразительной речи, произведения музыки. 

Фрагменты кино-, телепередач, видеофильмы используются 

при демонстрации результатов новейших открытий достижений 

науки, техники, культуры, уникальных документов, архивных 

материалов, произведений художников, композиторов.  

Кино и видеосюжеты являются особым ресурсом, который 

позволяет получить опыт решения проблем, развития кругозора 

и интеллекта ребенка, помогает детям познать себя и окружаю-

щий мир, научиться понимать свои мысли, чувства, поступки и 

других людей. 

Большие возможности для визуализирования необходимых 

материалов на основе технологии мультимедиа предоставляют 

кабинеты, которые  оснащены компьютерной техникой (с выхо-

дом в Интернет), мультимедиапроектором, интерактивной дос-

кой и другой техникой, позволяющей демонстрировать необхо-

димый материал. 

Существуют некоторые требования для проведения демон-

страции: 

1) Демонстрация материала на школьной доске или учи-

тельском столе предполагает предмет достаточно крупного раз-

мера для хорошего рассмотрения даже с последних парт. 

2) При визуализации небольших объектов используются 

различные виды проекции, оптические увеличения или органи-

зуется индивидуальное наблюдение с вызовом учащегося к сто-

лу для демонстрации. 

3) Во время демонстрации педагог должен находиться 

лицом к классу, для наблюдения реакции обучающихся. При 

показе не следует стоять спиной к детям и загораживать демон-
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стрируемое, иначе возможно ошибочное восприятие материала, 

нарушение дисциплины. 

4) Количество и объем демонстрации должен быть опти-

мальным: недостаток наглядности снижает качество получаемой 

информации, а избыток наглядности рассеивает внимание, 

утомляет, снижает степень познавательного интереса.  

Демонстрацию видео-, кинофильмов надо проводить с со-

блюдением следующих рекомендаций:  

1) Перед демонстрацией необходимо сделать вступитель-

ное слово, а после демонстрации провести беседу по итогам 

просмотра.  

2) Длительный показ учебных фильмов не рекомендован, 

иначе учащиеся быстро утомляются и их внимание рассевается 

(в младших классах рекомендуемая длительность не более 10 

минут, в старших классах не более 30 минут).  

3) Использовать прием немого демонстрирования филь-

мов с комментарием учителя.  

4) Демонстрируя сложный материал, необходимо соблю-

дать паузы для комментариев учителя и записи необходимой 

информации обучающимися.  

Метод наблюдения – длительное, целенаправленное воспри-

ятие предметов, явлений действительности.  

Наблюдение является результативным средством накопления 

фактов, которые необходимы для воспитания у обучающихся 

определенных представлений, служащих основой для обобщения.  

Целенаправленность восприятия предметов и явлений дей-

ствительности зависит от степени развитости у обучающихся 

приемов наблюдения. Поэтому в процессе иллюстраций, демон-

страций дети систематически упражняются в наблюдении за по-

годой, природой, изменениями в растительном и животном ми-

ре, сезонном труде людей и т.д. 

Практические методы основаны на практической деятельно-

сти учащихся. К данному методу относятся упражнения. 

Упражнение – это повторное (многократное) выполнение 

умственного или практического действия с целью овладения им 

или повышения его качества. Упражнения применяются при 

изучении всех предметов и на различных этапах учебного про-

цесса. Характер и методика упражнений зависит от особенно-

стей учебного предмета, конкретного материала, изучаемого во-

проса и возраста учащихся [3]. 
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Упражнения по своему характеру подразделяются на устные, 

письменные, графические и учебно-трудовые. Выполнение каж-

дого из них обучающимися предполагает совершение умствен-

ной и практической работы. 

По степени самостоятельности учащихся при выполнении 

упражнений выделяют упражнения по воспроизведению извест-

ного с целью закрепления – воспроизводящие упражнения, а 

также упражнения по применению знаний в новых условиях – 

тренировочные упражнения. 

Если при выполнении действий ученик про себя или вслух 

проговаривает, комментирует предстоящие операции, такие 

упражнения называют комментированными. При комментиро-

вании действий педагогу проще обнаруживать типичные ошиб-

ки, вносить коррективы в действия учеников [3]. 

Далее выделены особенности применения упражнений. 

Устные упражнения способствуют развитию логического 

мышления, памяти, речи и внимания учащихся. Они отличаются 

динамичностью, не требуют затрат времени на ведение записей [3]. 

Письменные упражнения используются для закрепления 

знаний и выработки умений в их применении. Использование их 

способствует развитию логического мышления, культуры пись-

менной речи, самостоятельности в работе. Письменные упраж-

нения могут сочетаться с устными и графическими. 

К графическим упражнениям относятся работы учащихся по 

составлению схем чертежей, графиков, технологических карт, 

изготовление альбомов, плакатов, стендов, выполнение зарисо-

вок при проведении лабораторных и практических работ, экс-

курсий и т.д. [3]. 

Графические упражнения осуществляются обычно одновре-

менно с письменными и решают единые учебные задачи. При-

менение их помогает учащимся лучше воспринимать, осмысли-

вать и запоминать учебный материал, способствует развитию 

пространственного воображения.  

К учебно-трудовым упражнениям относятся практические 

работы учащихся, имеющие производственно-трудовую направ-

ленность. Целью этих упражнений является применение теоре-

тических знаний учащихся в трудовой деятельности. Такие 

упражнения способствуют трудовому воспитанию учащихся [3]. 
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В работе по воспитанию нравственных качеств младших 

школьников выделяют три направления: работа с детьми, с ро-

дителями, с педагогом. 

1. Работа с детьми включает в себя следующие элементы: 

• проведение серий классных часов, посвященных воспи-

танию нравственных качеств («Урок мужества», «Что такое 

«Патриотизм»?»); 

• организация и проведение с обучающимися различных 

викторин, познавательных бесед, конукрсы чтецов и т.д.; 

• организация образовательных поездок (экскурсионной 

деятельности: 

• экскурсии по историческим местам России, памятникам, 

походы в музеи, библиотеки, культурные и научно-

исследовательские центры и т.д.; 

• организация просмотров видеоматериалов: историче-

ских, художественных, документальны фильмов, мультфильмов 

с последующим их обсуждением и комментариями учителя. 

2. Работа с родителями: 

• проведение познавательных бесед по воспитанию нрав-

ственных качеств («Семья и духовное развитие младших школь-

ников», «Родители – советчики, родители – мои друзья», «Роль 

семьи в воспитании нравственных качеств детей» и т.д.); 

• проведение родительских собраний на темы: «нравствен-

ность – основа воспитания», «Ведем детей по лестнице нравствен-

ности», «Роль папы в воспитании нравственности» и т.д.; 

• проведение элективных курсов на темы: «Деловой эти-

кет», «Окружающий мир, в котором мы живем» и т.д.; 

• проведение классных часов, совместно с детьми на темы: 

«Давайте жить дружно», «Основы правильного общения», «Вос-

питание начинается с самого себя», «Расскажите о себе» и т.д. 

3. Работа с педагогом: 

• разработка рекомендаций для преподавателей по плани-

рованию деятельности, направленной на воспитание нравствен-

ных качеств младших школьников; 

• организация циклов семинаров для педагогов по воспи-

танию нравственных качеств младших школьников.  

Таким образом, в данной статье были рассмотрены формы, 

методы и направления воспитания нравственных качеств. 

В педагогической литературе нет единого подхода к класси-

фикации форм воспитательной работы.  
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Наиболее распространенной является классификация орга-

низационных форм воспитания в зависимости от того, как орга-

низованы обучающиеся: индивидуальные, групповые и массо-

вые или фронтальные. 

В зависимости от источника передачи и восприятия учебной 

деятельности методы подразделяются на словесные, наглядные, 

практические. В словесные методы входят: рассказ, объяснение, 

беседа, лекция, диспут, работа с книгой. Наглядные методы 

включают в себя: наблюдение, демонстрацию и иллюстрацию 

материала. Практические методы составляют письменные или 

устные упражнения. 

Было выделено три направления работы по воспитанию 

нравственных качеств младших школьников: работа с детьми, с 

родителями и с педагогом. 
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К вопросу о формах и методах профилактики конфликтов 

детей младшего подросткового возраста в школе 

 

Конфликты между учениками отрицательно влияют как на 

самих конфликтующих, так и на весь класс, в классе, где сло-

жился неблагоприятный социально-психологический климат, 

дети плохо усваивают программный материал, простая обида 

может привести к проявлению агрессии и жестокости в отноше-

нии своих противников [6]. 

Основываясь на работах В.И. Загвязинского и В.С. Лучкеви-

ча, мы выделили следующие виды профилактики межличност-

ных конфликтов: первичная, вторичная, третичная. 

Первичная профилактика – система мер предупреждения 

возникновения и воздействия факторов риска развития кон-

фликтной ситуации. 

Вторичная профилактика – комплекс мероприятий, направ-

ленных на устранение выраженных факторов риска, которые при 

определенных условиях могут привести к возникновению, 

обострению конфликтной ситуации. 

Третичная профилактика имеет целью социальную, трудо-

вую, психологическую реабилитацию [5]. 

В нашей работе мы выделили два направления профилактики 

межличностных конфликтов: работа с детьми младшего подрост-

кового возраста и работа с родителями младших подростков. 

Первое направление профилактики конфликтов – работа с 

детьми младшего подросткового возраста.  

Конфликты между учащимися младшего подросткового воз-

раста неизбежны. Заметную роль в профилактике конфликтов 

играет дисциплина – умение обеспечить младшему подростку 

необходимую для его полноценного развития свободу в рамках 

разумного подчинения порядку. 

© Умнова Е. А., 2017 



   278 

Большое влияние на профилактику конфликтов младших 

подростков оказывает личность учителя. Ее воздействие доволь-

но разнообразно. 

Во-первых, стиль взаимодействия учителя с учениками служит 

примером для воспроизводства подобных отношений со сверстни-

ками. Стиль общения и педагогическая тактика первого учителя ока-

зывают заметное влияние на формирование межличностных отно-

шений учащихся с одноклассниками и родителями. Личностный 

стиль общения и педагогическая тактика «сотрудничество» обуслов-

ливают менее конфликтные отношения детей друг с другом.  

Во-вторых, учитель обязан вмешиваться в конфликты между 

учениками в начальных классах, регулировать их. В зависимости 

от ситуации возможно административное вмешательство, а ино-

гда – просто добрый совет. Положительное влияние оказывает 

вовлечение конфликтующих в совместную деятельность, уча-

стие в разрешении конфликта других учеников, особенно лиде-

ров класса [2]. 

Профилактика межличностного конфликта – это совместная 

деятельность его участников, направленная на взаимовыгодное 

решение проблемы, которая привела к столкновению, на снятие 

противоречия, вызвавшего столкновение сторон. 

При профилактике межличностного конфликта у младших 

подростков необходимо: 

• четкое определение целей деятельности и поведения на 

стадии выдвижения цели и побуждения к ее достижению; 

• изучение мотивационной структуры деятельности инди-

видов классного коллектива; 

• правильное осуществление контроля в классном коллективе; 

• сплочение коллектива в единую «команду» [1]. 

Успешность мероприятий по профилактике конфликтов 

младших подростков может быть обеспечена при условии обяза-

тельного включения нескольких составляющих. 

Во-первых, направленности на искоренение источников дис-

комфорта как в самом ребёнке, так и в социальной и природной 

среде и одновременно на создание условий для приобретения 

несовершеннолетним необходимого опыта для решения возни-

кающих решением проблем. 

Во-вторых, обучение ребенка новым навыкам, которые по-

могают достичь поставленных целей или сохранить здоровье. 
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В-третьих, решение еще не возникших проблем, предупре-

ждение их возникновения [2]. 

Метод – это способ достижения какой-либо цели, решения ка-

кой-либо задачи; совокупность приемов и операций практическо-

го или теоретического освоения (познания) дейтсвительности. 

К методам профилактики конфликтов младших подростков 

можно отнести следующие: 

1. Словесный – метод изложения материала, устного по-

вествовательного изложения новых знаний учителем. С его по-

мощью осуществляется образное изложение фактов, интересных 

событий, взаимосвязей, взаимозависимостей, явлений. Активи-

зирует восприятие, познавательную активность, формирует 

представления, развивает интересы, любознательность, вообра-

жение и мышление (первичная и вторичная профилактика) [3].  

К ним словесным методам можно отнести: рассказ, объясне-

ние, инструктаж. 

Рассказ – последовательное раскрытие содержания материала. 

Объяснение – словесное истолкование понятий, явлений, 

принципов действий, наглядных пособий, слов, терминов. 

Инструктаж – ознакомление со способами выполнения задач, 

использование инструментов и материалов. 

2. Наглядный – помогает подключать все системы организ-

ма человека для восприятия информации (первичная и вторич-

ная профилактика). К наглядным методам можно отнести: ил-

люстрации, демонстрации, положительный пример. 

Метод иллюстраций – предполагает показ ученикам иллю-

стративных пособий, плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок 

на доске, плоских моделей. 

Метод демонстраций – предполагает демонстрацию опытов, 

технических установок, кинофильмов, видеофильмов и др. 

Метод положительного примера – положительные образцы и 

примеры поведения и деятельности других людей [4]. 

3. Практический – метод, основанный на практической дея-

тельности учащихся (первичная, вторичная, третичная профи-

лактика). Основные виды практических методов можно выде-

лить: вовлечение в деятельность, организация деятельности, со-

трудничество, анализ ситуации, метод вмешательства «автори-

тетно третьего лица», стимулирование. 
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Вовлечение в деятельность – совокупность средств и прие-

мов воспитания, которые способствуют успешному вовлечению 

коллектива в деятельность. 

Организация деятельности – пути выделения, закрепления и 

формирования положительного опыта поведения, отношений, 

действий и поступков, мотивации. 

Сотрудничество – предполагает совместное выступление 

сторон для решения проблемы, эта позиция дает возможность 

понять причины разногласий и найти выход из кризиса, прием-

лемый для противостоящих сторон без ущемления интересов 

каждой из них.  

Анализ ситуаций – методика включения в учебный процесс 

глубокого и детального исследования реальной или имитацион-

ной ситуации, выполняемое для того, чтобы выявить ее частные 

или общие характерные свойства. 

Метод вмешательства «авторитетно третьего». Человек, 

находящийся в конфликте, как правило, не воспринимает выска-

занных оппонентом в его адрес положительных слов. Оказать 

содействие может некто «третий», пользующийся доверием, та-

ким образом, конфликтующий будет знать, что его оппонент не 

такого уж плохого о нём мнения, и этот факт может стать нача-

лом поиска компромисса. 

Форма профилактики конфликтов – содержание организо-

ванной деятельности, направленной на создание и проведение 

мероприятий, условием которых является бесконфликтное взаи-

модействие людей [5]. 

К формам профилактики конфликтов младших подростков 

можно отнести: индивидуальные, коллективные, массовые. 

1. Индивидуальные формы профилактики конфликтов 

можно выделить следующие: консультирование, экскурсии. 

Консультирование – профессиональная помощь специалиста 

в разрешении возникших проблем, долговременный внутрилич-

ностный процесс, направленный на изучение самого себя, своих 

способностей. 

Экскурсии – организованное мероприятие, которые могут 

проводиться как индивидуально, так и коллективно. 

2. Коллективные формы профилактики конфликтов млад-

ших подростков: диспуты, деловая игра, интеллектуальный ма-

рафон, экскурсии, кружки, секции, классные часы. 
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Диспуты – коллективное публичное обсуждение актуальных 

научных тем или социальных проблем; один из активных мето-

дов обучения, способствует развитию логического мышления и 

формированию самостоятельности суждений. 

Деловая игра – метод имитации принятия решений руково-

дящих работников или специалистов в различных производ-

ственных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам 

группой людей. 

Интеллектуальный марафон – разновидность интеллектуаль-

ных игр. 

Экскурсии – посещение достопримечательностей группой 

или индивидуально; организованное мероприятие, даже если 

устраивается только для одного человека. Цель экскурсии: не 

только осмотреть достопримечательность или какой-то другой 

объект, но и узнать его историю и интересные факты о нем (за-

нятие общим делом помогает сплотить коллектив). 

Кружки, секции – объединения по интересам (занятие общим 

делом помогает сплотить коллектив). 

Классные часы – форма воспитательной работы в классе, ко-

торый способствует формированию у учащихся системы отно-

шений к окружающему миру [7]. 

3. Массовые формы профилактики конфликтов детей 

младшего подросткового возраста. 

Массовые мероприятия – форма организации внеучебной де-

ятельности с максимальным числом задействованных в нем 

участников – соревнования; классный час, охватывающий па-

раллель классов; проведение школьных праздников. 

Все вышеперечисленные формы можно отнести как к пер-

вичной, так и вторичной профилактике конфликтов в младшем 

подростковом возрасте [9]. 

Второе направление профилактики конфликтов – работа с 

родителями детей младшего подросткового возраста. Данная 

работа может включать в себя следующее: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, позволя-

ющей поддерживать и развивать сотрудничество между детьми, 

учитывая их возрастные особенности, и эмоциональные состояния. 

Работа с родителями детей младшего подросткового возраста 

о вопросах профилактики конфликтов в школе среди детей мо-

жет заключаться в разъяснение некоторых аспектов.  
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Родителям всегда следует помнить об индивидуальности де-

тей, стараться понять требования ребенка, и, если возникают 

противоречия, воспринимать их как факторы нормального раз-

вития. Следует дать ребенку возможность прочувствовать нега-

тивные последствия его действий или бездействий. 

Родителям младших подростков следует проявлять постоян-

ство по отношению к своему ребенку, всегда логически разъяс-

нять возможности негативных последствий принятых решений. 

Нужно расширять диапазон моральных, а не материальных поощ-

рений, ограниченно применять наказания по отношению к ребен-

ку, но при этом надо всегда соблюдать их справедливость [8]. 

Поднимая вопрос профилактики конфликтов в средней шко-

ле, родители детей младшего подросткового возраста обязатель-

но должны разъяснить своему ребенку о том, что каждая новая 

ситуация, и не только конфликтная, требует нового решения.  

В сложившейся ситуации нужно предлагать и рассматривать 

несколько альтернативных вариантов, и выбирать тот, который 

будет способствовать наиболее конструктивному разрешению, 

учитывая интересы всех задействованных сторон. При этом сле-

дует одобрять различные варианты конструктивного поведения 

в конфликтных ситуациях [10]. 

2. Укрепление взаимодействий образовательного учрежде-

ния и родителей в вопросе профилактики конфликтов среди де-

тей младшего подросткового возраста. 

Отношения школы и семьи должны строиться на взаимном 

уважении. Родителей, приходящих в школу, интересуют учеба и 

поведение их ребенка. Они должны получить конкретные сове-

ты и рекомендации. Семье необходимо оказывать помощь в ор-

ганизации всей жизни, в создании условий для развития. А для 

этого необходимо изучать характер взаимоотношений в семье, и 

очень осторожно их корректировать мерами общественного и 

педагогического воздействия [12]. 

Ученики младшего подросткового возраста, воспитанные в 

сплоченном семейном коллективе, на практике познают чувства 

товарищества и дружбы. Повышения качества знаний, творче-

ства, эффективности воспитания детей во многом зависит от 

стиля работы образовательного учреждения, от умения методи-

чески верно планировать, организовывать и проводить различ-

ные внеклассные мероприятия с участием всего коллектива 

учащихся [11].  
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Таким образом, профилактика конфликтов – создание комплек-

са мероприятий, направленных на предупреждение конфликтных 

ситуаций, которые могут привести к возникновению конфликтов, а 

также устранение основных причин и условий, способствующих 

дальнейшему появлению или развитию конфликтов.  

Профилактика конфликтов не менее важна, чем умение кон-

структивно их разрешать. Она требует меньших затрат сил, 

средств и времени и предупреждает даже те минимальные де-

структивные последствия, которые имеет любой конструктивно 

разрешенный конфликт. 

Можно выделить два направления профилактики конфлик-

тов младших подростков: работа с детьми младшего подростко-

вого возраста и работа с родителями младших подростков. 

Форма профилактики конфликтов – содержание организо-

ванной деятельности, направленной на создание и проведение 

мероприятий, условием которых является бесконфликтное взаи-

модействие людей. 

Формы профилактики конфликтов младших подростков могут 

быть следующими: индивидуальные, коллективные, массовые.  

Метод – это способ достижения какой-либо цели, решения ка-

кой-либо задачи; совокупность приемов и операций практического 

или теоретического освоения (познания) действительности. 

Методы профилактики конфликтов младших подростков: 

словесные, наглядные, практические. 
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Причины и последствия сиротства 

 

Сиротство – социальное явление, обусловленное наличием в 

обществе детей, родители которых умерли, а также детей, остав-

шихся без попечения родителей вследствие лишения родительских 

прав, признание в установленном порядке родителей недееспособ-

ными, безвестно отсутствующими и т. д. Сюда также относят де-

тей, родители которых не лишены родительских прав, но фактиче-

ски не осуществляют какой-либо заботы о своих детях [5]. 

В настоящее время в обыденной речи и в теоретических ис-

следованиях широко используются два понятия: сирота (сирот-

ство) и социальный сирота (социальное сиротство). В дальней-

шем, употребляя слово «сирота», будет иметься в виду ребенок, 

оставшийся без родителей, и социальный сирота. 

© Черданцева К. А., 2017 
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Ребенок-сирота – это ребенок в возрасте до восемнадцати лет, у 

которого умерли оба родителя или единственный родитель. 

Социальный сирота – это ребенок, который имеет биологи-

ческих родителей, но они по каким-то причинам не занимаются 

воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу 

о детях берет на себя общество и государство [2]. Это дети, ро-

дители которых юридически не лишены родительских прав, но 

фактически не заботятся о своих детях [1]. 

В России условиях продолжающейся нестабильности социаль-

но-экономической, политической жизни страны продолжает расти 

число детей, попавших в особо трудные условия. Среди них – си-

роты, социально дезадаптированные дети и юные преступники, 

дети-инвалиды, дети-беженцы и вынужденные переселенцы, де-

ти, проживающие в неблагоприятных экологических условия. 

Существует множество причин детского неблагополучия. 

В числе существенных причин следует выделить такие как: 

• кризисные явления в семье: нарушение ее структуры и 

функций, рост числа разводов и количества неполных семей, 

асоциальный образ жизни ряда семей; 

• падение жизненного уровня, ухудшение условий содержа-

ния детей, нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрос-

лого населения, непосредственно отражающихся на детях; 

• распространение жестокого обращения с детьми в семьях и 

интернатных учреждениях при снижении ответственности за их 

судьбу [4]. 

На процессе социализации детей и подростков негативно 

сказывается: происходящее в обществе резкое изменение цен-

ностных ориентаций, психологическая дезадаптация значитель-

ной части населения, снижение нравственных норм. 

Наиболее существенным признаком последних лет стало 

значительное увеличение размеров социального сиротства, по-

явление его новых характеристик. Обнаружилось качественно 

новое явление, так называемое – «скрытое» социальное сирот-

ство. Такое сиротство распространяется под влиянием ухудше-

ния условии жизни значительной части семей, падением нрав-

ственных устоев семьи, следствием чего становятся изменение 

отношения к детям, вплоть до полного вытеснения их из семей, 

беспризорность огромного количества детей и подростков. 

Рост числа разводов является одним из факторов, неблаго-

приятно влияющих на судьбу детей. Все больше становится се-
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мей, где детей воспитывает один отец. Увеличивается количе-

ство детей, рожденных вне брака. Материальные трудности, 

суженный круг внутрисемейного общения в неполной семье 

негативно сказываются на детях. Они труднее налаживают кон-

такты со сверстниками, у них чаще, особенно у мальчиков, 

встречаются невротические симптомы. Более 50% несовершен-

нолетних нарушителей выросли в неполной семье, более 30% 

детей, имеющих психические отклонения, росли без отца. 

Дополнительным фактором риска для развития ребенка ста-

новится безработица родителей. 

Продолжает увеличиваться число детей, осиротевших в ран-

нем возрасте [2]. 

Растет число выявленных детей, оставшихся без попечения 

родителей. Большинство из них передаются под опеку (попечи-

тельство) и на усыновление, около 30% от их числа устраивают-

ся в дома ребенка, детские дома, школы-интернаты и другие 

учебно-воспитательные учреждения. Несмотря на увеличение 

числа детей, переданных в семью, количество детей, помещен-

ных в интернатные учреждения, не снижается [3]. 

В числе непосредственных причин социального сиротства 

можно выделить следующие:  

Добровольный отказ родителей (чаще матери) от своего 

несовершеннолетнего ребенка, чаще всего это отказ от новорож-

денного в родильном доме. С юридической точки зрения отказ 

от ребенка – правовой акт, который официально подтверждается 

специальным юридическим документом. В течение 3-х месяцев 

родители (мать) могут изменить свое решение, и ребенок может 

быть возвращен в семью. 

Принудительное изъятие ребенка из семьи, когда в целях за-

щиты прав, жизни и интересов ребенка родителей лишают роди-

тельских прав. В основном это происходит с неблагополучными 

семьями, в которых родители страдают алкоголизмом, наркома-

нией, ведут асоциальный образ жизни, недееспособны и т.д. 

Лишение родителей родительских прав – это также правовой 

акт, который осуществляется по решению суда и оформляется 

специальным юридическим документом. 

Смерть родителей. Сюда же могут быть отнесены дети, поте-

рянные в силу каких-либо природных или социальных катаклиз-

мов, вынуждающих население страны к хаотической миграции [2]. 
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Дети, лишенные родительского попечения, наиболее склонны 

к бродяжничеству, подвержены опасности стать жертвами наси-

лия и преступлений (объектами сексуальных посягательств и 

предметом торговли) или быть вовлеченными в преступную дея-

тельность. Они рано приобщаются к алкоголю и наркотикам. Рас-

пространенность гинекологических патологий у безнадзорных 

девочек-подростков составляет 12-14%. Нарушение психики от-

мечено у 70% безнадзорных детей, почти 15% из них употребляли 

наркотики и психотропные вещества. Безнадзорные и беспризор-

ные дети наиболее подвержены заболеваниям ВИЧ-инфекцией. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

имеют отклонения в развитии интеллектуальной сферы, часто не 

посещают школу, с трудом усваивают учебный материал, у них 

наблюдается задержка в развитии мышления, неразвитость 

cаморегуляции, умения управлять собой 

Таким образом, причины сиротства ведут к таким последстви-

ям, как: бродяжничество; опасность стать жертвами насилия и пре-

ступлений (объектами сексуальных посягательств и предметом 

торговли) или быть вовлеченными в преступную деятельность; 

нарушение психики; торможение интеллектуального развития; 

нарушение эмоционального развития; социальная депривация. 
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Актуальность исследования. В последние годы в системе 

дошкольного образования происходят кардинальные перемены, 

она изменяется и совершенствуется. На первый план выдвигает-

ся идея саморазвития личности, ее готовности к самостоятель-

ной деятельности. 

Дошкольный возраст – один из ответственных этапов, где 

закладываются основы художественно – эстетического, творче-

ского отношения к действительности. По определению 

Л.С. Выготского этот период является «первой ступенью в си-

стеме непрерывного художественного образования, цель которо-

го – наиболее полно раскрыть весь огромный творческий потен-

циал ребенка». 

Художественно-эстетического воспитания детей является 

одной из главных основ всей дальнейшей воспитательной рабо-

ты в ДОО. Художественно-эстетического воспитания является 

сложным и длительным процессом: дети получают первые ху-

дожественные впечатления, приобщаются к искусству, овладе-

вают разными видами художественной деятельности. 

Теоретические основы художественно-эстетического воспи-

тания дошкольников представлены в целом ряде психолого-

педагогических исследований Н.А. Ветлугиной, Т.Н. Дороно-

вой., Г.Г. Григорьвой  

Е.А. Дубровской, С.А. Козловой, Т.С. Комаровой, Е.М. Тор-

шиловой Т.А.Фокиной Т и др. в работе этих авторов определены 

задачи художественно-эстетического воспитания старших до-

школьников. 

В настоящее время многими отечественными педагогами 

разработаны программы, методические рекомендации по разви-

тию детского творчества в театрализованной деятельности 
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(Л.В. Артемова, М.Д. Маханева, Л.В. Куцакова и С.И. Мерзля-

кова, С.Н. Томчикова, Н.Ф. Сорокина, А.Е. Антипина.  

Именно театрализованная деятельность является уникальным 

средством в художественно-эстетическом воспитании детей. 

Но на практике наблюдаем, что развивающий потенциал те-

атрализованной деятельности используется недостаточно. Что 

можно объяснить недопониманием роли театрализованной дея-

тельности для художественно-эстетического воспитания ребен-

ка. Противоречие между необходимостью художественно-

эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

и недостаточным использованием театрализованной деятельно-

сти как средства художественно-эстетического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста в ДОО.  

Данная проблема решается следующими задачами:  

1. Изучить психолого-педагогическую характеристику детей 

старшего дошкольного возраста. 

2. Раскрыть содержание художественно-эстетического вос-

питания. 

3. Определить  понятие театрализованной деятельности.  

Дошкольный возраст – это важный период в психическом и 

личностном развитии ребенка. К старшему дошкольному возрасту 

относятся дети 5-6 лет. В дошкольном возрасте важную роль игра-

ет личностное развитие ребенка: в этот период жизни формируют-

ся новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Ребенок дошкольного возраста отличается динамичным раз-

витием. На протяжении дошкольного возраста у нормально раз-

вивающегося ребенка происходят существенные изменения в 

психологическом развитие и в разных направлениях, совершен-

ствуются основные виды его деятельности.  

Старшие дошкольники владеют достаточно широким кругом 

общих сведений об окружающей их действительности. Эти зна-

ния включают представления о труде взрослых, о семейных от-

ношениях, событиях социальной жизни [9].  

У старших дошкольников имеют место социальные, игровые 

мотивы, связанные со стремлением к контактам со взрослыми и 

сверстниками, мотивы самолюбия и самоутверждения. Появля-

ется возможность соподчинения мотивов, что является одним из 

важнейших новообразований в развитии личности старших до-

школьников [7]. 
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Таким образом, соответствии с психолого-педагогической 

характеристикой детей старшего дошкольного возраста проис-

ходит изменение в представлении о себе, изменение в основных 

видах деятельности, отношение со взрослыми и сверстниками 

становятся содержательными и сложными. Дети демонстрируют 

исследовательское поведение в процессе приобщения к искус-

ству, в этом возрасте дети активно рисуют, создают изображе-

ние, владея сложной техникой, лепят, создают аппликационные 

сюжеты по своему желанию, экспериментируют с изобразитель-

ным материалом в различных видах деятельности. Они глубоко 

воспринимают и понимают художественный образ, который 

представлен в произведении. Могут высказывать собственное 

мнение о художественном образе, о настроении художественно-

го произведения, которое они прослушали. 

Понятие «художественно-эстетическое воспитание» вошло в 

педагогическую практику, «эстетическое» и «художественное» – 

это разные, хотя и взаимосвязанные друг с другом категории. По 

мнению М.С.Кагана, эстетическое и художественное невозмож-

но полностью отождествлять или полностью разделять [8]. 

По мнению А.Ю. Коджаспирова и Г.М. Коджаспировой эс-

тетическое воспитание – это целенаправленный процесс взаимо-

действия педагога и воспитанников, способствующее выработке 

и совершенствованию в подрастающем человеке способности 

воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать пре-

красное в жизни и в искусстве, активно участвовать в творче-

стве, созидании по законам красоты [4]. 

Эстетическое воспитание – это формирование способности к 

пониманию и переживанию прекрасного во всех сферах жизнедея-

тельности, а Художественное воспитание – формирование любви к 

искусству и потребности в общении с произведениями искусства.  

Н.И. Киященко, А.И. Буров считают, что художественное 

воспитание – это целенаправленный процесс влияние средств 

искусства на личность, где развиваются художественные чувства 

и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться 

им и способность по возможности творить в искусстве [11]. 

Проблема художественно–эстетического воспитания про-

слеживается в исследованиях отечественных и зарубежных пе-

дагогов и психологов. Среди них Д.А. Леонтьев, Б.Т. Лихачев, 

А.С. Макаренко, И.Д. Запорожец, В.А. Сухомлинский, Л.А. Гри-
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горович, Е.М. Торошилова, В.Н. Шацкая, О.А. Бочкарева, 

Т.С. Комарова, Л.М Ковалицкая и другие [2].  

Художественно-эстетического воспитания это обогащение 

чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, воздей-

ствует на познание нравственной стороны действительности, 

повышает и познавательную активность дошкольника. Искус-

ство, необходимое средство для формирования духовного мира 

детей. К этому относится литература, народное творчество, жи-

вопись, музыка, театр. Во время знакомства с искусством у до-

школьников пробуждает эмоционально-творческое начало. Ис-

кусство связано с нравственным воспитанием, так как красота 

взаимосвязанное звено в человеческих взаимоотношениях [3]. 

Художественно-эстетическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста вносит огромный вклад во всестороннее 

развитие. Воспитание способствует расширению его познания о 

мире, обществе и природе. Различные занятия по творческой 

деятельности с детьми содействуют развитию их мышления и 

воображения, воли, настойчивости, организованности, дисци-

плинированности [1]. 

Таким образом, художественно-эстетическое воспитание де-

тей дошкольного возраста происходит в процессе ознакомления 

с различными видами искусства и включения детей в различные 

виды художественно-эстетической деятельности, приобщения 

детей к искусству, как к неотъемлемой части духовной и мате-

риальной культуры. Художественно-эстетическое воспитание 

направлено на общее развитие ребенка как в эстетическом и ху-

дожественном плане, так и в духовном, нравственном и интел-

лектуальном. Художественно-эстетическое воспитание – фор-

мирование эстетического вкуса, эстетического восприятия, 

творческих способностей [5].  

В дошкольном возрасте развивается творческая личность, 

формируется понимание личности нравственных норм, которые 

приняты в социуме. Знакомство дошкольников с разными вида-

ми искусства проходит через художественно-эстетическое вос-

питание, где дети приобщаются к искусству и к материальной и 

духовной культуре. Одна из частей отражения жизни, где окру-

жающий мир воспринимается через образы, выступает театрали-

зованная деятельность.  

Театрализованная деятельность – это возможность раскрыть 

творческий потенциал ребенка, воспитание творческой личности. 
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По мнению С.Н. Томчиковой, театрализованная деятель-

ность дошкольников – это специфический вид художественно-

творческой деятельности, в процессе которой ее участники 

осваивают доступные средства сценического искусства, и со-

гласно выбранной роли (актера, сценариста, художника – офор-

мителя, зрителя и т.д.), участвуют в подготовке и разыгрывании 

разного вида театральных представлений, приобщаются к теат-

ральной культуре [10]. 

Театрализованная деятельность является для ребенка игрой, 

общением, трудом, учебой, отдыхом и т д. Театрализованная дея-

тельность создает условия для формирования творческих способ-

ностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимания, сообра-

зительности, быстроты реакции, организованности, умения дей-

ствовать, подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в 

него, живя его жизнью. Поэтому, наряду со словесным творче-

ством драматизация или театральная постановка, представляет са-

мый частый и распространенный вид детского творчества. 

Т.И. Петрова отмечает, что театрализованная деятельность 

это форма изживания впечатлений жизни, лежит глубоко в при-

роде детей и находит свое выражение стихийно, независимо от 

желания взрослых [6]. 

Театрализованная деятельность помогает детям раскрепо-

ститься, приобрести уверенность в себе. В театрализованной де-

ятельности дети знакомятся с многообразием окружающего ми-

ра. Участие в деятельности дошкольники могут умело отвечать 

на поставленные вопросы, анализировать, обобщать, думать и 

делать умозаключения. 

Театрализованная деятельность прививает способности ре-

бенка и устойчивый интерес к театру, к стремлению узнать но-

вое, к любознательности, настойчивости, развивает мышление, 

интеллект и проявление эмоций. Так же она требует трудолю-

бие, решительности, целеустремленности, формирует волю. Во 

время занятия театрализованной деятельности ребенок стано-

вится изобретателен, способен к импровизации, развивается 

смекалка и интуиция. Во время инсценировки и выступление на 

сцене ребенок раскрепощается, реализует свои потребности и 

творческую силу, повышает свою самооценку [12]. 

Театрализованная деятельность способствует развитию опы-

та социальных навыков поведения, где любая дошкольная лите-
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ратура (рассказ, сказка, произведение) всегда нравственной 

направленности. 

Театрализованная деятельность – это самый распространен-

ный вид детского творчества. Она близка и понятна ребенку, 

глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихий-

но, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечат-

ление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в жи-

вые образы и действия [12]. 

Таким образом, театрализованная деятельность это детское 

творчество, которое вызывает интерес у детей к театральному 

искусству, пополняется словарный запас новыми словами, свя-

занными с театром, продолжают знакомиться с многообразием 

окружающего мира через игры, литературные произведения, 

сказки, образы героев, формируются способности анализировать 

поведение героев произведений, свои поступки, поведение 

сверстников. Дети применяют полученные знания о характерах 

героев сказок в спектаклях, в играх, используя средства вырази-

тельности речи. Дети 5-6 лет выражают отношение к происхо-

дящим событиям, познают радость в общении, преодолевают 

неуверенность в себе.  
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Организация патриотического воспитания  
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Патриотизм занимает доминирующее положение среди ду-

ховных качеств любого современного государства, а беззаветная 

любовь граждан к своей Родине, государству, народу, его исто-

рическим достижениям лежит в основе политических и эконо-

мических успехов общества. Недооценка патриотизма как важ-

нейшей составляющей общественного сознания приводит к 

ослаблению социально-экономических, духовных и культурных 

основ развития общества и государства. Этим и определяется 

приоритетность воспитания патриотизма в общей системе вос-

питания граждан России. 

Патриотическое воспитание призвано формировать у под-

растающего поколения любовь к Родине – Российской Федера-

ции, ее природным богатства, героическому историческому 

прошлому, сегодняшним реалиям, народам, ее населяющим. 
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Важнейшая задача патриотического воспитания – укрепление 

единства и целостности Российской Федерации. Однако реше-

ние задач патриотического воспитания серьезно осложнилось 

тем обстоятельством, что изменения, произошедшие в стране, 

смена системы социальных отношений, образовавшийся идеоло-

гический вакуум привели к распаду сложившейся системы пат-

риотического воспитания. 

Исследования проблемы патриотического воспитания детей 

подросткового возраста нашли свое отражение в работах Г.Е. За-

лесского, В.А. Крутецкого, Т.Н. Мальковской и др. В исследовани-

ях прошлых лет упор идет на методическое обеспечение патриоти-

ческого воспитания, а что если результат патриотического воспи-

тания зависит не только от воспитательных методик, но и от пра-

вильной организации самой патриотической работы с детьми раз-

ного возраста. Поэтому возникло противоречие между методикой 

воспитательной работы и ее правильной организацией.  

Проблема заключается в том, что система патриотической 

работы в школе включает в себя комплекс правильно организо-

ванных мероприятий с тщательной подборкой методов и форм 

работы по формированию патриотических чувств и сознания 

учащихся разной возрастной категории. 

Правильная организация патриотического воспитания долж-

на быть плановой, системной, постоянной и одной из приори-

тетных направлений в области воспитательной деятельности. 

Чаще всего патриотическому воспитанию уделяется в воспита-

тельном плане лишь отдельные мероприятия или месячник. Что 

говорит о существовании недоработок в области системности и 

плановости воспитательных мероприятий. Так же особое внима-

ние в воспитании патриотических чувств, следует уделить стар-

шему и младшему школьному возрасту. 

Для того чтобы патриотическое воспитание было эффектив-

ным необходимо тщательно подходить к организационной рабо-

те. То есть учитывать возрастные особенности и подбирать со-

ответствующие формы и методы работы. 

Старший школьный возраст – это период завершения полового 

созревания и вместе с тем начальная стадия физической зрелости. 

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную 

жизнь. Это создает новую социальную ситуацию развития. 
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Поскольку основное развитие познавательных процессов 

произошло до старшего школьного возраста, в этом возрасте 

идет лишь их совершенствование. 

Ценностные приоритеты школьников определяются в такой 

иерархической последовательности: 

Старшеклассники (9 класс): 1) любовь; 2) дружба; 3) Бог; 4) ма-

териальные блага; 5) семья; 6) музыка (мальчики – рок-музыка, де-

вочки – отечественная или зарубежная поп-музыка); 7) книги 

(50% – журналы, 50% – программная школьная классика: «Герой 

нашего времени» и т.п.); 8) кино; 9) искусство; 10) театр. 

10-11 классы: 1) семья, любовь, дружба; 2) Бог; 3) матери-

альные блага; 4) книги (Толкиен, Гарри Поттер, Толстой, Турге-

нев (по школьной программе), музыка (поп, рок, альтернативная, 

рэп, классика); 5) кино, театр, искусство, спорт, компьютерные 

игры, Интернет. 

Учащиеся старших классов – это дети в возрасте от 15 до 17 

лет. Главными психологическими и педагогическими особенно-

стями этого возраста является самоопределение себя в человече-

ском обществе, осознание своих возможностей и стремлений, 

своего предназначения в жизни. Поэтому обучение старшеклас-

сников предусматривает радикальную перестройку содержания 

и методов обучения, максимальный учет индивидуальных осо-

бенностей и интересов учеников, что дает простор их собствен-

ной умственной и социальной инициативе. Также развитие 

старшеклассников заключается в формировании индивидуаль-

ного стиля умственной деятельности. 

Особенностью социального характера является период поло-

вого самоопределения. Самооценка и самосознание сильно зави-

сит от стереотипных представлений о том, каким должен быть 

настоящий мужчина и женщина. Формируется чувство взросло-

сти и не вообще, а чувство взрослой женщины, или человека. 

Рассмотрев психолого-педагогическую характеристику школь-

ников, можно сделать вывод, что на каждом возрастном этапе ме-

няются интересы, формы взаимодействия, которые необходимо 

учитывать при планировании и организации всех видов работ. 

Патриотическое воспитание является сложной управляемой 

системой, которая включает многообразных и взаимосвязанных 

между собой элементов, внутренне устойчивых связей и отно-

шений объективного и субъективного характера, а также подси-

стемы в содержательном, организационном и методическом 
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плане. Внутри системы по патриотическому воспитанию прояв-

ляются и функционируют закономерности различных уровней и 

порядков, учет которых позволяет управлять этой системой ка-

чественно и эффективно. 

Накопленный опыт патриотического воспитания в школе и 

намеченные государственной программой ориентиры дают воз-

можность педагогам образовательных учреждений выстроить 

систематическую работу по воспитанию патриотизма. 

Формы и методы патриотического воспитания – это прежде 

всего соблюдение кодекса взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса: участие в праздниках, мероприяти-

ях, театрализованных представлениях, конкурсах; ознакомление 

обучающихся с общечеловеческими ценностями, социальными 

нормами поведения; знакомство с различными видами искусств; 

изучение истории России, символики, геральдики; проведение 

общешкольных традиционных мероприятий (творческие отчеты, 

предметные недели, тематические вечера и т.д.); проведение 

культурно-массовых спортивных мероприятий; оформление 

стендов: «Гордость школы», «Наши выпускники – заслуженные 

люди города»; организация различных выставок; проведение 

культурных мероприятий для творческой самореализации. 

Патриотическое воспитание закладывается на первой ступени 

(в начальной школе), где детям прививаются основные моральные 

ценности, нормы поведения, начинается формирование личности, 

осознающей себя часть общества и гражданином своего Отечества, 

развиваются коммуникативные способности ребенка. Решение од-

ной из главных задач начального образования – развитие творче-

ского потенциала младшего школьника – помогает сформировать 

личность, способную внести свой вклад в жизнь страны. 

В 1-4-х классах дети осваивают такие патриотические идеи и 

ценности, как защита Отечества от иноземных захватчиков, идеи 

сплочения и укрепления России, ответственности за судьбу Родины. 

Вторая ступень (основная школа) продолжает формировать 

систему ценностей и установок поведения подростка, помогает 

приобретать знания и умения, необходимые для будущей само-

стоятельной жизни в обществе. На этом этапе стержнем граж-

данского образования является формирование уважения к зако-

ну, праву, правам других людей и ответственности перед обще-

ством. Идет обогащение сознания и мышления учащихся знани-

ями об истории Отечества, моральных и правовых нормах. У 
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учащихся 5-8-х классов активизируются стремление к постиже-

нию окружающего мира и самоутверждению в процессе изуче-

ния таких идей и явлений как патриотический подъем народных 

сил в кризисные периоды истории Отечества, роль личности и 

народа в прогрессивном развитии страны, рост национального 

самосознания народа. 

На третьей ступени углубляются, расширяются знания о 

процессах, происходящих в различных сферах общества, о пра-

вах людей, определяется гражданская позиция человека, его со-

циально – политическая ориентация. Задача этого этапа состоит 

в том, чтобы в процессе общественной деятельности учащиеся 

совершенствовали готовность и умение защищать свои права и 

права других людей, умели строить индивидуальную и коллек-

тивную деятельность. В 9-11-х классах у школьников активно 

развивается интеллектуальная сфера, предыдущий социальный 

опыт становится основой личной ответственности в принятии 

самостоятельных решений, самореализации, самовоспитания 

при изучении подвига многонационального Советского народа в 

годы Великой Отечественной войны, достижений науки и тех-

ники, развития патриотических идей в современной России. 

Патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подго-

товки подрастающего поколения к функционированию и взаи-

модействию в условиях демократического общества, к инициа-

тивному труду, участию в управлении социально ценными де-

лами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления от-

ветственности за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 

достижения жизненного успеха. В образовательном учреждении 

патриотическое воспитание предполагает целенаправленное 

формирование у детей активной жизненной позиции, в которой 

знания и жизненный опыт соединяются с позицией гражданско-

го долга и сопричастностью к судьбе Отечества. 

Организация воспитательной работы в школе это четко 

спланированная деятельность в системе директор-завуч-

методист-педагоги-родители, ученики направленная на органи-

зацию совместной жизнедеятельности взрослых и детей. 

Система деятельности идет по следующим направлениям: 

1. Методическая работа с педагогами по патриотическому 

воспитанию. 



   299 

2. Сама воспитательная работа со старшеклассниками. 

Организация патриотического воспитания проходит по двум 

основным направлениям с выбором соответствующих форм и 

методов. 

Методическая работа с педагогами по патриотическому воспи-

танию. Формы: по способу организации (коллективные, групповые, 

индивидуальные), а также по степени активности участников (ак-

тивные, пассивные). Методы: семинар, семинар-практикум, науч-

но-практическая конференция, методический фес¬тиваль, дискус-

сия, деловая игра, педагогический КВН, мозговой штурм, тренинг, 

видеотренинг, педагогические чтения, тематический педагогиче-

ский совет, открытый урок-мероприятие. 

Воспитательная работа со старшеклассниками. Формы: 

встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими; 

практические занятия и работы, патриотические клубы и объ-

единения различной направленности, военно-спортивные слеты, 

экскурсиях, в рамках походов по родному краю, проведения 

зимних и летних профильных лагерей патриотической направ-

ленности, организации поисковых экспедиций. Методы: беседы, 

игры, лекции, метод примера, общественное мнение, коллектив-

ное творческое дело. 

Исследование организации патриотического воспитания 

старшеклассников проводилось в 2016-2017 учебном году на 

базе Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школе №11 города 

Североуральска. 

Исследованием было охвачено 240 человек, из них 97 человек 

учащиеся 10-11 классов, 97 человек родители учащихся и 46 чело-

век педагоги школы. Был проведен подробный анализ планов вос-

питательных работ, особое внимание обратили на патриотическое 

воспитание и его организацию. В результате пришли к выводу, что 

организация находиться на среднем уровне, в воспитательных пла-

нах направление патриотического воспитания представлено не-

сколькими мероприятиями в рамках 23 февраля и 9 мая. 

Далее был изучен уровень воспитанности учащихся 10-11 

классов. Общий средний уровень воспитанности составил 4,1 

балла (хороший уровень). Проведена диагностика удовлетво-

ренности учебно-воспитательным процессов у учащихся, роди-

телей и учителей, которая показала, что уровень удовлетворен-

ности находиться на среднем уровне.  
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А это значит, что в организации воспитательного процесса 

существуют проблемы с выбором форм и методов работы. 

На основании полученных в ходе исследования данных нами 

был разработан комплекс мероприятий, который мы ввели в 

апробацию в данной школе.  

Таким образом, на 2016-2017 уч. год, по разработанному 

нами комплексу мероприятий по патриотическому воспитанию 

старшеклассников, запланировано 27 мероприятий, из которых 

уже успешно апробировано 6 мероприятий. Для получения це-

лостного представления об уровне воспитанности учащихся, по-

сле проведенных мероприятий, классными руководителями бы-

ла проведена диагностика  

На основании диагностики получились следующие результаты:  

10-11 класс: 69.8 % учащихся – хороший уровень воспитан-

ности, 30.2 % – средний. 

Общий средний уровень воспитанности среди всех учащихся 

школы – 4.3 (хороший уровень). Таким образом, уровень воспи-

танности повысился на 3%, что говорит о том, что комплекс раз-

работанных нами мероприятий результативен. 

Организация патриотического воспитания старшеклассни-

ков – это сложный целенаправленный процесс, который стоится с 

учетом психолого-педагогических особенностей старшего школь-

ного возраста, требующая от педагогов тщательной подготовки и 

подбора методов и форм патриотического воспитания. Проблема 

в том, что заинтересовать старшеклассников довольно сложно, а 

удержать их интерес еще сложнее. Но именно в этом возрасте 

формируется мировоззрение, отношение к Родине, долг и т.д. 

Целенаправленная педагогическая работа с родителями 

старшеклассников имеет преимущество: формирует главную 

естественную среду, в которой исстари складываются первич-

ные истоки патриотизма, воспитываются духовно и нравственно 

зрелые юные граждане нашей великой Родины – России. 
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Организация предметно-развивающей среды в ДОО  

в условиях внедрения ФГОС 

 

«Нет такой стороны воспитания, понимаемого в целом, на ко-

торую обстановка не оказывала бы влияния, нет способности, ко-

торая не находилась бы в прямой зависимости от непосредственно 

окружающего ребенка конкретного мира» (Е.И. Тихеева). 

Педагоги, психологи утверждают, что на развитие ребёнка 

оказывают влияние: наследственность, среда и воспитание. 

Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет 

право на собственный путь развития. Поэтому в дошкольном 

учреждении должны быть созданы условия для воспитания, 

обучения и развития детского коллектива в целом, а также каж-

дому воспитаннику предоставлена возможность проявить инди-

видуальность и творчество. 

Важной задачей дошкольной образовательной организации 

при введении Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) становится совершенствование педагогиче-

ского процесса и повышение развивающего эффекта образова-

тельной работы с детьми посредством организации предметно-

развивающей среды, обеспечивающей творческую активность и 

наиболее полно реализовать себя. 

Предметно-развивающая среда дошкольного образователь-

ного учреждения является одним из основных средств, форми-

рующих личность ребенка, источником получения знаний и со-

циального опыта. Так как именно в дошкольном возрасте закла-

дывается фундамент начальных знаний об окружающем мире, 

культура взаимоотношений ребенка с взрослыми и детьми. 

В соответствии с ФГОС программа должна строиться с уче-

том принципа интеграции образовательных областей и в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-

танников. Решение программных образовательных задач преду-

сматривается не только в совместной деятельности взрослого и 
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детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при 

проведении режимных моментов. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Именно 

поэтому педагоги-практики испытывают повышенный интерес к 

обновлению предметно-развивающей среды ДОУ. 

Понятие предметно-развивающая среда определяется как 

«система материальных объектов деятельности ребенка, функ-

ционально моделирующая содержание его духовного и физиче-

ского развития» (С. Л. Новоселова). 

Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из 

первых предложил рассматривать среду как условие оптимально-

го саморазвития личности. Селестен Френе считал, что благодаря 

ей ребенок сам может развивать свои индивидуальные способно-

сти и возможности. Роль взрослого заключается в правильном 

моделировании такой среды, которая способствует максимально-

му развитию личности ребенка. Современные ученые и педаго-

ги – Короткова, Михайленко и другие – считают, что при этом 

насыщение окружающего ребенка пространства должно претер-

певать изменения в соответствии с развитием потребностей и ин-

тересов детей младшего и старшего дошкольного возраста. В та-

кой среде возможно одновременное включение в активную ком-

муникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность, 

как отдельных воспитанников, так и всех детей группы. 

Требования ФГОС к предметно-развивающей среде: 

1) предметно-развивающая среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала. 

2) доступность среды, что предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений организа-

ции, где осуществляется образовательный процесс. 

- свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, мате-

риалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды дея-

тельности. 

Таким образом, организация предметно-развивающей среды в 

ДОУ с учетом ФГОС должна строиться так, чтобы дать возмож-

ность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими по-

знавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 
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Педагогам важно правильно подойти к вопросу создания 

предметно-развивающей среды в группе. Внимательно наблюдая 

за каждым ребенком, педагоги группы должны вдумчиво и раци-

онально организовать развивающее пространство своей группы. 

Педагогам ДОУ важно так организовать детскую деятель-

ность, в том числе самостоятельную, чтобы воспитанники 

упражняли себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

действовать, добиваться поставленной цели. При этом показате-

лем развития ребёнка являются не знания и навыки, а способ-

ность организовать свою деятельность самостоятельно: поста-

вить перед собой цель, оборудовать своё рабочее место, сплани-

ровать деятельность, приложить волевые усилия, выстроить ло-

гическую цепочку действий, добиваться задуманного результата, 

проявляя при этом положительные культурно-этические каче-

ства в общении с взрослыми и сверстниками. 

Свободная деятельность детей в развивающих центрах помо-

гает им самостоятельно осуществлять поиск, включаться в про-

цесс исследования, а не получать готовые знания от педагогов. 

Психология дошкольника такова, что всё должно быть осво-

ено и закреплено им в практической деятельности, а педагог 

внимательно наблюдает, делает выводы и организовывает для 

детей развивающее пространство. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каж-

дый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по секторам (центрам разви-

тия) позволяет детям объединиться подгруппами по общим ин-

тересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в 

оборудовании являются материалы, активизирующие познава-

тельную деятельность: развивающие игры, технические устрой-

ства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой рабо-

ты – магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензур-

ки и прочее; большой выбор природных материалов для изуче-

ния, экспериментирования, составления коллекций. 

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков 

и девочек, как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инстру-

менты для работы с деревом, девочкам для работы с рукоделием. 

Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются 

предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, 

банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам – детали военной 
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формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, рус-

ских богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно 

иметь большое количество «подручных» материалов (веревок, 

коробочек, проволочек, колес, ленточек), которые творчески ис-

пользуются для решения различных игровых проблем. В груп-

пах старших дошкольников необходимы так же различные мате-

риалы, способствующие овладению чтением, математикой: пе-

чатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, по-

собие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буква-

ми, ребусами. А также материалами, отражающими школьную 

тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежно-

сти, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атри-

буты для игр в школу. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников яв-

ляются материалы, стимулирующие развитие широких социаль-

ных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и расти-

тельном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная 

среда становится основой для организации увлекательной, со-

держательной жизни и разностороннего развития каждого ре-

бенка. Развивающая предметная среда является основным сред-

ством формирования личности ребенка и является источником 

его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечи-

вать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоро-

вья и закаливанию организма каждого из них. 

В последнее время используется принцип интеграции обра-

зовательных областей с помощью предметно-развивающей сре-

ды групп и детского сада в целом, способствующий формирова-

нию единой предметно-развивающей среды: это означает, что 

для всестороннего развития ребенка организуются несколько 

предметно-развивающих «зон»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от 

ситуации могут объединяться в одну или несколько многофунк-

циональных сред. При этом очень важно, чтобы предметы и иг-

рушки, которыми будет манипулировать и действовать ребенок, 

на первом этапе освоения данной среды были не просто объек-

тами его внимания, а средством общения со взрослыми. Для это-



   306 

го все предметные действия детей и их пространственно-

временные «переживания» обязательно сопровождаются рече-

вым комментарием (например: «Я залезаю под стол, я лезу на 

стул и т. п.). Как принято в практике отечественного образова-

ния, педагоги могут использовать несколько основных методи-

ческих приемов обыгрывания среды, которые имеют прямой 

развивающий и обучающий эффект: 

 показ предмета и его называние; 

 показ действий с предметами и их называние; 

 предоставление ребенку свободы выбора действий и экс-

периментирование. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развиваю-

щую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, ком-

муникативную функции. Но самое главное – она должна работать 

на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование про-

странства. Среда должна служить удовлетворению потребностей 

и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопас-

ность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для 

детской экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении 

необходимо учитывать закономерности психического развития, 

показатели их здоровья, психофизиологические и коммуника-

тивные особенности, уровень общего и речевого развития, а 

также показатели эмоционально-потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, 

пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом 

помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой дея-

тельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться 

в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обу-

чения, образовательной программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, не-

замкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающая-
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ся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий 

ребенка, необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой 

возрастной группы в ДОО, необходимо учитывать психологиче-

ские основы конструктивного взаимодействия участников воспита-

тельно-образовательного процесса, дизайн и эргономику совре-

менной среды дошкольного учреждения и психологические осо-

бенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 
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