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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  
В МЕЖЛИЧНОСТНОМ КОНФЛИКТЕ 

 
Аннотация. В этой статье авторы рассматривают индивидуальные стили поведения 
подростков в межличностных конфликтах. В ходе исследования выявлены конфликтные 
стороны поведения подростков и их склонность к конфликтным ситуациям. Даны практи-
ческие рекомендации для организации работы по профилактике конфликтности подрост-
ков. Исследование будет интересно для родителей, учителей, педагогов-психологов, со-
циальных педагогов и специалистов по профилактике девиантного поведения. 
Ключевые слова: подростковый возраст, конфликт, межличностный конфликт. 

 
В жизни человека конфликт играет одну из важных ролей, появляется возмож-

ность определить преимущества и недостатки системы взаимоотношений, узнать осо-
бенности своего партнера и себя. Но, иногда, конфликтная ситуация приводит к нега-
тивным последствиям, например к таким как стресс, эмоциональное истощение, кото-
рые могут привести к появлению или обострению психологических проблем. 

Анализ литературы по теме исследования показал, что самым трудным и кон-
фликтным периодом становления личности выступает подростковый возраст, кото-
рый «считается наиболее сензитивным для становления всех структур личности, так 
как выбор пути вхождения во взрослую жизнь определяется именно в этот период. Но 
без речевого общения и взаимодействия невозможна социальная адаптация развива-
ющейся личности» [1, с. 74]. 

Чаще всего в подростковой среде возникают межличностные конфликты. 
Именно в этом возрасте межличностные конфликты появляются не только в детско-
родительских отношениях, но и в процессе взаимодействия подростков с друзьями, 
одноклассниками или учителями. Самыми распространенными причинами конфлик-
тов в среде сверстников-подростков являются ссоры на почве гендерных симпатий, 
унижения, зависти и взаимного недопонимания. Конфликт в подростковой среде – это 
противоречие подростов с разными взглядами, а также чертами характера, которые 
совсем не могут находить общий язык друг с другом [2, с. 23]. 

Теме конфликтного взаимодействия посвящено множество работ по философии, 
социальной психологии и педагогики. Изучением проблемы конфликтов занимались 
не только зарубежные психологи, но и отечественные педагоги и психологи: T. C. Вы-

mailto:otana20@yandex.ru
mailto:irinnavb27@mail.ru
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готский, Б. Т. Лихачев, Л. А. Петровская, В. И. Журавлев, О. Н. Лукашенок, Н. Е. Щур-
кова, А. С. Залужский, Н. И. Шевандрин и другие. Поэтому на сегодняшний день суще-
ствуют множество определений конфликта [3]. 

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов в своих работах описывают поведение человека 
в конфликтной ситуации. Оно рассматривается как результат внешних и внутренних 
противоречий среди общества, микрогрупп и личности. У подростков появляется по-
требность к самоутверждению и к возможности удовлетворить ее с помощью своей 
самооценки и оценки своих сверстников, значит, по мнению А. Я. Анцупова и А. И. Ши-
пилова конфликт – это поведение, выступающее как потребность подростка повысить 
свою самооценку среди окружающих и самое главное среди своих сверстников. 
Именно конфликтное поведение возникает как склонность подростка к конфликту при 
содействии личностных обстоятельств с внешней средой [1]. 

В педагогических, психологических и других словарях существуют множество по-
нятий определения «конфликт», но в толковом словаре В. И. Даля конфликт класси-
фицируется как острое эмоциональное переживание, которое происходит из-за столк-
новения противоречий. 

В исследованиях И. Е. Ворожейкина и А. Я. Кибанова, идет речь о том, что кон-
фликт рассматривается, как тип трудных ситуаций, которые возникли в жизненных 
процессах человека и социальной группы [3, 4]. 

Анализ литературы показал, что такие ученые как Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубов-
ская, И. Е. Ворожейкин, А. Я. Кибанов, C. B. Березин, Л. И. Воробьёва, Т. В. Драгунова, 
А. К. Колеченко, В. Ольшанский, М. М. Рыбакова, Д. И. Фельдштейн в своих работах 
раскрывали причины и особенности подростковых конфликтов [3, 4]. 

В своих трудах Р. Л. Кричевский и Е. М. Дубовская говорят о том, что конфликт в 
подростковом возрасте между отдельными подростками и группами сверстников про-
исходит в том случае, если подросток находится на позиции, которая отличается или 
находится выше позиции сверстников [5]. 

Н. В. Гришина отмечает – для того, чтобы разрешить конфликт в подростковой 
среде необходимо найти несколько этапов решения. Первый этап – это анализ и 
оценка ситуации, ко второму этапу относится выбор и способ разрешения конфликта. 
Необходимо уметь формировать план действий и давать оценку эффективности вы-
бранных шагов «атаки». Самое правильное и очевидное условия для начала любого 
решения конфликта заключается в том, чтобы прекратить конфликтное взаимодей-
ствие. Конфликт не будет решен до тех пор, пока обе стороны или один из оппонентов 
будут предпринимать любые меры по улучшению своей позиции или до того, пока 
одна из сторон не ослабит позицию [6]. 

Как было сказано выше, в подростковом возрасте особенно часто возникают меж-
личностные конфликты, а их последствия влияют на психологическое и физическое со-
стояние подростков. В результате конфликта, между сверстниками меняются взаимо-
отношения и чаще всего не в лучшую сторону, друзья становятся врагами, а у участни-
ков конфликта из-за этого могут возникнуть различные неврозы, стрессы, депрессия. В 
таком случае появляется так называемый «замкнутый круг», когда у подростка по при-
чине одного конфликта могут появиться разногласия с окружающими, что приведет к 
другим новым конфликтным ситуациям. Когда конфликт сильно затрагивает интересы 
человека, которые вызывают у него чувство неопределенности или неудовлетворения, 
то это может привести к функциональным заболеваниям нервной системы. 

«В современных социально-экономических условиях жизнь каждого человека 
наполняют различного рода затруднения, сложные ситуации, вынуждающие его пре-
одолевать их или приспосабливаться к ним. Сложность, динамичность и противоре-
чивость жизни ставят личность перед необходимостью поиска наиболее выгодных вы-
ходов из трудностей и конфликтов» [7, с. 80]. В исследовании конфликтого поведения 
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подростков М. В. Борцовой, З. В. Водянка доказано, что «личностная успешность под-
ростков детерминирована совладающими стратегиями, направленными на анализ и 
решение проблем, а также активный поиск социальной поддержки при осознании пер-
сональной ответственности за процесс и результат жизнедеятельности» [7, c. 84]. 

Если у подростка конфликт стоит на первом месте, и он всегда думают о нем, то 
в этом случаи конфликт может превратиться в невроз. Если конфликт у подростка 
происходит с группой, то у него возникает чувства неуверенности в себе, появляется 
тревожность, ухудшение возможности саморегуляции, возможен нервный срыв или 
появление невротического состояния. Результатом этого может стать негативное вли-
яние на развитие личности подростка. 

В то же время, в развитии личности подростка конфликт играет одну из важных 
ролей, которая в данный момент является общепризнанным этапом. М. В. Борцова 
пишет, что «что успех является достаточно многофакторным образованием, и каждый 
из факторов вносит свой парциальный вклад в результат деятельности личности» [8, 
с. 70]. Наше исследование основано на предположении о том, что индивидуальный 
стиль поведения подростков в межличностном конфликте зависит от уровня развития 
коммуникативной толерантности подростка.  

Поэтому была поставлена цель: исследовать индивидуальный стиль поведения 
подростков в межличностном конфликте. 

В исследовании приняли участие учащиеся десятого класса, в г. Славянск-на-
Кубани в количестве 40 человек. 

Для выявления индивидуального стиля поведения в межличностном конфликте 
старших подростков нами было использован Тест описания поведения К. Томаса. В 
нашей стране тест адаптирован Н. В. Гришиной для изучения личностной предраспо-
ложенности к конфликтному поведению [9]. 

Результаты диагностики по методике «Тест на оценку самоконтроля в общении», 
показали, что у 35% опрошенных высокая степень коммуникативного контроля. 
Старшеклассники гибко реагируют на изменение ситуации, могут предвидеть впечатление, 
которое они производят на окружающих, могут избежать конфликтных ситуаций. 

 45% респондентов имеют среднюю степень коммуникативного контроля. Данной 
категории испытуемых присуща искренность, но несдержанность в проявлении 
эмоций, что приводит к конфликтам. 

20% выборки характеризуются низким уровнем коммуникативного контроля. Ис-
пытуемым с низким уровнем коммуникативного контроля характерна устойчивость по-
ведения, которая не меняется в зависимости от ситуаций, что также может, служить 
причиной возникновения конфликтов.  

Результаты диагностики по методике «Тест описания поведения в конфликте  
К. Томаса», показали, что в исследуемой группе подростков нет преобладающей 
формы поведения в конфликтной ситуации. 

21% респондентов – с формой поведения приспособление. Старшеклассники 
склонны к принесению в жертву собственных интересов ради других членов группы. У 
28% опрошенных – форма поведения в конфликтной ситуации соперничество (конку-
ренция). У старших подростков данной категории есть стремление добиться удовле-
творения своих интересов в ущерб другим членам группы. 

21% группы – старшеклассники, предпочитающие компромисс. Они способны 
идти на уступки в конфликтных ситуациях. 

10% – старшеклассники, избегающие конфликта. Для них характерно как отсут-
ствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собствен-
ных целей. 

24% опрошенных учеников старших классов предпочитают сотрудничество. 
Участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы 
обеих сторон.  
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Для изучения толерантных и интолерантных установок личности, 
проявляющихся в процессе общения был выбран опросник коммуникативной 
толерантности В. В. Бойко. 

Результаты диагностики по методике «Диагностика общей коммуникативной то-
лерантности» в десятом классе. 

Анализ результатов, позволяет утверждать, что у большинства испытуемых 
(70%) наблюдается средний уровень положительных толерантных установок лично-
сти, проявляющиеся в процессе общения. Для 20% старших классов характерен вы-
сокий уровень общей коммуникативной толерантности. Низкого уровня общей комму-
никативной толерантности в выборке составляет 5%. 

Таким образом, конфликт как социально-психологический феномен является за-
кономерной и неотъемлемой характеристикой социальных отношений, поэтому нали-
чие конфликтов есть показатель нормального развития. Конфликты возникают в лю-
бой плоскости человеческих взаимоотношениях, и, система среднего образования не 
является исключением. Для эффективного разрешения конфликтной ситуации важно 
знать, что движет участников взаимодействия к конфликтной форме поведения. 
Также «одним из моментов коррекционно-развивающей работы по нивелированию 
межличностных конфликтов подростков может являться и общение со сверстниками, 
так как иногда взаимоотношения могут быть источником неприятных переживаний, 
дискомфорта, во многом определяя их самочувствие и повышая или снижая кон-
фликтность» [10, с. 243]. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать выводы о решающем зна-
чении в конфликтной ситуации межличностных отношениий подростков таких мотива-
ционных установок как: уровень агрессивных реакций, степень коммуникативного кон-
троля, доминирование соперничество и приспособление как способы поведения в 
конфликте и недостаточно высокий уровень коммуникативной толерантности. 

Для эффективного разрешения конфликтов в подростковой среде недостаточно 
одних теоретических знаний. Необходимо вырабатывать у подростков практические 
навыки и умения бесконфликтного общения, а также развивать коммуникативную то-
лерантность и эмпатию. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние школы, семьи и окружения на 
формирование самооценки младших школьников; анализируются причины низкой и 
завышенной самооценки; определены факторы, формирующие оценку и самооценку 
детей младшего школьного возраста. 
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Формирование социально активной личности, реализующей свои индивидуальные 

способности – одна из основных целей современного образования, и ее успешное реше-
ние зависит от направления и темпа реформирования школьной жизни. Актуальной про-
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блемой, стоящей перед учителями новой школы, является психолого-педагогический ду-
ализм в отношении развития личности – обучение и воспитание всегда основаны на зна-
ниях о психологии развития ребенка и формировании его личности, развитии человече-
ских задатков, превращении их в способности. 

Анализируя различные исследования, следует отметить, что центральной чер-
той любого индивида является самооценка, представляющая собой относительно 
устойчивую и осознанную систему представлений личности о себе, на основе которой 
человек выстраивают отношение к себе и взаимодействию с другими людьми. 

Исследователями установлено, что уровень успешности человека детерминиру-
ется многими составляющими. «В их числе представлены индивидуально-психологи-
ческие особенности личности, развитие ее аффективно-волевой сферы, познаватель-
ных способностей, уровень развития самосознания, отношение к себе, уровень при-
тязаний, мотивация достижения, интернальность локуса контроля, система ценност-
ных ориентаций, коммуникативных навыков и др.», – отмечает М. В. Борцова [1, c. 70]. 

Неотъемлемой частью развития человека является его самооценка. Самооценка – 
оценка самой личности, ее внешности, места среди других людей, ее качеств и способно-
стей. Самооценка является основной опорой личности, которая во многом определяет ее-
мировоззрение, уровень ее притязаний, всю систему приоритетов. Самооценка влияет на 
формирование стиля поведения и деятельности человека. Другими словами, самооценка 
во многом определяет динамику и направление развития субъекта. 

В педагогической психологии младший школьный возраст занимает особое место: 
в этом возрасте осваивается учебная деятельность, формируется произвольность пси-
хических функций, появляются рефлексия, самоконтроль, и действия начинают соот-
носиться с внутренним планом личности, то есть сознательно присваиваются. 

Учебная деятельность является одним из важнейших факторов, влияющих на 
формирование самооценки детей младшего школьного возраста, поэтому учитель 
начальных классов должен знать психологические особенности младших школьников 
и учитывать индивидуальные особенности ихсамооценки в процессе обучения, реа-
лизуяиндивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 

Таким образом, объективно существует научная проблема: как соотносятся в 
теории и практике самооценка личности и охрана психологического здоровья детей, 
взаимосвязь измененийучебного процесса и самооценки школьников. 

Нашей целью явилось изучение особенностей оценки и самооценки детей млад-
шего школьного возраста. Объектом исследования выступилаличная сфера младшего 
школьника, а предметом – оценка специфики и самообразования школьников. Для 
этого необходимо изучить самооценку как психологическую категорию; определить 
факторы, формирующие оценку и самооценку детей младшего школьного возраста. 

Для ребенка переход из дошкольника в младшего школьника порождает новые 
обязанности, меняет режим его дня, рождает страхи и опасения. Из необходимости 
учиться каждый день вытекают многие перемены в жизни ребенка. Нужно время, 
чтобы каждый день приступать к выполнению домашних заданий, научиться школь-
ному распорядку. Школьная жизнь требует от ребенка умения согласовывать свои 
действия с требованиями учителей, с действиями и поведением своих одноклассни-
ков. Осознание этой новой позиции является во многом перестройкой повседневной 
жизниребенка. У него появляются новые мотивы – быть хорошим учеником, получать 
одобрение учителя. Младших школьниковеще волнуетмнение учителя и родителей, и 
он старается приложить усилия, чтобы быть лучше.  

Дети, как правило, готовы подчиняться новому режиму, соглашаться с требованиями 
родителей о правилах учебы, труда, отдыхаи прогулок. Переход из детского сада в школу 
ставит ребенка в новую позицию в семье, в окружении, и меняет его отношение к себе. У 
ребенка появляются четкие обязанности. Изменившееся восприятие ребенка и других лю-
дей постепенно влияет на восприятие самого себя. В его жизнь входят новые явления: 
каждый день он учится, приобретает новые знания, навыки иумения. 
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Большое влияние оказывает его учитель, который дает знания, проверяет и кон-
тролирует их усвоение, оценивает навыки, учитывая не только знания, но и усердие, 
поведение в классе и на переменах. Учителя в жизни младших учеников занимают 
особое место. Их авторитет признается безоговорочно. 

В школе ребенок отвечает четкой и разнообразной системе моральных требований. 
Контроль со стороны старших обеспечивает соблюдение этих требований и усвоение 
детьми норм – это путь к формированию социальной сферы личности. 

Ознакомление с новыми явлениями жизни, с фактами человеческой истории, с 
произведениями искусства, с миром природы не только расширяют детский круг пред-
ставлений о реальности, но и формируют определенное отношение к ним. 

В формировании самостоятельной деятельности ученика огромное влияние иг-
рает роль оценка учителя. Роль этих влияний на формирование самооценки школь-
ников раскрыта в нескольких исследованиях, в которых авторы указывают на необхо-
димость учета мотивов учителей в оценке учителями своих действий, раскрывают 
сложность отношения учеников к учителю. Оценка и опыт, который оно вызвало, под-
черкивают трансформацию характера образования, которая влияет на степень осве-
домленности о собственном уровне развития школьника. Очевидна необходимость 
прозрачности, ясности, достоверности оценки педагога. Даже отрицательная (спра-
ведливая) оценка более полезна для самооценки, чем «неопределенная оценка». 

Анализируя процесс обучения и воспитания, осознания норм и ценностей, необ-
ходимо отметить, что ребенок начинает эти процессы под влиянием ценностных суж-
дений других (учителей, сверстников), учится действовать определенным образом как 
на основе реальных результатов своей учебной деятельности, так и других. С возрас-
том он более определенно различает свои реальные достижения и то, чего он может 
достичь, обладая определенными личными качествами. 

В самооценке отражается, что ребенок узнает о себе от других, и его собственная 
возрастающая активность направлена на понимание их действий и личных качеств. 

На комментарии и оценку учителя ученики реагируют по-разному. Иногда учи-
теля не указывают напрямую на ошибку, и дают детям возможность найти и исправить 
ее, одни безоговорочно соглашаясь с учителем, смиренно принимают его помощь, 
другиесопротивляются, третьи сразу же пытаются изменить ситуацию. Отношение к 
собственнымошибкам и недостаткамне только учебе, но также и в поведении – самый 
важный показатель самооценки. 

С особенным интересом школьники ищут свою ошибку: если предложить детям 
с низкой самооценкой найти у себя ошибку они обычно молча перечитывают работу 
несколько раз, но редко что-то исправляют. Часто они просто удивляются, что до сих 
пор этого не видели. Как уже упоминалось, самооценка ребенка отражает не только 
его отношение к уже достигнутому, но и то, чего и как он хотел бы, его стремления, 
надежды. Самооценка ребенка обнаруживается не только в том, как он себя оцени-
вает, но и в том, как это соотносится с достижениями других. Дети с высокой само-
оценкой не обязательно хвалят себя, но они готовы отрицать все, что делают другие. 
Ученики с низкой самооценкой, напротив, склонны переоценивать достижения това-
рищей. Дети с высокой самооценкой отличаются активностью, желанием добиться 
успеха как в учебе, так и в общественной работе, в играх. Совсем другое поведение у 
детей с низкой самооценкой. Их главная особенность – неуверенность в себе. Во всех 
своих начинаниях и делах они просто ждут неудачи. 

Ребенок рождается в этом мире с индивидуальным отношением. Как и все другие 
особенности личности, его самооценка развивается в процессе воспитания, в котором 
главная роль принадлежит семье и школе. В процессе учебы в школе постепенно 
нарастает критичность, требования к себе. Первоклассники в основном положительно 
оценивают свою учебную деятельность, а неудачи связаны только с объективными 
обстоятельствами. Второклассники, в особенности третьеклассники, в настоящее 
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время более критичны, поэтому предметом самооценки являются не только хорошие, 
но и плохие поступки, не только успехи, но и неудачи в учебе. 

Постепенно увеличивается и самостоятельность самооценки. Если самооценка 
первоклассников практически полностью зависит от успеваемости и оценок поведе-
ния учителем, то учащиеся второго и третьего классов оцениваютсебя более незави-
симо, что говорит о критическомхарактереоценки и оценочных действий. 

Следовательно, роль школьных оценок не ограничивается тем, что ребенку 
необходимо работать над познавательной деятельностью. Оценивая знания, учитель, 
по сути, одновременно оценивает личность, ее возможности, место среди других. Это 
хорошо воспринимается детьми. Ориентируясь на оценку учителей, они оценивают 
себя и своих товарищей – слабых или нестарательных, прилежных, ответственных 
или безответственных, дисциплинированных или недисциплинированных – соотнося 
это с понятием нормы. 

Основной тенденцией в развитии самооценки является постепенное разделение 
ребенком отдельных действий и поведения, обобщение и осознание причин конкрет-
ного поведения, а затем и относительно устойчивых черт личности. 

По словам П. Т. Шамати, развитие самооценки у детей происходит в два этапа: 
сперва дети, оценивая себя, ограничиваются в основном оценкой своих действий и 
поступков, а затем в самооценку включается внутренние состояния и нравственные 
качества личности. Формирование второй, более высокой стадии самооценки начина-
ется в подростковом возрасте и продолжается в течение всей жизни по мере накоп-
ления социального опыта и дальнейшего интеллектуального развития [2]. 

На формирование у ребенка определенного диапазона ценностей, конечно, ока-
зывает влияние не только школа. Ребенок постигает ценности из книг, из общения с 
родственниками, из источников массовой информации, таких как интернет и телевиде-
ние. О стремительном влиянии электронных гаджетов на развитие детей отмечается в 
ряде работ М. В. Борцовой, С. Д. Некрасова, Н. А. Коник. Авторы раскрывают «важный 
аспект проблемы «Родитель – ребенок – электронный гаджет», касающийся исследо-
вания отношения родителей к регулированию использования ребенком электронных 
гаджетов, их мнений о позитивном и негативном влиянии на развитие личностных 
свойств ребенка при использовании электронных гаджетов» [3, с. 68]. Исследователи 
полагают, что использование детьми электронных гаджетов внесло в традиционный по-
рядок бытия детей как нерегулируемые, так и регулируемые изменения [4, с. 27]. «Ис-
пользование детьми электронных гаджетов, с одной стороны, позволяет ребенку играть 
в виртуальные игры, смотреть мультики, обретать способности пользователя компью-
тера, общаться с виртуальным собеседником. С другой стороны, уменьшает время об-
щения ребенка с другими членами семьи, нахождения вне дома, игры со сверстниками, 
взаимодействия с реальным иром», – раскрывается в работе М. В. Борцовой, Р. Т. Хим-
шиашвилли [5, с. 241]. 

Постоянно сталкиваясь с оценками одноклассников, младшие школьники начи-
нают в какой-то степени понимать свои способности и возможности обучения. Они 
вырабатывают определенный уровень требований к оценке письменных и устных от-
ветов, практических работ и т.д. Первоначально уровень требований является кон-
кретным, но затем этот уровень должен быть соотносится с типичными, характерными 
явлениями он становится достаточно дифференцирован, зависит от ситуации, от того, 
кем является ребенок и насколько это для него значимо. 

Нередко и у учеников наблюдается явная переоценка их сил и возможностей. 
Может возникнуть чувство тщеславия: излишне преувеличивая свои возможности, 
ученик ставит задачу, но выполнить ее не может. Завышенная самооценка находится 
в противоречии с оценкой других людей, встречает сопротивление группы и может 
вызвать конфликт в отношениях с ее членами. Кроме того, многочисленные неадек-



 

Молодой исследователь: вопросы науки и практики. Выпуск 3 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~16~ 

ватные столкновения, чрезмерная самооценка на практике приводят к серьезным эмо-
циональным расстройствам. Явная переоценка возможностей часто сопровождается 
внутренней неуверенностью в себе, что приводит к острым чувствам и неадекватному 
поведению. 

Внутренний конфликт может привести к расхождению между самооценкой и 
оценкой, которые дают человеку другие люди. 

Таким образом, основными факторами, влияющими на формирование само-
оценки детей младшего школьного возраста, являются оценочное влияние учителей, 
родителей и их отношение к учебной деятельности. 

Учебная деятельность является одним из наиболее важных факторов, влияю-
щих на формирование учеников младшего школьного возраста, поэтому учитель 
начальной школы должен знать психологические особенности младших учеников и 
учитывать индивидуальные особенности самооценки в процессе обучения. 
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ВЛИЯНИЕ УЧИТЕЛЯ НА МИНИМИЗАЦИЮ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
КРИЗИСА У ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты анализа исследований влияния учи-
теля на минимизацию негативных последствий кризиса у подростков в образователь-
ном процессе. Автором был выявлен наиболее эффективный стиль взаимодействия 
педагога с учащимися. 
Ключевые слова: стили взаимодействия, негативные последствия, подростковый кризис. 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

«Образовательный процесс – это целенаправленная деятельность по обучению, вос-
питанию и развитию личности путем организованных учебно-воспитательных и 
учебно-познавательных процессов в единстве с самообразованием этой личности, 
обеспечивающая усвоение знаний, умений и навыков на уровне не ниже государ-
ственного образовательного стандарта» [1]. Негативные явления, вытекающие из кри-
зиса подросткового возраста, зачастую, осложняют, а иногда делают невозможной ре-
ализацию образовательного процесса, что приводит к понижению успеваемости от-
дельных учащихся и всего класса в целом. Поэтому минимизация негативных послед-
ствий является основной задачей учителя, а значит, влияние учителя на минимиза-
цию негативных последствий подросткового кризиса является актуальной проблемой 
современного образования. 

Результаты исследований подросткового возраста помогли выявить основные 
его характеристики. Исследования О. Н. Истратовой и Т. В. Эксакусто показали, что в 
подростковом возрасте ребенок не видит никакой разницы между собой и взрослым. 
Авторы пишут «Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет на 
конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию» [2]. Зачастую такое отстаивание 
мнения нарушает дисциплину класса, а иногда и срывает урок. И. Ю. Кулагина так же 
отмечает, что желание быть взрослым усиливается еще больше, когда окружающие, 
в особенности взрослые, игнорируют или пытаются не замечать такого поведения [3]. 
Все это, в свою очередь, вызывает противоречие между желанием подростка про-
явить свою позицию взрослого и обязанностью учителя выполнять свою работу, а 
также желанием сохранить свой авторитет в глазах класса. 

Проблему авторитета и взаимодоверия учителя во взаимодействии с учеником 
также рассматривали многие ученые (А. С. Макаренко, Ш. А. Амонашвили) [4]. Нали-
чие доверия и взаимодоверия А. К. Маркова и В. С. Мухина [6] обозначили как «необ-
ходимый атрибут учебно-воспитательного процесса, без которого он не может быть 
эффективным в принципе». Но, в рамках настоящего времени, к учителю растет 
только недоверие. Т. С. Анисимова, Е. Н. Асеева и Л. В. Вареникова в своей статье 
«Восстановление доверия как ресурс преодоления негативных явлений в образова-
нии» утверждают «… в образовании России нарушена традиция, по которой к учителю 
всегда было высокое доверие» [7]. Также в статье отмечено, что доверие потеряно 
как со стороны администрации, так и со стороны родителей, а если нет доверия со 
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стороны родителей, то крайне сложно и обрести доверие учащегося, особенно в под-
ростковом кризисном периоде. Именно нахождение наиболее эффективного стиля 
взаимодействия учителя с учащимся, при выделенных противоречиях, и является ос-
новной проблемой данного исследования. 

Мы исследовали процесс взаимодействия учителя с учащимся подросткового 
возраста в образовательном процессе, и влияние учителя на минимизацию негатив-
ных последствий кризиса у подростков. 

При выявлении эффективного стиля и методов взаимодействия учителя с уча-
щимися, использовали диагностический материал для изучения влияния стилей ра-
боты различных учителей на взаимодействие с подростками.  

Мы считаем, что эффективные стили преподавания могут минимизировать нега-
тивные последствия кризиса у подростков, а значит, и повысить эффективность обра-
зовательного процесса. Некоторые ученые считают, что минимизация кризиса под-
ростков зависит от справедливости системы контроля. 

«Обоснованность принятия управленческих решений в рамках системы качества, 
прогнозирование и предупреждение возможных несоответствий в оценке качества 
профессиональной деятельности учителя». [5] 

С целью изучения влияния учителя на минимизацию негативных последствий кри-
зиса у подростков было проведено эмпирическое исследование на базе МБОУ СОШ №3 
имени полководца А. В. Суворова в г. Славянске-на-Кубани МО Славянский район. 

Основным негативным последствием кризиса подростков является недоверие к 
взрослым, именно поэтому главным показателем влияния учителя можно считать до-
верие учащегося к педагогу. Для диагностики доверия учащихся был использован 
опросник «Доверие» из ст. О. Фролушкиной. 

Выборку составили параллели 7 и 8 класса, что составило 72 человека. Диагно-
стировалось доверие 3 учителям, каждый из которых имеет свой стиль взаимодей-
ствия с учащимся (авторитарный, демократический и попустительский). Преподава-
тели были заранее диагностированы с помощью методики диагностики стиля педаго-
гического общения И. М. Юсупова, а также посещены их уроки. 

В результате исследования мы получили следующие результаты. Учитель с авто-
ритарным стилем имеет безусловно высокую оценку по гностическому компоненту дове-
рия учащихся (87% ответов учащихся), но имеет низкие компоненты по эмоциональному 
и поведенческому компоненту доверия (54% и 67% ответов учащихся соответственно). 
Педагог, пользующийся демократическим стилем, получил безусловно высокую положи-
тельную оценку по гностическому и эмоциональному компоненту (84% и 97% ответов 
учащихся соответственно), по поведенческому компоненту в основном положительная 
оценка (47% учащихся). Учитель, использующий попустительский стиль взаимодействия, 
имеет низкую оценку гностического и поведенческого компонента (67% и 85% ответов 
учащихся соответственно), но имеет безусловно высокую положительную оценку (97% 
ответов учащихся). 

Таким образом, демократический стиль руководства является оптимальным в 
условиях современной школы, что сходится с утверждениями А. К. Марковой и 
В. С. Мухиной, мы полагаем, что это и есть единственная возможность создать дове-
рительные и продуктивные отношения в системе взаимодействия учителя и учаще-
гося. А раз демократический стиль позволяет создать доверительные отношения, это 
значит, что негативные последствия кризиса у подростков с помощью этого стиля ми-
нимизируются. 
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Ceмeйнoe нeблaгoпoлyчиe являeтcя oднoй из ocтрeйших coциaльнo-

пcихoлoгичeскиx прoблeм coвременного oбщества. Неблагополучная семья, во-пер-
вых, это семья с низким социальным статусом, вo-втoрых, это семья, в которой ребе-
нок испытывает негативные переживания, cтрeсс, подвергается жестокому обраще-
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нию, девиантное поведение членов ceмьи. Главной характеристикой такой семьи яв-
ляется отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, удовлетворения его нужд, защиты 
его прав и законных интересов. 

В. М. Цeлуйко выделялa два самых важных типа неблагополучных семей: 
- группы людей с открытoй фoрмой нeблагополучия, где встречаются открытые 

конфликты, за которыми можно нaблюдать сocтoроны; 
- грyппы людeй со cкрытой фoрмой нeблагополучия – этo семьи, которые по пер-

вичным признакам имеют респектабельный вид, но, на самом деле в ней есть множе-
ство нарушений [1]. 

Неблагополучная семья демонстрирует и прививает ребенку антиобщественные 
нормы поведения, привычки, взгляды на жизнь, не обеспечивает контроль, эмоцио-
нальную поддержку от внешних негативных влияний несовершеннолетнего. А также не-
благополучие в семье оказывает разрушающее воздействие на формирование нрав-
ственных свойств личности ребенка. Отсюда можно сделать вывод что неблагополуч-
ные родители отрицательно влияют на развитие ребенка в семье. 

Существует несколько опасностей нахождения ребенка в неблагополучной семье: 
- неокрепшая психика; 
- отсутствие жизненного опыта; 
- подверженность нападениям со стороны родителей; 
- побеги из дома и бродяжничество; 
- недостаточность общения; 
- у детей из неблагополучных семей увеличивается риск получения инфекцион-

ных заболеваний; 
- насмешки, упреки со стороны сверстников. 
К сожалению, дети, живущие в неблагополучных семьях, получают морально-

психологическую травму, которая может серьезно помешать их дальнейшей жизни. 
Часто встречаются случаи, где несовершеннолетний все свои юные годы находился 
в окружении таких людей, которые употребляли алкоголь, наркотики и без негатива 
относились к курению, то скорее всего, этот подросток начнет жить таким же образом. 

Эту проблему изучали многие ученые. 
Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, И. Ф.Дементьева называют неблагополучной ту 

семью, где ребенку плохо. Это могут быть семьи, где безжалостно обращаются с 
детьми, не занимаются их воспитанием, где опекуны ведут безнравственный тип 
жизни, занимаются эксплуатацией детей, бросают детей, не создают условия для нор-
мального развития и т. д. [2; 3; 4]. 

М. А. Галагузова считает, что неблагополучная семья - это семья с низким соци-
альным статусом, не справляющаяся с возложенными на нее функциями в какой–
либо из сфер жизнедеятельности или же нескольких одновременно. Адаптивные спо-
собности неблагополучной семьи существенно снижены, процесс семейного воспита-
ния ребенка протекает с большими трудностями, медлительно и не достаточно дей-
ственно [5]. 

Т. И. Шульга дает следующее определение: «Неблагополучная семья – это се-
мья, в которой ребенок испытывает дискомфорт, стресс, пренебрежение со стороны 
взрослых, подвергается насилию или жестокому обращению. Главной характеристи-
кой такой семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, удовлетворения 
его нужд, защиты его прав и законных интересов» [3]. 

По мнению известного детского психиатра М. И. Буянова, бывает четыре типа 
семей: 

- гармоничная; 
- распадающаяся; 
- распавшаяся; 
- неполная [6]. 
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«Иногда семья внешне кажется крепкой, сплоченной, а копнешь глубже, посмот-
ришь, какова она на самом деле, и видишь, что ее сплоченность - лишь видимость. 
По существу же она псевдосалидарная, раздираемая противоречиями, все друг к 
другу если не враги, то уж недоброжелатели и соперники наверняка» [6]. 

«Неблагополучная семья- это в первую очередь та семья, где имеются явные 
дефекты воспитания, хотя и это не единственный критерий выделения неблагополуч-
ной семей. Какаие дефекты воспитания встречаются чаще всего?» [6]. 

«Воспитание «по типу Золушки», или явное или скрытое эмоциональное оттор-
жение. Ребенка не любят, ему это постоянно показывают, на сей счет у него нет ника-
ких иллюзий. Ребенок реагирует на эту горькую истину по-разному: замыкается, ухо-
дит в мир фантазий и мечтаний о сказочном разрешении собственных проблем, пы-
тается вызвать к себе жалость, угождает родителям чтобы они его наконец полюбил, 
старается обратить на себя внимание (иногда хорошей учебой, порой хулиганством) 
ожесточается, мстит родителям за презрение к нему… Есть и другие способы реаги-
рования- все не перечислишь» [6]. 

Таким образом, душевное состояние и поведение ребенка является своеобраз-
ным индикатором семейного благополучия. 

Невозможно не согласиться с мнением М. И. Буянова, действительно семейное 
неблагополучие имеет огромное отрицательное влияние на ребенка [6]. 

В настоящем исследовании рассматриваются причины неблагополучия в семье 
и решения проблем, связанных с этим, а именно: Как помочь детям, которые попали 
в условия трудной семьи? 

Для исследования был взят 1 класс в МБОУ СОШ №18 г. Славянск-на-Кубани. 
При помощи классного руководителя был проведен тест Люшера, целью которого яв-
ляется выявление эмоционально-характерологического базиса личности и особенно-
стей его переживания актуальной ситуации. В результате выяснилось, что в классе 
присутствует ребенок со склонностью к агрессии, а также неуспеваемостью в связи с 
безразличием к учебному процессу. При наблюдении за учеником видно, как он нега-
тивно воздействует на своих сверстников, в том числе и физически. Было решено 
провести индивидуальную работу со школьным психологом, методика заключалась в 
следующем. Было представлено две картинки с луком, лук для стрельбы и лук, кото-
рый употребляют в пищу. Ученик акцентировал внимание на лук для стрельбы, а 
именно что с помощью него можно убивать людей. Ребенок проявляет интерес к наси-
лию, смерти и жестокому обращению с людьми. 

Обсудив с родителями поведение ребенка дома, выяснилось, что семья явля-
ется многодетной и родители не в состоянии уделить должного внимания своему ре-
бенку, а также в семье присутствуют конфликты между родителями и применение фи-
зического насилия по отношению к сыну. Поэтому у ребенка обнаруживается отстава-
ние в мыслительной деятельности, недоразвитие эмоционально-волевой сферы, не 
способность регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, вы-
раженная агрессия к окружающим, отсутствует реакция на замечания. Так же из-за 
напряженной обстановки в семье у него присутствует интерес к насилию. 

Для того чтобы помочь ребенку, родителям было предложено следующее: 
- стараться по возможности сдерживать свои бурные аффекты, особенно если 

огорчены или недовольны поведением ребенка; 
- эмоционально поддерживать ребенка во всех попытках конструктивного, пози-

тивного поведения, какими бы незначительными они ни были; 
- избегать категоричных слов и выражений, жестких оценок, упрёков, угроз, кото-

рые могут создать напряженную обстановку и вызвать конфликт в семье; 
- следить за своей речью, стараться говорить спокойным голосом, поскольку гнев, 

возмущение плохо поддаются контролю; выражая недовольство, не манипулировать 
чувствами ребенка и не унижать его; 
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- организовать жизнь так, чтобы она действовала на ребенка успокаивающе; для 
этого вместе с ним составлять распорядок дня, следуя которому, проявлять одновре-
менно гибкость и упорство; 

- определить для ребенка круг обязанностей, а их исполнение держать под по-
стоянным наблюдением и контролем, но не слишком жестко; чаще отмечать и хвалить 
его усилия, даже если результаты далеки от совершенства. 

Таким образом, неблагополучие в семье значительно влияет на развитие ре-
бенка, так как много факторов, влияющих на личностное и психическое здоровье, ис-
ходит именно из семьи, как и сказал М. И. Буянов [6]. Слабое развитие учебных навы-
ков и своеобразное поведение требуют индивидуальной коррекции и работы психо-
лога-педагога с семьей. 
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Время и технологии не стоят на месте, и прошлый век отличается от предыдущего. 

Но в любое время миру нужны люди, которые способны решать проблемы быстро и эф-
фективно. В нынешнее время социуму необходимы люди с такими качествами как опера-
тивность, коммуникабельность, смелость, лидерство. В быстроразвивающемся мире под-
ростку очень сложно самореализоваться. Ведь именно данный возрастной период играет 
важнейшую роль в становление личности человека, в этом возрасте закладываются и 
формируются основы лидерства. Для достижения успеха в обществе подростку нужны 
знания и умение применять их. При их правильном использовании он сможет не только 
заявлять собственную жизненную позицию, но и уверенно профессионально расти [1]. 

Человек, содержащий в себе качества, которые присущи настоящему лидеру, 
становится очень заметен для окружающего его круга людей. Во всех организациях, 
кампаниях, группах или объединениях есть ведущий, лидер. В связи с этим возникает 
множество вопросов: какими характеристиками и качествами обладает тот человек, 
который управляет, направляет и руководит группой? Как велико его влияние на эту 
группу? Кто такой лидер и для чего он необходим? 

Период подросткового возраста относят и считают одним из самых сложных и 
критических в жизни молодого человека, так как именно этот период играет важную 
роль в становлении психики, сферы интересов и межличностных отношений. Данный 
возрастной промежуток содержит в себе такие свойства как стихийность, бурность и 
противоречивость [2]. Ведь именно в возрасте от 11 до 17 лет человек встретит на 
своем жизненном пути огромное количество нового, вследствие чего ему необходима 
поддержка и принятие со стороны взрослых людей [3]. 

В психологии этот возраст занимает особое место. Как таковое, лидерство имеет 
весьма яркое проявление внутреннего взросления и становления среди молодежи 
подросткового возраста. Для молодого человека лидер – это прежде всего тот чело-
век, который пользуется уважением и находится в центре всеобщего внимания [4]. 

Цель: теоретическое изучение психолого-педагогических связей лидера и малой 
подростковой группы. 

Предмет: особенности психолого-педагогической связи лидера и малой группы в 
подростковом возрасте. 

Объект: деятельность малой подростковой группы. 
Гипотезы: если личность лидера является доминирующей в процессе взаимо-

действия, то социализация остальных участников группы обеспечивается за счет эмо-
ционального и делового общения. Мотивация, инициатива и ведущее положение 
остается за лидером. 

Относительно гипотез и целей данной работы, были выявлены следующие задачи: 
- раскрыть психолого-педагогическую характеристику лидерства; 
- рассмотреть особенности лидерства в подростковых малых группах; 
Методы работы: сбор данных и теоретический анализ научных источников, опрос, 

анкетирование, интервью. 
Эмпирическая база работы: в исследовании приняли участие учащиеся в воз-

расте от 14 до 15 лет, МБОУ СОШ № 43 в Славянском районе, х. Бараниковском. 
Относительно вопроса образования лидерства, в таких науках как психология и 

педагогика, сформировалось определенное количество мнений и подходов, которые 
значительно разнятся друг с другом. 

Более обоснованным решением, предположительно, является изучение и ана-
лиз основных тенденций и направлений в отдельности друг от друга. 

Так как создание теорий о лидерстве протекало раздельно между отечественной и 
зарубежной психологией, более обоснованным решением, предположительно, является 
изучение и анализ основных тенденций и направлений в отдельности друг от друга. 
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Такие определения как лидерство, лидер используют целый ряд различных наук, а 
именно, социология, педагогика и психология. Следует выделить значимые признаки из 
определения лидера, для этого обратим внимание на некоторые его понятия [5]. 

Обратимся к определению лидера, которое было сформулировано Р. Л. Кричев-
ским. Лидер – это член группы, то есть человек, который отождествляется с наиболь-
шим составом групповых эталонов и ценностей, человек, имеющий большее влияние 
и выбираемый в процессе взаимодействий [4]. 

Свое определение лидера также составил и А. И. Уманский. Лидер – это член группы, 
то есть человек, владеющим правом принимать ответственные решения, которые каса-
ются интересов и определяющие тенденцию основной деятельности группы, в которой он 
состоит. Это право за ним закрепляют и признают другие члены группы [6]. 

Также существуют менее узкие определения понятия лидера: 
Лидер – это член группы, то есть человек, владеющий необходимыми способно-

стями к организаторской деятельности. Он играет главную роль в межличностной струк-
туре взаимоотношений других участников группы, а также содействует им своей органи-
зацией, управлением, для того чтобы добиваться поставленных перед группой целей бо-
лее быстро, при этом не теряя эффективности [7]. 

Из вышеперечисленного следует, что из понятия лидера мы можем выявить 
свойственные ему признаки: отождествляется с наибольшим составом групповых эта-
лонов и ценностей, владеет правом принимать ответственные решения, способствует 
в организации группы, при разрешении групповых задач. 

Была составлена выборка из 20 учащихся в возрасте 14 – 15 лет. 
При проведении следующих этапов количество учащихся изменилось, и некото-

рые респонденты отсеивались, после завершения третьего этапа и процесса отсеи-
вания осталось 3 человека. 

Анализ и результат первого этапа в опроснике Р. Л. Кеттела (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Результаты исследования по опроснику Р. Л. Кеттела «16 личност-

ных факторов» учащихся 14 – 15 лет 
№ Учащийся Шкалы 

A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 F1 F2 F3 F4 

1 А 7 6 8 9 5 7 8 5 6 4 8 4 6 7 9 8 4 9 5 6 

2 Б 5 4 3 5 6 5 4 8 5 6 4 7 5 6 7 9 5 4 6 7 

3 В 6 7 5 7 4 3 6 6 7 4 5 6 6 4 5 6 6 7 4 3 

4 Г 5 5 8 5 5 5 6 7 4 6 4 7 4 5 6 5 5 4 6 4 

5 Д 6 4 4 6 6 5 4 5 7 4 6 6 6 3 4 5 6 6 5 3 

6 Е 4 5 4 7 4 7 7 4 4 6 5 4 4 5 5 6 4 7 5 5 

7 Ж 5 7 5 5 8 3 5 7 6 3 4 7 6 4 6 4 5 4 4 4 

8 З 6 4 7 7 7 7 4 5 7 6 6 6 4 3 4 5 6 5 6 3 

9 И 8 6 6 7 5 6 7 5 6 4 8 5 7 7 8 7 4 8 5 6 

10 К 5 5 3 5 5 6 5 6 4 5 5 5 3 4 6 5 4 6 4 4 

11 Л 3 4 4 6 4 5 7 4 6 7 4 6 5 4 5 4 6 7 6 3 

12 М 6 6 5 4 7 3 4 7 7 6 7 7 6 3 4 6 5 4 5 5 

13 Н 9 5 6 5 5 6 6 5 5 5 5 4 5 5 4 5 6 6 4 4 

14 О 5 7 6 4 6 7 5 4 7 7 6 7 3 5 5 4 5 7 6 3 

15 П 7 4 4 6 4 3 6 6 4 6 4 6 5 3 6 5 4 5 5 5 

16 Р 6 8 5 8 5 9 8 5 5 3 8 4 8 8 7 9 4 8 5 6 

17 С 7 5 6 6 5 7 5 5 4 3 4 7 3 4 4 6 5 5 4 5 

18 Т 5 7 3 5 4 3 4 4 6 5 5 5 5 4 7 5 6 7 5 3 

19 У 6 4 5 6 6 6 5 7 7 4 4 6 6 3 5 6 5 4 6 5 

20 Ф 5 5 4 5 4 7 4 6 4 5 5 5 3 5 4 5 6 7 4 3 
 

Проанализировав данные представленной таблицы, мы можем выделить учащихся 
с ярко выраженными личностными качествами. Это учащиеся А, И, Р. По данным, пред-
ставленным в таблице, можно отмечать у большего количества учащихся выраженное 
качество конформизма. То есть 85% учащихся имеют склонность к повиновению и готовы 
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следовать за более решительными людьми, соглашаться с их решениями. Лишь 15% 
респондентов демонстрируют обратное положение. 

Низкие показатели большинства учащихся показывают нам, что в представлен-
ном коллективе весьма низкий уровень самостоятельности в принятии решений, сла-
бый уровень сформированности качеств, присущих лидерам. Но также можно отме-
тить то, что практически все учащиеся обладают высоким уровнем общительности, и 
активно контактируют друг с другом. Это говорит о том, что они чувствуют себя доста-
точно комфортно в той группе, которой состоят. 

Лидерство является закономерной и необходимой частью взаимоотношений в 
группе. Группе, объединению, коллективу, всегда нужен ведущий, лидер, человек, ко-
торый не побоится повести за собой к новым свершениям, взять на себя ответствен-
ность за принимаемые решения, будет активно участвовать в деятельности группы и 
оказывать ей всяческую поддержку, формировать ценностные эталоны, путем взаи-
модействия и влияния на членов группы. 

Лидерские качества, личность лидера активно развивается в подростковом воз-
расте, данный возрастной период является очень важной ступенью в становлении и фор-
мировании этих качеств. Поэтому крайне необходимы благоприятные условия, для раз-
вития и совершенствования этих качеств в этом возрасте. Очень важна поддержка и по-
нимание со стороны взрослых, которую зачастую подростки не получают, это негативно 
сказывается на развитии личностных качеств, в том числе и лидерских. В этом возрасте 
молодые люди имеют огромное желание проявить себя. Показать то, на что они спо-
собны окружающим, для этого необходимо оказывать им всяческое содействие, предо-
ставлять возможность продемонстрировать себя в какой-либо совместной деятельности, 
работе, деле. Предоставив им такую возможность, мы укрепим их уверенность в себе, 
подставим крепкое плечо поддержки, что будет способствовать в реализации их внут-
реннего личностного потенциала. Это позволит улучшить межличностные взаимоотно-
шения внутри коллектива, он станет более сплоченным и дружным, будет решать по-
ставленные перед ним цели и задачи с завидной оперативностью и эффективностью, так 
как им будет руководить настоящий лидер. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 
С РАЗНЫМ ТИПОМ ВОСПИТАНИЯ 

 
Аннотация. В данной работе рассматриваются стили семейного воспитания и типы 
современного общения детей и родителей, а также влияние родительского 
воспитания на самооценку подростка в неполной семье. Приводится исследование, 
содержащее анализ методик и статистические данные об уровне самооценки 
учащихся из неполных семей, прошедших опрос. 
Ключевые слова: самооценка, подростки, стили воспитания, неполные семьи. 

 
Актуальность проблемы исследования обуславливается следующими 

факторами. 
Во-первых, в семье ребенок пребывает самую значимую часть жизни, и именно 

длительность нахождения в семье не уступает место другим институтам развития 
личности подростка.  

Во-вторых, здесь и начинает закладываться начальная личность индивидуума, и 
когда он готов к переходу к следующему институту - школе, то к этому моменту в 
ощутимой мере он уже развит как личность. 

В-третьих, почти каждая пятая семья, в российских населённых пунктах, в состав 
которой входят несовершеннолетние дети, заключается в одном родителе. Количе-
ство семей, в которых дети воспитываются как раз одним родителем, чаще всего ма-
терью, стремительно растёт. 

Исходя из многочисленных исследований, стоит отметить, что жизненные усло-
вия воспитания подростков в семье с неполным составом обладают яркими специфи-
ческими отличиями и кардинально разнятся с жизнью детей из полных семей. Един-
ственный родитель не всегда имеет возможность реализовывать единовременно две 
разные родительские позиции – отцовскую и материнскую. Конфликты, малоустойчи-
вый стиль отношений в этих семьях и развод родителей существенно влияют на усло-
вия первичной социализации, чаще всего, оказываются главной причиной рас-
стройств на нервно-психической почве, и являются одним из факторов риска появле-
ния асоциального поведения. Эти характерные условия жизни подростка выражаются 
в специфике его развития личности. 

Изучение таких особенностей как индивидуально-психологические самооценки 
личности подростков их семей с неполным составом всегда притягивал внимание учё-
ных-исследователей.  

Рассмотрев работы С. Самыгина, Дж. Боулби, К. Леонгарда, А. Н. Леонтьева и 
других ученых, можно смело сказать о том, что в данной проблеме проводится анализ 
отношений между детьми и родителями, описываются виды воспитания в семьях раз-
ных типов. 

Но, несмотря на это, появляется ряд проблем, и одна из них следующего харак-
тера: вопреки проведенным исследованиям, проблема изменений взаимоотношений 
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между родителями и детьми в семьях с неполным составом остается на неудовлетво-
рительном уровне открытой. 

Объектом исследования являются индивидуально-психологические особенно-
сти личности. 

Предмет исследования: самооценка подростков из неполных семей с различным 
типом воспитания. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально изучить са-
мооценку подростков из неполных семей с различным типом воспитания. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что в неполных семьях с 
демократическим типом воспитания самооценка подростка будет адекватной.  

Задачи исследования: 
1) провести теоретический анализ работ отечественных и зарубежных ученых по 

проблеме исследования; 
2) изучить особенности самооценки подростков из неполных семей; 
3) выявить стили семейного воспитания и типы современного общения детей и 

родителей. 
На сегодняшний день мир накопил достаточно объёмный эмпирический опыт о 

формах, в которых проявляется самооценка, о связях самоотношения личности с её 
самопознанием, о уровне адекватности и устойчивости для разных возрастных кате-
горий. Прежде всего личность моделируется там, в какой среде человек общается и 
может показать себя через отношение к окружающей его действительности.  

Если говорить о самооценке, то она определяется как оценка личности самой 
себя, своих способностей и возможностей, качеств и своего места среди окружающих 
её людей. Она относится к основным фундаментальным преобразованиям личности, 
определяет её активность, отношения к другим людям и к себе. Самооценка является 
одной из основных потребностей человека, а именно потребностью самоутверждения, 
нахождения своего места в жизни, утверждения в глазах окружающих и своих соб-
ственных. Когда она адекватна, то субъект соотносит свои способности и возможности 
верно, приемлемо критически относится к себе, проявляет стремление к реальному 
видению своих неудач и успехов, старание ставить перед самим собой реально до-
стижимые цели. 

Человек с нормальной самооценкой, когда достигает чего-то, подходит к оцени-
ваю не только со стороны своих мерок, но и предполагает, как к этому могут отнестись 
другие люди, будь они товарищами или близкими. Когда самооценка неадекватно за-
вышена, то у человека обычно возникает неправильное представление о себе: появ-
ляется неправильно идеализированный образ своих возможностей и своей личности 
в целом не только по своему мнению, но и для мнения окружающих. Именно из-за 
этого любое замечание такой человек воспринимает как придирку, а объективную 
оценку – несправедливо заниженной, не случившийся успех – следствие чьих-либо 
козней или неблагоприятно сложившиеся обстоятельства. Существует и заниженная 
самооценка, которая ниже реальных возможностей личности. Она проявляется в не-
уверенности к себе, невозможности реализовывать себя, робости, отсутствию дерза-
ний. Эти люди обычно подвержены внутренним колебаниям перед предстоящим вы-
полнением задания. 

Самооценка с раннего детства формируется посредством воспитания. Часто слу-
чается так, что родители заранее придумывают, каким должен стать ребенок в идеале, 
а когда вдруг он не соответствует их идеалам и мечтам, начинают упрекать его за это, не 
замечают достоинства, которые просто-напросто не включены в их, родительские, вы-
строенные планы. Потому, чтобы у ребенка не воспитывалось никакой низкой само-
оценки и ущербного ощущения, не нужно возлагать на него каких—либо чрезвычайно 
больших надежд, чтобы впоследствии не пожинать плоды разочарования.  
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Нельзя, конечно, исключать похвалу или критику из воспитания, но они должны 
соблюдать адекватное соотношение: ни в коем случае нельзя всё, что делается ре-
бенком, безоговорочно хвалить, но ругать за всё подряд – тоже не лучший выход. Ко-
гда критика будет превышать похвалы, тогда ребенок будет избегать общения с ро-
дителями. Когда происходит критика ребенка, нужно найти место и для похвалы, к 
примеру, за самостоятельность или же силу воли. Нужно не забывать о том, чтобы 
упомянуть в конце разговора, что родители надеются, что ребёнок верно понял кри-
тику и как можно быстрее исправит ситуацию. 

Преимущественно аккуратно нужно вести себя с подростками, если их двое и 
больше. Есть ряд родителей, которые не стесняясь могут сравнивать детей, ставя при 
этом одного другим в пример. Естественно, что это найдет свое отражение в само-
оценке детей, вызовет у них чувства зависти и сомнения в родительской любви, про-
явит откровенную неприязнь к тому ребенку, которого чаще превозносят [1]. 

Воспитание в ребенке самооценки – одна из важнейших задач для его последу-
ющей жизни. 

Е. П. Ильин смог проследить развитие самосознания подростков в зависимости 
от стиля и особенностей воспитания в семье [2]. Если в семье царит демократический 
стиль, то прежде всего в таком воспитании учитываются интересы ребенка. По-дру-
гому название этого стиля может звучать как «стиль согласия». При авторитарном 
строе воспитания родителями буквально навязываются свои мнения и предпочтения 
ребенку. Другими словами, этот стиль называется «стиль подавления». Существует и 
попустительский стиль, когда ребенок может быть предоставлен сам себе. 

Подросток-школьник видит себя со стороны глаз близких ему людей, его воспи-
тывающих взрослых. Если же ожидания и оценки в семье не подходят под индивиду-
альные и возрастные особенности ребенка, то его представления о самом себе могут 
казаться искаженными. 

Дети, которые имеют точное представление о себе, воспитываются в семье, в 
которой родители не жалеют своего времени и уделяют его достаточным образом, 
проводят положительную оценку умственных и физических данных, но не считают, 
что уровень детей выше, чем у большинства их сверстников, прогнозируют хорошую 
успеваемость в школьном обучении. 

Особенностью личности в таком возрасте можно считать тревожность. Высокий 
уровень тревожности приобретает устойчивость тогда, когда происходит постоянное 
недовольство учебой со стороны взрослых (родителей). Из-за того, что нарастает тре-
вожность и связанная с ней низкая самооценка, снижаются учебные достижения и 
есть место закрепления неуспеха. Нужно разорвать этот круг, изменяя оценки и уста-
новки родителей, не порицая ребенка за отдельные недочеты, тем самым снижая уро-
вень тревожности и способствуя успешному выполнению заданий в школе [3]. 

Вторым вариантом является демонстративность. Это особенность личности, ко-
торая связана с повышенной потребностью в успехах и внимании к себе окружающих. 
Источником ее обычно является недостаточность внимания к детям взрослых. Те, в 
свою очередь, чувствуют в семье себя заброшенными и «недолюбленными». Но ино-
гда бывает так, что ребенку оказывают достаточное внимание, а его оно не устраивает 
из-за гипертрофироанной потребности в контактах, богатых эмоциями. Такие дети до-
биваются внимания даже нарушая некоторые правила поведения под девизом «Пусть 
лучше ругают, чем совсем не замечают». Перед взрослыми появляется задача, кото-
рая ставится таким образом, что родителям предлагается обойтись без назиданий и 
нотаций, а как можно менее эмоционально делать замечания, не обращая внимания 
на легкие проступки детей, наказывая только за крупные. 

Третий вариант характеризуется «уходом от реальности». Он наблюдается тогда, 
когда у подростков тревожность сочетается с демонстративностью. Такие дети также 
имеют необходимую потребность во внимании к своей личности, но реализация этого 
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желания стоит перед барьером-тревожностью. Потребность, которая не была удовле-
творена, становится еще больше пассивной, незаметной и затрудняет межличност-
ные контакты. Когда взрослые поощряют активность детей, проявляют внимание к ре-
зультатам их деятельности в учебе и поисках путей реализации себя в творческом 
смысле достигается относительно легкая корректировка их развития [4]. 

Немаловажное значение в формировании самооценки имеет стиль семейного 
воспитания, принятые семейные ценности. Разделение можно провести на три стиля 
семейного воспитания. Рассмотрим их. 

Авторитаризм, где взрослые в воспитании соответствуют традиционному канону: 
власть, авторитет родителей и беспрекословное подчинение детей. Так формируется 
неспособность к лидерству, зависимость, подавление инициативы, низкая степень 
коммуникативной и социальной компетентности. 

Второй стиль воспитания – семейный либерализм. Родители, которые выбирают 
такой стиль воспитания преимущественным, намеренно становятся с детьми на одну 
ступень. Ребенок с головой окунается в полную свободу: он приходит ко всему по-
средством самостоятельности и опираясь только на свой жизненный опыт. Тем самым 
моделируется инфантильность, высокий уровень тревожности, отсутствует независи-
мость, страх реальных достижений и деятельности.  

Следующий тип семейного воспитания – демократический. Родители при таком 
стиле прислушиваются к мнению своих детей, уважая их позицию, развивают само-
стоятельность суждений, мотивируя поступки и требования. В результате родители 
получают понимание детьми, которые растут инициативными, послушными, с разви-
вающимся чувством собственного достоинства.  

Н. Д. Пузанов исследовал воспитательные стили родителей и сделал соответ-
ствующие выводы: разные стили оказывают влияние на формирование личности на 
уровне личной зрелости и черт [5]. 

На этом фоне можно провести сравнительную характеристику стилей воспита-
ния. У авторитаризма в воспитании присутствует жесткий стиль управления и пресе-
чения инициативы, отсутствие обсуждения принимаемых решений. Плюсами в этом 
стиле выступает внимание к контролю, быстрое принятие решения в экстренной ситу-
ации, планирование, выполнение всех дел в соответствии со данными сроками. Но 
плюсам сопутствуют некоторые минусы, такие как формальность отношений, немалая 
социальная дистанция, отсутствие обсуждения решений. 

При стиле семейной демократии просматриваются совместное обсуждение про-
блем и поощрение инициативы членов группы, активный обмен информацией и при-
нятие решений совместно.  Плюсами являются удовлетворенность своей дея-
тельностью, положением среди членов семьи, благоприятный психологический кли-
мат, обмен информацией и адекватное принятие решений. Минусы находят свое про-
явление в контроле, медленном принятии решений, а родители должны обладать тер-
пимостью по отношению к ребенку. 

У либерального стиля воспитания есть добровольный отказ от руководства вос-
питанием ребенка и ориентация членов семьи на самостоятельность. Плюсом и ми-
нусом в комплексе выступает отсутствие контроля и руководства. 

Существует столько семей, сколько и особенностей воспитания. Поэтому, для 
подтверждения выдвинутой гипотезы применялись следующие методы исследования: 
анализ литературных источников, наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, 
математический анализ. 

Исследование было проведено на базе Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средняя образовательная школа №18 имени Героя Совет-
ского Союза Ивана Константиновича Боронина г. Славянск-на-Кубани муниципаль-
ного объединения Славянский район. 

В исследовании принимали участие ученики 7 и 8 классов. 
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Для проведения исследования была выбрана методика изучения качеств лично-
сти самооценки Т. Дембо – С. Рубинштейна. 

После сбора и обработки методики Дембо-Рубинштейна, были получены резуль-
таты следующего характера: из общего количества детей: 

32% имеют высокий уровень самооценки, 56% имеют средний уровень само-
оценки, 12% имеют низкий уровень самооценки. 

Исходя из этого, можно подвести небольшой итог о том, что большее количество 
детей (56%) имеют средний уровень самооценки. 

Для того, чтобы изучить влияние родительского воспитания на самооценку ре-
бенка-подростка, мы решили воспользоваться опросником под названием «Анализ се-
мейного воспитания» по Э. Г. Эйдемиллеру и В. Юстицкис. 

Наглядно результаты представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Исследование стиля семейного воспитания 
 

№ п/п Ф.И. ребенка Шкала Диагн. 
Балл 

Набр. 
балл 

Стиль семейного воспитания 

1.  H 5 5 неустойчивость стиля воспитания 

2.  C- 4 4 демократический 

3.  T- 4 5 либеральный 

4.  T- 4 5 либеральный 

5.  C- 4 4 демократический 

6.  H 5 5 неустойчивость стиля воспитания 

7.  C- 4 4 демократический 

8.  T- 4 6 либеральный 

9.  З+, У- 4 4 авторитарный 

10.  T- 4 6 либеральный 

11.  T- 4 4 либеральный 

12.  H 5 7 неустойчивость стиля воспитания 

13.  C- 4 4 демократический 

14.  T- 4 5 либеральный 

15.  С+ 4 7 авторитарный 

16.  З+, У- 4 4 авторитарный 

17.  H 5 6 неустойчивость стиля воспитания 

18.  C- 4 4 демократический 

19.  T- 4 5 либеральный 

20.  C- 4 4 демократический 

21.  H 5 6 неустойчивость стиля воспитания 

22.  T- 4 4 либеральный 

23.  C- 4 4 демократический 

24.  T- 4 5 либеральный 

25.  C- 4 4 демократический 

 
Проводя такое исследование, мы смогли прийти к последующим выводам что, 20% 

(5) семей имеют малоустойчивый стиль воспитания, другими словами, испытывают не-
которые сложности в вопросе «как правильно воспитывать ребенка-подростка». Такие 
семьи характеризуются резкой сменой стиля, приемов воспитания, необусловленными 
резкими переходами родителей от очень строгого и авторитарного стиля к либеральному 
и, наоборот, от значительного внимания и проявления заботы к ребенку к эмоциональ-
ному отрицанию. Родители, в таких случаях, признают ощутимые колебания в воспита-
нии и не могут определиться с тем, что может быть важно для их детей. 

Девять семей (36%)подходят под определение семей с либеральным типом вос-
питания. В них родители не прикладывают к воспитанию своего ребенка особых сил, 
а ребенок в свою очередь может быть совершенно предоставлен сам себе. На этом 
фоне может оставаться вопрос, могут ли такие качества быть сформированы и у ре-
бенка-подростка. Ведь в таком случае ребенку можно почти абсолютно всё. После 
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проведения исследования, родители говорили, что у них нет достаточного количества 
времени, чтобы реализовать полноценное воспитание своего ребёнка в семье. Еще 
родители часто говорят о том, что ребенка очень нелегко привлечь к какому-нибудь 
делу по дому.  

К семьям с авторитарным типом воспитания можно отнести три семьи (12%), так 
как они предъявляют огромное количество запретов и требований к ребенку, ограни-
чивающих его самостоятельность и свободу. Требования к ребенку не соответствуют 
возможностям самого ребенка. Он – объект воздействия родителей. Здесь можно го-
ворить о проявлении замкнутости ребенка, его необщительности, а в результате ме-
нее адаптированной, по сравнению со своими сверстниками. Из-за этого ребенок мо-
жет чувствовать себя неполноценно и ощущать дискомфорт. Такой стиль не только 
вредит здоровью школьника, но и ставит под угрозу воспитание и развитие ребёнка. 
В таких семьях происходит ущемление духовных потребностей, в особенности по-
требности в эмоциональном контакте, в любви семьи и общении с ней. 

Можно заметить, что восемь семей (32%) имеют стиль семейной демократии 
стиль воспитания. Родители не привыкли обращаться к наказаниями или применяют их 
весьма редко, а привыкли применять такой способ воспитания как поощрение. В таких 
семьях дети и воспитываются на началах добра, позитива, отношения в таких семьях 
строятся на сотрудничестве, взаимной поддержке друг друга, оказании неподдельной 
помощи друг другу. Исходя из вышесказанного у ребенка-подростка формируются по-
ложительные качества личности, оказывающие влияние на будущее воспитание ре-
бёнка. Ведь такое отношение имеет особый вес для воспитания подростка в семье.  

Из всего вышесказанного можно сделать выводы о том, что в соотношении процен-
тов вершину занимают авторитарные и семьи с либеральным стилем воспитания, но не 
демократические семьи. Наиболее положительной является семья, где преобладает вза-
имное сотрудничество друг с другом, так как в таких семьях можно наблюдать детей с вы-
сокой самооценкой. Следовательно, можно сказать, что необходимое основание в струк-
туре воспитания ребенка-подростка является участие семьи. 

Поэтому можно смело говорить, что предположение, что дети из демократиче-
ских семей имеют адекватную оценку своей личности, подтвердилось. 

 
Ссылки на источники: 
1. Аргентова, Л. В. Психологические проблемы неполных семей разного типа и их психо-

лого-педагогическое сопровождение [Электронный ресурс] : электронное учеб. посо-
бие / Л. В. Аргентова, Т. Е. Аргентова ; М-во образования и науки РФ, Кемеровский гос. 
ун-т, Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий. – Кемерово : 
Кемеровский гос. ун-т, 2017. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 62–72. – ISBN 978-5-8353-
2153-7. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481421. 

2. Ильин, Е. П. Эмоции и чувства [Текст] / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2016. – 784 с. 
– (Мастера психологии). 

3. Рефлексивные техники эмоционального состояния детей [Текст] / авт.-сост. Л. В. 
Свешникова. – 2-е изд. – Волгоград : Учитель, 2011. – 79 с. – (В помощь школьному 
психологу). 

4. Вачков, И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники [Текст] : учеб. 
пособие / И. В. Вачков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Ось-89, 2012. – 255 с. – 
(Практ. психология). 

5. Пузанов, Н. Д. Самооценка в структуре самосознания личности [Электронный ре-
сурс] / Н. Д. Пузанов. – М. : Лаборатория книги, 2011. – 115 с. – ISBN 978-5-504-
00760-1. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142492. 

 
E. V. Chernaya, 
4th year student of the Faculty of Pedagogy, Psychology and Physical Culture of «Kuban State University» 
(the branch in the town of Slavyansk-on-Kuban) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142492


 

Молодой исследователь: вопросы науки и практики. Выпуск 3 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~32~ 

T. S. Anisimova, 
doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Professional Pedagogy, Psychology and Physical 
Culture of «Kuban State University» (the branch in the town of Slavyansk-on-Kuban) 
STUDY OF SELF-ESTEEM OF TEENAGERS FROM SINGLE-PARENT FAMILIES WITH DIFFERENT 
TYPES OF UPBRINGING 
Annotation. This paper examines the styles of family education and types of modern communication between 
children and parents, as well as the impact of parental education on the self-esteem of a teenager in a single-
parent family. A study is presented that contains an analysis of methods and statistical data on the level of 
self-esteem of students from single-parent families who passed the survey. 
Keywords: self-esteem, teenagers, parenting styles, single-parent families. 

 
 

Я. М. Костенко, 
учитель начальных классов МОУ СОШ № 89, г. Сочи 
yana_vardane@mail.ru  
Е. А. Шипачева, 
студентка 4 курса факультета педагогики, психологии и физической культуры фили-
ала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, 
г. Славянск-на-Кубани 
kateshipach@mail.ru 
Научный руководитель: 
О. В. Исаакян, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики, пси-
хологии и физической культуры филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г. Славянске-на-Кубани, г. Славянск-на-Кубани 
otana20@yandex.ru 
 

ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
 
Аннотация. Разработан диагностический инструментарий с использованием проек-
тивных методик исследования агрессивности, который может быть реализован в прак-
тике общеобразовательных школ.  
Ключевые слова: агрессия, подростковый возраст, проективная методика. 

 
Проблема агрессии в современном мире является весьма актуальной. Каждый 

человек когда-либо испытывал агрессию. При этом взрослый человек чаще всего по-
нимает, к чему может привести очередной всплеск негативной энергии, но, далеко не 
каждый может сдерживать приступы ярости и регулировать свое психоэмоциональное 
состояние.  

В подростковый период, когда ребенок переживает непростой переход во взрос-
лую жизнь, контролировать свои чувства становится сложнее. В этом возрасте ребе-
нок сталкивается с непониманием, окружающих. Из-за этого он вступает в конфликты 
с семьей и сверстниками, что только обостряют и без того «бушующие чувства» [1]. 

В этом возрасте дети зачастую выбирают «опасные» компании, ведут себя грубо, 
вызывающе и агрессивно с учителями, родителями и близкими взрослыми, из-за чего 
часто возникают конфликтные ситуации.  

К сожалению, в последние время феномен подростковой агрессивности встре-
чается все чаще. Совершаемые в порыве агрессии необдуманные поступки стано-
вятся угрозой не только для самого подростка, но и для общества.  

Подростковый возраст – период, который начинается примерно, с десяти лет. Он 
связан с поиском себя, становлением его личности и переходом во взрослую, само-
стоятельную жизнь, «подростковый возраст считается наиболее сензитивным для 
становления всех структур личности, так как выбор пути вхождения во взрослую жизнь 
определяется именно в этот период» [2, с. 74]. 
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«Феноменология современной жизни настолько динамична, сложна и противоре-
чива, что человеку постоянно приходится преодолевать разного рода препятствия и 
сложности, приспосабливаться к ситуациям, находя наиболее выгодные выходы из 
трудностей. У многих детей и подростков отмечаются преимущественно неконструк-
тивные способы поведения в конфликтных, затруднительных ситуациях», – отмечает 
М. В. Борцова [3, с.70]. 

Анализ исследований по проблематике становления и развития подростка пока-
зал, что психологические особенности данного возраста рассматриваются через харак-
теристику феноменов самосознания. Такие исследования принадлежат Ст. Холлу, 
Э. Шпрангеру, Ш. Бюлеру, А. Фрейду, Э. Эриксону и другим знаменитым психологам [4]. 

С кризисом подросткового возраста они связывают сложности, с которыми ребе-
нок сталкивается в процессе становления личности. Этот кризис может пройти спо-
койно и менее заметно, в случае, когда между родителями и детьми близкие и дове-
рительные отношения. Родители с пониманием относятся к ребенку и готовы идти на 
компромиссы, даже если подростковый кризис не явный, конфликты неизбежны и их 
необходимо решать. 

По мнению психолога А. Баса, агрессия – это поведение, которое содержит в 
себе определенную угрозу или наносит другим ущерб [5]. 

Иногда причинами столь поражающего поведения подростков является воспитание 
или вернее его отсутствие. Дети, воспитание которых носило попустительский характер, 
чаще всего оказываются малолетними хулиганами. Они стремятся вызывающим пове-
дением привлечь внимание родителей к себе любыми способами. Подростку очень 
важно знать, что его любят и заботятся о нем и что при необходимости его поддержат и 
поймут. Но, к сожалению, не все родители помнят об этом. 

Очень большой проблемой на сегодняшний день является агрессивное поведе-
ние подростков в школе. «Конфликт в подростковой среде – это противоречие подро-
стов с разными взглядами, а также чертами характера, которые совсем не могут нахо-
дить общий язык друг с другом» [6, с. 23]. 

Признание, уважение и статус в группе – главная цель, которую преследует под-
росток. Поэтому тинэйджеры, стремясь укрепить свой авторитет среди сверстников, 
этого могут вести себя крайне вызывающе, нарушать дисциплину в школе и подначи-
вать на это других. Что бы доказать свою взрослость подростки употребляют алко-
гольные напитки и демонстративно курят [7].  

Взрослеющие дети считают, что они могут разговаривать с учителем на равных. 
Пререкания с преподавателем, пропуск занятий не по уважительной причине, отказ 
от выполнения заданий – это одни из форм протеста подростка против взрослых.  

Но иногда случается так, что подростки, чувствуя «слабость» учителя, позволяют 
себе унижать, оскорблять и даже поднимать руку на него. Дети стремясь доказать окру-
жающим насколько они взрослые и бесстрашные, считают, что, унизив учителя они до-
бьются уважения и поднимутся свой социальный статус в глазах одноклассников.  

Пожалуй, самой большой проблемой агрессивного поведения в школе является 
издевательство над сверстниками. Очень часто так называемыми жертвами стано-
вятся беззащитные ребята с низкой самооценкой. Послушных детей подростки вы-
смеивают за их стремление всегда угодить взрослым. Такие дети чаще всего сосре-
доточены на учебе и мало общаются с коллективом, поэтому подростки чувствуют 
свое превосходство над этим человеком и знают, что этот ребенок не сможет ответить 
им на их агрессию [8].  

В подростковой среде принято судить о человеке по внешности. Поэтому взросле-
ющий ребенок понимает, что от внешней привлекательности зависит, как его будут вос-
принимать сверстники и какое мнение о нем сложится в коллективе. Но не всегда ему 
удается выглядеть так, как он этого хочет, что может привести ребенка к аутоагрессии.  
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По мнению Н. В. Агазаде, аутоагрессия – это самообвинение, самоунижение, 
нанесение себе повреждений различной степени тяжести, вплоть до самоубийства [8]. 
Также особым видом аутоагрессии является пьянство, наркомания, нездоровое сек-
суальное поведение. 

Подростки не всегда могут довольствоваться лишь оскорблениями и высмеива-
ниями, иногда травля может обернуться настоящей трагедией. Постоянные издевки и 
жестокое избиение одноклассника, давно не являются чем-то особенным. Иногда же-
стокость сверстников может довести ребенка до суицида и все это результат необуз-
данной агрессии подростка. По мнению исследователей, к этому приводит стрессо-
вый характер современной ситуации развития общества, повышенная нагрузка на 
подростков в учебно-воспитательном процессе, возросший уровень агрессии, кото-
рые провоцируют школьников на неадекватные пути решения собственных проблем 
[9, с. 50].  

Изучив и проанализировав необходимую литературу в рамках рассматриваемой 
нами темы исследования и, основываясь на основной тезис и причины агрессивного 
поведения подростков, мы подобрали наиболее адаптированные и проверенные на 
валидность для нашей темы проективные методики измерения агрессивности. После 
проведения исследования на основе полученных результатов нами были разрабо-
таны рекомендации по снижению уровня агрессивности у подростков. 

Наша гипотеза исследования была основана на предположении о том, что одной 
из особенностей психоэмоционального развития в подростковом возрасте является 
агрессия, уровень которой можно определить с помощью проективных методик. 

Проективный метод диагностики, основанный на выявлении процесса и резуль-
тата постижения и порождения значений, заключающихся в осознанном или бессо-
знательном перенесении субъектом собственных свойств, состояний на внешние объ-
екты в данных экспериментах с последующей интерпретацией, мы посчитали наибо-
лее подходящим способом выявления агрессивности у подростков.  

Данные проективной методики в меньшей степени подвержены фальсифика-
ции, чем опросники, ведь анализируя вопросы теста подросток может догадаться о 
том, на выявление каких качеств он направлен. А об интересующих результатах про-
ективных методик догадаться крайне сложно.  

При использовании проективных методик можно узнать о личностных качествах 
подростков гораздо больше, чем из каких-либо других тестов, потому что при выпол-
нении таких методик человек использует свое подсознание.  

Так как целью нашей работы является необходимость изучения и отбора проектив-
ных методов диагностики агрессивности подростков, проанализировав ряд проективных 
методик, мы предложили подросткам тест «Несуществующее животное».  

В исследовании приняло участие 28 старшеклассника, учащихся 9-х классов 
МБОУ СОШ, в возрасте от 15 до 16лет, являющиеся учениками средней общеобразо-
вательной школы. 

По результатам этой методики выяснилось, что из 28 испытуемых лишь у 5 под-
ростков были замечены характерные признаки агрессивности такие как рога, когти, 
клыки, зубы, острые наросты, шипы, иглы, толстая кожа, щетина, панцирь, чешуя, ко-
пыта, оружие. На рисунках, которые мы отнесли к «агрессивным», были замечены не-
сколько из перечисленных элементов. Рисунки были выполнены в темных тонах, линий 
рисунка были не аккуратны. При обработке некоторых из агрессивных рисунков присут-
ствовало ощущение, что ребенок чиркал карандашом, придуманный им силуэт, такой 
характер линий рисунка свидетельствует о явной агрессии, в некоторых случаях об 
аутоагрессии. Так же учитывалась сила нажатия на карандаш, у агрессивных подрост-
ков, чаще встречался именно сильный нажим на карандаш. Подростки, нарисовавшие 
таких животных, имеют тенденцию к самоутверждению, претензии на признание, про-
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движение, предрасположен к конфликтному поведению, агрессии (насилию, хулиган-
ству, притеснению и тому подобное) заинтересованность в информации, значимость 
мнения окружающих о себе. Агрессивные рисунки оценивались в 10-8 баллов. 

У 14 подростков был выявлен средний уровень агрессивности. Их рисунки имели 
один или два из элементов присущий агрессивному рисунку. Например, у нарисован-
ного подростком животного имелись копыта и панцирь. Так же к таким рисункам можно 
отнести животных с изображением открытого рта с зубами – вербальная агрессия, в 
большинстве случаев защитная: огрызается, защищается, грубит в ответ на осуждение 
или порицание. Положение животного на рисунке в фас (голова направлена на рисую-
щего) может говорить об эгоцентризме. Возможна прямота, бескомпромиссность как 
реакция на внутреннюю незащищенность личности, обидчивость, склонность к наруше-
нию правил (предрасположенность к криминальному поведению). Эти рисунки в отли-
чие от агрессивных имеют аккуратные линии и более спокойную цветовую палитру. Ри-
сунок, имеющий средний уровень агрессивности оценивается в 7-4 балла. 

К неагрессивным мы отнесли рисунки 9 подростков. Животные, нарисованные 
этими подростками, были похожи на домашних. Животные изображались в светлых и 
теплых тонах. На многих рисунках изображались пушистые животные. Животные 
изображались похожими на мультипликационных героев. Выбор таких животных для 
самопредставления свидетельствует о тенденции «приручить» свою жизненную энер-
гию: тенденция к зависимости, подчинению. Слабый нажим на карандаш свидетель-
ствует о пассивности. Неагрессивные рисунки оценивались, а 3-1 балл.  

В ходе нашего исследования выяснилось, что 33% испытуемых подростков 
склонны к агрессии. У 54% уровень агрессивности имеет средний показатель, и лишь 
у 13% детей уровень агрессии снижен. Данные результаты доказывают необходи-
мость диагностики и выявления уровня агрессивности подростков. 

Одним из моментов коррекционно-развивающей работы по нивелированию 
агрессивного поведения подростков «может являться и общение со сверстниками, так 
как иногда взаимоотношения могут быть источником неприятных переживаний, дис-
комфорта, во многом определяя их самочувствие и повышая или снижая конфликт-
ность» [10, с. 243]. 

Взрослым окружающим подростка важно знать, как следует вести себя с агрес-
сивным ребенком, поэтому, руководствуясь методическими рекомендациями психо-
логов и результатами нашего исследования мы можем предложить ряд рекомендаций 
для родителей и педагогов. Считаем, что от поведения и реакции близких взрослых в 
ситуациях агрессивного поведения подростка зависит исход конфликта, а у подростка 
появится новая модель поведения. 

Родителям агрессивных детей нужно стараться избегать скандалов и ссор при 
подростке, так как это может сформировать у него модель конфликтного поведения, 
которое он будет переносить на окружающий социум. 

Родителям нельзя быть равнодушными к проблемам ребенка. Интересоваться о 
том, как прошел его день и что у него нового. Если ребенок хочет поговорить с 
родителем, то его необходимо выслушать, так как в противном случае, он может 
больше не довериться взрослым. 

Родители должны забыть о практике физического наказания. После подобной 
тактики воспитания конфликты между родителем и ребенком становятся 
традиционной формой общения, дети перестают доверять не только родителям, но и 
взрослым вообще. 

Родители должны чаще слушать своего ребенка, стараться проводить вместе с 
ним больше времени, стараться предвидеть и предотвратить возможные 
неприятности, которые могут вызвать гнев, взрослые не должны позволять выводить 
себя из равновесия. 

Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 
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В тех случаях, когда агрессия детей и подростков неопасна и объяснима, можно 
использовать следующие позитивные стратегии: полное игнорирование реакций 
подростка (весьма мощный способ прекращения нежелательного поведения), так же 
взрослый может постараться принять позитивное обозначение поведения («Ты 
злишься потому, что ты устал»). 

Так как агрессия естественна для людей, то адекватная и неопасная агрессивная 
реакция часто не требует вмешательства со стороны. Если подросток проявляет гнев 
в допустимых пределах и по вполне объяснимым причинам, нужно позволить ему 
отреагировать, внимательно выслушать и переключить его внимание на что-то другое. 

После того как подросток успокоится, целесообразно обсудить с ним его 
поведение. Следует описать, как он вел себя во время проявления агрессии, какие 
слова говорил, какие действия совершал, не давая при этом никакой оценки. 
Анализируя поведение ребенка, важно ограничиться обсуждением конкретных фактов, 
только того, что произошло, не припоминая прошлых поступков, иначе у ребенка 
возникнет чувство обиды и он будет не в состоянии критично оценить свое поведение. 
Вместо распространенного, но неэффективного «чтения морали» лучше показать ему 
негативные последствия его поведения, убедительно продемонстрировав, что 
агрессия больше всего вредит ему самому. Очень важно также указать на возможные 
конструктивные способы поведения в конфликтной ситуации [11; 12].  

Подростку, очень трудно признать свою неправоту и поражение. Самое 
страшное для него – публичное осуждение и негативная оценка. Дети и подростки 
стараются избежать этого любой ценой, используя различные механизмы защитного 
поведения. И действительно, плохая репутация и негативный ярлык опасны, 
закрепившись за подростком, они становятся самостоятельной побудительной силой 
его агрессивного поведения [11; 12]. 

Настаивая на полном подчинении (то есть на том, чтобы ребенок не только 
немедленно сделал то, что вы хотите, но и тем способом, каким вы хотите), можно 
спровоцировать новый взрыв агрессии. 

Основной задачей взрослого, встретившегося с подростковой агрессией, 
является уменьшение напряжения ситуации. 

При проявлениях агрессии обе стороны теряют самообладание, возникает 
дилемма – бороться за свою власть или разрешить ситуацию мирным способом. 
Взрослым нужно вести себя неагрессивно, и чем меньше возраст ребенка, тем более 
миролюбивым должно быть поведение взрослого в ответ на агрессивные реакции 
детей. Дети довольно быстро перенимают неагрессивные модели поведения. Главное 
условие – искренность взрослого, соответствие его невербальных реакций словам [11]. 

Таким образом, давая обратную связь агрессивному поведению подростка, 
взрослый человек должен проявить по меньшей мере три 
качества: заинтересованность, доброжелательность и твердость. Важное условие 
воспитания «контролируемой агрессии» у ребенка – демонстрация моделей 
неагрессивного поведения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ABA В КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 
Аннотация. В статье анализируется роль технологии прикладного анализа поведения 
(АВА) и её методов в коррекции поведения детей, имеющих расстройства аутистиче-
ского спектра. Автор раскрывает сущность технологии АВА, определяет ее отличи-
тельные черты и возможности. 
Ключевые слова: аутизм, дети, прикладной анализ поведения (АВА), коррекция по-
ведения, адаптивное поведение, повседневное функционирование.  
 

Аутизм можно считать одной из катастрофических черт современности. Отмеча-
ется рост распространения аутизма в мире. Причем динамика носит шокирующий ха-
рактер. Ежегодно количество больных в Европе увеличивается примерно на 11-12 %, 
а в Азии – на 20% [1]. Абсолютными рекордсменами считаются Америка и Южная Ко-
рея, где каждый 38-й житель – носитель признаков спектра аутического синдрома [1]. 
По данным Министерства здравоохранения России, в 2018 г. аутизм диагностирован 
у более 31 тыс. детей, что, по данным официальной статистики, составляет 0,1% 
всего детского населения страны [2]. В Краснодарском крае в 2017 г. детей-аутистов 
было 1474, а в 2018 г. – 1687 [3]. 

Такое положение дел никто не может точно объяснить, однако высказываются 
предположения о том, что, возможно, это результат экологического кризиса на пла-
нете, рождения детей родителями в пожилом возрасте, последствия пережитого 
стресса, наличие генетических проблем [4], отсутствия внимания к приему лекар-
ственных препаратов в период беременности. При этом у мальчиков синдром аути-
стического спектра (ASD) встречается чаще, чем у девочек, и проявляется в более 
ярких, выразительных агрессивных формах. 

Активная динамика численности детей с расстройствами аутистического спектра 
в сторону увеличения, необходимость принятия мер для поправки здоровья данной 
категории лиц на профессиональном уровне, а также для их социализации в макси-
мально возможном объёме актуализирует тему данной работы. Её дискуссионность 
подчеркивает актуальный характер темы статьи. В этой связи следует отметить, что 
внимание ученых сегодня занимают самые разные аспекты исследования аутизма, в 
том числе технологии работы с детьми-аутистами, направленные на коррекцию их по-
ведения. Прикладной анализ поведения (АВА) по-разному оценивается учеными: ра-
циональный характер АВА отмечают в США, где данная технология и её методы ак-
тивно применяются; критические оценки имеют место в странах Западной Европы. В 
России АВА чаще рассматривается как одна из основных технологий воздействия на 
поведение детей, обладающих расстройствами аутистического спектра.  

Надо заметить, что с течением времени технология воздействия на поведение 
детей с расстройствами аутистического спектра претерпела значительные изменения, 
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что и обусловило её полярные оценки. Так, один из основоположников АВА Ловаас в 
60-х годах XX в. применял агрессивные методы модификации поведения аутистов (по-
щечины, побои, электрошок) [5], в последующем он отошел от данных методов в 
пользу гуманных способов работы [6]. Большинство европейских ученых даже в со-
временных условиях считают, что АВА-технология имеет много общего с дрессиров-
кой, и поэтому они не являются её приверженцами. Тем не менее, она, конечно, кар-
динально изменилась и дает возможность эффективно работать с детьми-аутистами.  

Нельзя сказать, что отечественные ученые единодушны в оценке АВА-техноло-
гии. Некоторые из них (например, М. М. Либлинг [7]) считают, что АВА-терапия пре-
следует цель сформировать определенные навыки и только, при этом не уделяется 
должного внимания игре, столь необходимой в детском возрасте. Большая часть уче-
ных и практиков видит рациональное и перспективное начала в данной технологии. В 
этой связи следует упомянуть работы С. С. Морозовой [8], Е. А. Кронштатовой [9], 
И. А. Коневой [10], К. А. Куликовой [10] и др. 

Целью настоящей работы является исследование возможностей технологии 
АВА для коррекции поведения детей с рассторойствами аутистического спектра. 

В ходе работы над темой статьи использованы методы логики (анализ, синтез, 
обобщение), структурно-функциональный анализ, аксиологический подход, статисти-
ческий метод. Кроме того, предпринято обобщение первичных эмпирических данных, 
полученных в ходе наблюдения, так как автор статьи имел возможность наблюдать 
работу психологов по технологии АВА с детьми-аутистами в инклюзивном центре ран-
него развития «Росток надежды» (г. Славянск-на-Кубани). 

Аутизм представляет собой нарушение неврологического развития, которое про-
является в отклонениях поведенческого характера, причем, весьма разнообразных. 
Аутизм может быть выявлен достаточно рано, в возрасте до трех месяцев. Симптомы 
разные: нежелание идти на контакт, отсутствие лепета и улыбки, выстраивание игру-
шек и др. Аутисты могут обладать как синдромом «саванты» (иметь определенные ин-
теллектуальные достоинства), так и отстающими в развитии. Но чаще всего и те, и дру-
гие имеют проблемы с организацией обычной повседневной жизни: не могут организо-
вать быт, пользоваться общественным транспортом и т. п. Для работы с ними часто 
используется технология АВА, помогающая привить элементарные навыки. Именно 
АВА-технология нацелена на всестороннее изучение поведения ребенка, обладающего 
расстройством аутистического спектра, полное его описание, определение причин име-
ющихся отклонений и его коррекцию. Ученые обозначают три основных составляющих 
прикладного анализа поведения: а) коррекция социально неприемлемого поведения 
[11, с. 126]; б) структурированное обучение навыкам; в) анализ вербального поведения 
и его изменение в нужном направлении. Поскольку аутизм идентифицируется посред-
ством проявления определенного набора поведенческих характеристик, имеет смысл 
говорить об эффективном использовании методов и техник прикладного анализа пове-
дения с целью замещения негативных (асоциальных) форм поведения у детей с аути-
стическими нарушениями на позитивные (социально приемлемые) формы [12, с. 159]. 

Для коррекции поведения ребенка разрабатывается индивидуальная стратеги-
ческая модель, направленная на достижение определенного конечного результата. 
Если поведение ребенка изменилось, то он достигнут. В ходе достижения результата 
психолог изучает базовое поведение, факторы и условия воздействия на него, выде-
ляет наиболее эффективные из них для реализации в целях конструирования ожида-
емого поведения. 

В процессе подготовки индивидуальной стратегической модели поведения ре-
бенка осуществляется выбор стимулов, которые впоследствии используются для 
формирования необходимого варианта поведения. В этом случае применяется тести-
рование предпочтений ребенка как метод определения усилителей (катализаторов) 
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желаемого поведения. В качестве стимулов могут быть определенные сладости, иг-
рушки и др. В ходе тестирования составляются таблицы с обозначением ранга 
(уровня) соответствующих предпочтений, которые впоследствии учитываются при ис-
пользовании стимулов для формирования необходимых навыков. Подробно, по-
этапно данная методика рассматривается в работе Е. А. Кронштатовой и др. [9]. Ме-
тод определения стимулов может быть реализован не только психологом, тьютором, 
но и родителем. Стимулы используются для формирования коммуникативных реак-
ций ребенка, инициативы с его стороны, для побуждения к желательному действию. 

В условиях реализации АВА-технологии в современных условиях используется 
методика DTT, т. е. обучение отдельным блокам. Данная методика предполагает раз-
бивку навыков на этапы, предполагающие повторение определенных действий, усиле-
ние их восприятия, понимания. Терапевтическая сессия может включать различное ко-
личество блоков: около 5 (для детей более старших возрастов) до 10 (для детей млад-
шего возраста или низкофункциональных). В блок включаются стадии: предъявление 
материала, обозначение стимула, предоставление подсказки, если в ней имеется необ-
ходимость, акцентирование правильной реакции, удаление материала. Блок нацелен 
на механическое повторение, которое способствует отработке и усвоению определен-
ного навыка в ходе сессии. Повторение может представлять собой множественную от-
работку одного навыка (например, блок 1: «Возьми платок»; блок 2: «Возьми платок»; 
блок 3 «Возьми платок») либо носить смешанный характер для отработки разных навы-
ков (например, блок 1 «Как тебя зовут?»; блок 2 «Возьми платок»; блок 3 «Дай мне пла-
ток». Важно в ходе сессии соблюдать основные этапы методики: краткая инструкция – 
подсказка (при необходимости) – реакция ребенка (обозначить реакцию дать на ее осу-
ществление 3-5 мин.) – поощрение – небольшая пауза между блоками. 

Метод использования блоков является эффективным, так как в его рамках про-
исходит отработка самых различных навыков, необходимых ребенку-аутисту для ор-
ганизации повседневной жизни. При этом в случае необходимости возможно их по-
вторение, с целью закрепления или выяснения состояния овладения соответствую-
щим навыком. В ходе применения данного метода возможно графическое отражение 
психологом состояния овладения ребенком определенным навыком. Нужно вести 
таблицу для записи реакций ребенка. Полагаем, что ведение документации, отража-
ющей результативность работы с ребенком на разных этапах использования техно-
логии АВА, важно, так как дает возможность видеть эффективность деятельности с 
течением времени. 

После обучения на основе методики DTT, психолог строит работу с ребенком на 
основе инициативы, исходящей от ребенка. В этом случае последний помещается в 
среду, где находятся интересные для него вещи, предметы, но доступ к ним у ребенка 
отсутствует, поэтому он должен обратиться к психологу, который откликается. Начи-
нается натуральное (эпизодическое) обучение, в ходе которого закрепляется навык 
контакта с другим лицом. Необходимо, чтобы на этой стадии вокруг ребенка была 
сформирована благоприятная, мотивационно насыщенная среда. Инициатива, вы-
званная у ребенка предметом интереса, должна опираться на его речь, общение. 

Модификация поведения на основе технологии АВА представляет собой обуче-
ние с использованием вознаграждения, нацелена на создание основы для овладения 
ребенком адаптивным поведением, необходимым для первичной социализации. Это 
нужно для организации нормальной повседневной жизни ребенка-аутиста в социуме. 
Именно в этом состоит назначение и специфика АВА-технологии.  

Сегодня решению проблем детей-аутистов стали уделять определенное внима-
ние в Краснодарском крае. В 2019 г. принято решение о создании крупного центра для 
детей расстройствами аутистического спектра (РАС) в г. Краснодаре. В общеобразо-
вательных школах Анапы и Краснодара начали открываться ресурсные классы для 
обучения «особых детей». В Сочи действует центр инклюзивного развития «Включи», 
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который уделяет внимание подготовке сопровождения детей-аутистов в школе [13]. В 
Славянске-на-Кубани открыта четыре года назад автономная некоммерческая благо-
творительная организация «Инклюзивный центр раннего развития «Росток надежды», 
где эффективно реализуется технология АВА в работе с детьми-аутистами [14].  

Технология АВА призвана сыграть свою ведущую роль в формировании первич-
ного поведения ребенка, столь необходимого для организации его повседневной 
жизни, введения его в культурный социальный контекст. Полагаем, что в современных 
условиях, когда существует потребность в обеспечении организации процесса обуче-
ния и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра в образовательных 
учреждениях, необходимо обратить внимание на организацию профессиональной 
подготовки тьюторов, учителей, воспитателей для работы с данной категорией несо-
вершеннолетних.  
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Аннотация. Интернет прочно вошел в жизнь современных подростков и принес массу 
проблем, одной из которых является интернет-аддикция. В статье представлено ис-
следование проблемы влияния интернета на психологические особенности подрост-
ков. В ходе исследования выявлены уровни зависимостей, факторы влияния на по-
груженность в интернет, симптомы, проявления, описаны особенности поведения ин-
тернет зависимых подростков. Исследование будет полезно для учителей и родите-
лей подростков. 
Ключевые слова: интернет-зависимость, аддикция, подросток, личностные особенности. 

 
В последнее время стала возрастать потребность и популярность сети Интернет. 

Интернет используют в качестве информационного, коммуникативного, игрового про-
странства. Интернет неотъемлемая часть жизнедеятельности человека и в целом об-
щества. Меняется структура жизни и учебной деятельности подростка. Учитель пере-
сказ меняет на поиск по интернету, к интернету отсылает учеников для самостоятель-
ной работы. В интернете находят готовые ответы, берут выводы из обсуждений, ор-
ганизуют форму. Таким образом, самостоятельная деятельность учащихся связана с 
интернетом и СМИ. Это очень важный и сильный по степени воздействия фактор, обу-
словливающий развитие и формирование личностных черт подрастающего поколе-
ния. Проблема состоит в том, как этот важный ресурс обучения направить продуктив-
ное русло и не допустить деструктивного влияния интернета на личность подростка. 

mailto:aleksandralekseevich4@gmail.com
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Как свидетельствуют социологические исследования, проведенные фондом обще-
ственного мнения, интенсивнее всех пользуются Интернет-ресурсами лица детской и 
подростковой возрастных категорий [1]. 

Исследователями М. В. Борцовой, С. Д. Некрасовым рассмотрен «важный аспект 
проблемы «Родитель – ребенок – электронный гаджет», касающийся исследования 
отношения родителей к регулированию использования ребенком электронных гадже-
тов, их мнений о позитивном и негативном влиянии на развитие личностных свойств 
ребенка при использовании электронных гаджетов» [2, с. 68]. Опубликованы резуль-
таты «изучения личностных особенностей детей, различающихся дифференциацией 
в использовании гаджетов, относящиеся к социально-личностным свойствам, обре-
тенным игровым способностям, элементам самосознания» [3]. Исследователи пола-
гают, что использование детьми электронных гаджетов внесло в традиционный поря-
док бытия детей как нерегулируемые, так и регулируемые изменения. «Использова-
ние детьми электронных гаджетов, с одной стороны, позволяет ребенку играть в вир-
туальные игры, смотреть мультики, обретать способности пользователя компьютера, 
общаться с виртуальным собеседником. С другой стороны, уменьшает время обще-
ния ребенка с другими членами семьи, нахождения вне дома, игры со сверстниками, 
взаимодействия с реальным миром» [4, с. 27]. Для эмпирического исследования раз-
работаны авторские методики: опросник «Использование ребенком электронных га-
джетов», экспертный опрос «Социально-личностные свойства ребенка», наблюдение 
«Способности ребенка играть на гаджете», экспертный опрос «Элементы самосозна-
ния ребенка» [5]. 

Противоречия возникают в том, что с одной стороны всё больше подростков ста-
новятся интернет зависимыми, с другой невозможность ограничения пребывания де-
тей в интернете (так как интернет сейчас везде: в школе, дома, в кафе Wi-Fi). Даже 
если у ребенка отобрать телефон, это может привести к психологической травме, 
агрессии ребенка. Поэтому проблема нашего исследования состоит в выявлении ин-
тернет зависимых подростков и выработке рекомендаций по профилактике такой за-
висимости. Особенности влияния интернета на личность подростка мы рассматри-
ваем в процессе обучения и организации свободного времени. 

Тревога по поводу интернет зависимости возникала еще в 2005 году. В ленте 
РИА новостей обсуждался вопрос о том, что в скором времени интернет-зависимость 
будет признана заболеванием первого плана [6]. 

Мы считаем, что своевременное выявление интернет зависимых подростков, по-
может в предотвращении негативных последствий. 

Методологической основой исследования послужили: базовые положения пси-
хологической теории личности (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн); исследование зако-
номерностей формирования личности и характера в подростковом возрасте (Л. И. Бо-
жович, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, A. Е. Личко, Н. Н. Толстых, Д. И. Фельдштейн, 
Э. Эриксон, Д. Б. Эльконин). 

Феномен интернет-зависимости можно определить как «нехимическую зависи-
мость от пользования Интернетом» [7]. Однако, интернет-зависимость в националь-
ной психологической энциклопедии определяется как психическое расстройство, ха-
рактеризующееся навязчивым желанием подключиться к интернету, а также болез-
ненная неспособность отказаться от него [8]. 

Э. Г. Патрикеева, О. А. Соловьева, Т. А. Селезнева среди факторов, которые 
влияют на погружение в интернет, выделяют: нехватку общения в реальном мире; 
чувство незащищенности; желание проявлять физическую силу, в случае неприятной 
ситуации, так как, играя в игры, у них стираются границы реальности и не реальности; 
конфликтность и спонтанность в действиях [9]. 

Среди множества черт интернет-зависимостей М. Орзак выделяет следующие 
психологические и физические симптомы. 
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Психологические симптомы: воодушевление, спокойствие, хорошее самочув-
ствие испытывает ребенок, сидя за компьютером; не в силах контролировать время 
провождения за компьютером; избежание, обрывание контактов с близкими, родными, 
друзьями; депрессия, фрустрация, чувство пустоты, раздражение в обычной жизни; 
часто проявляемая ложь близким, родителям, друзьям о своей компьютерной зависи-
мости. 

Физические симптомы: связанное с продолжительным перенапряжением мышц; 
чувство боли и сухости в глазах; проявление частых головных болей; ощущение боли 
в спине, в пояснице, в шее; всевозможные нарушения пищевого характера [10]. 

Одной из самых известных исследователей в проблеме интернет-зависимостей 
является Кимберли Янг, она приводит следующие четыре симптома, свойственные 
зависимым людям: постоянное желание и необходимость в проверке социальных се-
тей; нетерпеливое и постоянное желание зайти в интернет; жалобы со стороны окру-
жающих на то, что подросток проводит очень много времени за интернетом, не обра-
щает внимание на просьбы, сказанные ему; претензия к ребенку на то, что он очень 
много тратит денег в интернете [11]. 

Наше исследование проводилось в МБОУ СОШ в городе Славянск-на-Кубани, 
среди учащихся 6 классов, всего 37 человек. 

Первое исследование проводилось по методике «Шкала Интернет-зависимого 
поведения» (Шкала CIAS) в адаптации B. Л. Малыгина и К. А. Феклисова. Было выде-
лено 3 группы подростков: 

- минимальный уровень риска возникновения зависимости. В данной группе 14 
человек (35,84% от общей выборки) Из них 9 мальчиков-подростков (65,3%) и 5 дево-
чек (36,7%); 

- большая вероятность склонности к интернет-зависимости. В этой группе 16 под-
ростков (45,24% от общей выборки). Из них 8 мальчиков (50%) и 8 девочек (50%); 

- подростки, которые характеризуются устойчивостью. В этой группе 7 подрост-
ков. Из них 7 (100%) – девочки. 

Данное исследование показало, что девочки больше всего зависимы, по сравне-
нию с мальчиками. При беседе с социальным педагогом и психологом данного учре-
ждения мы выяснили, что 6 из 7 девочек, попавших в категорию «зависимых», живут 
в неблагополучных семьях. 

Уровень интернет-зависимости по методике Чена представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Уровень интернет-зависимости по методике Чена 
 

№ группы Уровень интернет-зависимости Процент 

1 Минимальный риск возникновения 35,84 

2 Склонность к возникновению 45,24 

3 Выраженная и устойчивая интернет-зависимость 19,92 

 
Вызывает беспокойство тот факт, что больше половины подростков (64,16%) по-

падают в группу риска, так как имеют склонность к интернет-зависимости. 
На втором этапе мы выявляли по методике Айзенка «самооценку психических 

состояний». В задачи исследования вошло определение уровня агрессии, фрустра-
ции, ригидности и тревожности. 

Самооценка психических состояний позволяет дифференцировать уровень 
риска возникновения интернет-зависимости. 

Исследование показало корреляцию между психическими состояниями и склон-
ностью к интернет-зависимости. Подросткам с повышенными показателями присущи 
депрессии, размышления, беспокойства. 

Подростки, у которых показатели в норме, имеют устойчивый уровень агрессии, 
тревожности, фрустрации и ригидности к зависимостям. 
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Руководствуясь методологическими рекомендациями М. В. Небоженко и резуль-
татами нашего исследования, мы можем предположить ряд рекомендаций педагогам 
по профилактике интернет-зависимости: 

- используя на уроке компьютер, строго проверять, чем именно занят ребенок, не 
отвлекается ли от данного ему задания; 

- использовать компьютер строго в рамках ФГОС, по заданному времени работы за ним; 
- работу за интернетом всегда чередовать с другой какой-либо деятельностью; 
- вовлекать подростка во внеурочную деятельность, тем самым развивать спо-

собности ребенка, развивать память, раскрывать творческие способности; 
- с помощью бесед, мини зарядок, социальных роликов прививать любовь к здо-

ровому образу жизни; 
- не оставлять без внимания родителей ребенка, сотрудничать и общаться по 

внеклассной работе. Проводить на родительских собраниях проблему профилактики 
компьютерной зависимости школьников. В конце учебного дня показывать, какие еще 
существуют способы разгрузки, кроме компьютерных игр, давать это как задание до-
мой, каждый раз разное [12].  

Кроме того, как отмечает в своих исследованиях О. В. Исаакян, «…преодоление 
проявлений отклоняющегося поведения подростков возможно осуществлять через со-
здание позитивной активной среды» [13, с. 241]. 

Интернет-зависимость – это постоянное желание зайти в Интернет, тревога, 
если нет такой возможности, впадение в фрустрированнное состояние, очень болез-
ненный отказ от Интернета. Ребенок испытывает стресс, последствия не только в пси-
хическом плане, но и физическом. 

Подростковый возраст характеризуется перестройкой организма, формирова-
нием личности, выбора своего жизненного пути. Какие он выберет социальные ориен-
тиры сейчас, такие у него будут они и по жизни. На данном этапе важно помочь кор-
ректировать и диагностировать поведение подростка. 

Проведенное теоретическое и практическое исследование проблемы интернет-
зависимого поведения среди детей подросткового возраста позволяет сделать следу-
ющие выводы о том, что зависимость возникает вследствие неудовлетворенности 
своей жизнью. Отказ ребенка от интернета является очень болезненным событием. 
Чтобы минимизировать остроту влияния на ребенка, можно посоветовать родителям 
придерживаться следующих правил: 

1. Предупреждение легче, чем лечение! Важно быть внимательным к ребенку, 
вовремя заметить проблемы. 

2. Разговаривайте с ребенком, как будто он взрослый человек, умейте дослушать 
до конца, выслушать мнение по данному вопросу. Помните «Запретный плод – сла-
док!», запрещение не выход из ситуации. 

3. Находите возможность его интересы развивать (курсы, компьютерная гра-
фика), чтобы за компьютером он сидел с пользой для себя. 

4. Расширяйте увлечения ребенка, показывайте, какие бывают хобби (спорт, му-
зыка, живопись, танцы). 

5. Налаживайте доверительные отношения, рассказывайте что-то про себя, чтобы 
ребенок не боялся. Недоверие – путь к уходу ребенка в виртуальную реальность. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ  
СРЕДСТВАМИ АРТ-ТЕРАПИИ 

 
Аннотация. В статье авторами раскрыта сущность эмоционального выгорания; пред-
ставлены результаты исследования эмоционального выгорания и стрессоустойчиво-
сти педагогов; предложена и внедрена арт-терапевтическая программа, направлен-
ная на повышение стрессоустойчивости педагогов. На статистически значимом 
уровне доказано, что положительная динамика в уменьшении симптомов эмоциональ-
ного выгорания произошла за счёт психокоррекционного влияния средств арт-терапии. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, стресс, стрессоустойчивость, профи-
лактика, арт-терапевтическая программа. 

 
Актуальность проблемы эмоционального выгорания педагогов обусловлена ее 

высокой социальной значимостью. Психологическое благополучие учителей является 
одной из наиболее актуальных проблем педагогики и психологии, в связи с этим боль-
шое значение приобретает исследование профилактики выгорания. 

Педагогической профессии, относящейся к типу «человек-человек», присущи: 
высокая интенсивность вынужденных социальных контактов, каждодневная эмоцио-
нальная нагрузка, высокая ответственность за учеников, дисбаланс между интеллек-
туально-энергетическими затратами и морально-материальным вознаграждением. 

Необходимо отметить, что в настоящее времяв психологической науке феномен 
эмоционального выгорания разнонаправлено исследован (М. В. Агапова, В. В. Бойко, 
Н. Е. Водопьянова, Н. В. Гришина, И. П. Ильин, И. В. Комаревцева, Г. А. Макарова, 
Л. М. Митина, Г. А. Макарова, Л. Д. Демина, Д. Н. Орлов, И. А. Ральникова и др.). Ав-
торами подробно описана внешняя сторона выгорания, детально проработан вопрос 
симптомов и внешне наблюдаемых факторов выгорания. Так, феномен «эмоциональ-
ного выгорания» описан как специфический вид профессионального хронического со-
стояния лиц, работающих с людьми [1]. 

По мнению учёных, для синдрома эмоционального выгорания характерны эмо-
циональное, умственное истощение, физическое утомление. У человека снижается 
удовлетворенность выполнением собственной деятельности [2]. 

По мнению В. В. Бойко, понимание эмоционального выгорания состоит в том, что 
это выработанный личностью механизм психологической защиты. Он проявляется в 
форме полного или частичного исключения эмоций, является ответом на какие-то пси-
хотравматические воздействия [3]. 

Изучая литературу, выявлено, что причиной «феномена сгорания» является пси-
хологический стресс, которому, безусловно, подвержены работники образования – 
педагоги. Стресс, как пишет Г. Селье, воздействуя на человека, влияет на его стрес-
соустойчивость, он «выгорает». В результате происходит формирование синдрома 
эмоционального выгорания [4]. 

В исследуемой теме по проблеме профилактики эмоционального выгорания пе-
дагогов центральное место занимает арт-терапия, выступающая, прежде всего, как 
средство, инструмент решения данной проблемы. Анализ литературы позволяет за-
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метить, что при кажущейся многоаспектности и обширности исследований еще мно-
гие свойства и механизмы арт-терапии как средства решения проблемы профилак-
тики в рассматриваемом нами аспекте недостаточно изучены [5]. 

Теоретический анализ позволил нам выявить противоречие между необходимо-
стью повышения эффективности педагогического труда учителей и той деформацией, 
которая наблюдается в педагогической среде в связи с распространенностью эмоци-
онального выгорания среди учителей. 

Цель нашего исследования – изучение синдрома эмоционального выгорания, 
возможностей его профилактики в профессиональной деятельности педагогов. 

Гипотезой нашего исследования послужило предположение о том, что стрессо-
устойчивость педагогов можно повысить с помощью средств арт-терапии в процессе 
реализации программы профилактики эмоционального выгорания, что снижает сте-
пень риска подверженности их профессиональной деформации. 

В качестве психодиагностических методик исследования нами были использо-
ваны: методика диагностики эмоционального выгорания В. В. Бойко; методика опре-
деления стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге, анкетирование. 
База экспериментального исследования: МБОУ СОШ № 10 г. Краснодар, педагоги. 
Группа представлена 24 педагогами (22 женщины и 2 мужчины). Возраст педагогов от 
23 до 58 лет, стаж работы от 4 лет до 38 лет.  

Наше исследование состояло из трёх этапов: констатирующего, формирующего 
и контрольного. 

На первом этапе исследования после обработки и анализа полученного матери-
ала по методике В.Бойко рассмотрим стадии формирования фаз эмоционального вы-
горания у педагогов исследуемой группы (в % выражении от общего числа респонден-
тов). Стадия сформировалась в фазе «напряжение» у 25% из общего числа участни-
ков эксперимента (это 6 человек); на стадии формирования это зафиксировано у 35% 
испытуемых; не сформировалась стадия у 40% испытуемых. 

Если сравнивать показатели по всем трём фазам, то обнаружим, что наиболее 
сформировавшейся является фаза «резистенция»: у 58% педагогов эмоциональное вы-
горание сформировалось (это составляет 13 человек), у 32% – в стадии формирования. 

На фазе «истощение» синдром сформировался у 28% испытуемых, что состав-
ляет 7 человек. Фазы «напряжение» и «истощение» находятся в стадии формирова-
ния, но выражены достаточно напряженно: 35% и 53% соответственно от общего 
числа испытуемых. Исходя из анализа полученных результатов следует, что наибо-
лее сформировавшаяся фаза – резистенция, она является показателем сложивше-
гося синдрома эмоционального выгорания. Следовательно, если перевести в число-
вые значения, то мы увидим такую картину: 13 испытуемых с явно выраженным эмо-
циональным выгоранием на стадии «резистенция»; 6 испытуемых – со средним уров-
нем (на стадии «напряжение») и ещё 7 испытуемых с низким уровнем стрессоустой-
чивости на стадии «истощение».  

Полученные результаты означают, что поскольку доминирующее состояние вы-
раженности симптомов находится на фазе «резистенция», то у педагогов сложились 
формы психологической защиты от переживаемых психотравмируемыхфакторов, 
безусловно, с участием эмоционального выгорания. Заметим, что истощение психи-
ческих и физических ресурсов пока не наблюдается. 

Обобщая полученные результаты, отметим, что в группу сложившихся симптомов от-
носятся следующие: переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворён-
ность собой, неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, расширение 
сферы экономии эмоций, эмоциональный дефицит, эмоциональная отстранённость.  
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В группу формирующихся симптомов, находящихся в процессе развития, отнесены 
такие симптомы как: загнанность в клетку, тревога и депрессия, редукция профессио-
нальных обязанностей. Эти симптомы могут развиваться и переходить в стадию сфор-
мировавшихся, если не проводить определённых профилактических мероприятий.  

К симптомам, не сформировавшимся, не выраженным явно отнесены следую-
щие: психосоматические и психовегетативные нарушения, личностная отстранён-
ность, эмоционально-нравственная дезориентация. 

Интерпретация полученных результатов даёт достаточно полную картину сфор-
мированности каждого из 12 симптомов, а значит, и выраженности синдрома эмоцио-
нального выгорания в целом. Это позволяет более эффективно построить профилак-
тическую программу для участников арт-терапевтических занятий. 

Перейдем к обсуждению и анализу результатов по методике Холмса и Раге. Ис-
следование показало, что уровень стресса у испытуемых колеблется от 83 до 542 
баллов. Показатели стрессоустойчивости распределялись следующим образом: вы-
соким уровнем стрессоустойчивости (159-199 баллов обладают 25% испытуемых), 
средним (200-299 баллов также 40% испытуемых), и низким уровнем (более 300 бал-
лов 35% испытуемых). 

Исходя из результатов выявлено, что у испытуемых не обнаружена очень боль-
шая степень сопротивляемости стрессу (которая соответствует менее 150 баллам). 
Такие люди обладают очень высокой степенью стрессоустойчивости (в группе испы-
туемых не выявлено). 

Пороговая степень сопротивляемости стрессу выявлена у 40% респондентов из 
общего числа группы. Она является нормативной, что свидетельствует об отсутствии 
у педагогов излишней мнительности, вспыльчивости и тревожности. Высокая степень 
сопротивляемости стрессу – у 25%. Этот показатель характеризует испытуемых с 
наиболее сильным типом нервной системы, развитыми волевыми качествами, спо-
собностью к преодолению трудностей и хорошими адаптационными способностями. 
Низкая степень сопротивляемости стрессу – у 35% педагогов из общего числа группы 
и характеризует испытуемых с низкой стрессоустойчивостью и слабой адаптацией. 
Они чаще тревожны, легко поддаются негативным внешним факторам, отсюда фор-
мируется пониженное настроение, у них чаще возникают стрессовые ситуации. Все 
это может приводить к снижению эффективности профессиональной деятельности. 
Интерпретация полученных данных свидетельствует о том, что 25% учителей с высо-
кой степенью стрессоустойчивости и социальной адаптации обладают качествами, 
исключающими тревожность, мнительность, неуверенность. Их можно характеризо-
вать как волевых с хорошо развитыми адаптационными способностями. 

Получив результаты первичного анкетирования, бесед с педагогами, было обнару-
жено проявление синдрома эмоционального выгорания у испытуемых и реальный за-
прос на психологическую помощь. Это явилось причиной создания профилактической 
арт-терапевтической программы для педагогов по повышению стрессоустойчивости. 

Программа носит авторский характер, поскольку при её составлении учитывался 
собственный опыт педагогической деятельности и особенности педагогического кол-
лектива базовой школы, в которой проходило исследование.Формы работы: семинар-
тренинг; занятия по изо-терапии с элементами музыкотерапии; круглый стол; мастер-
класс; презентации. Арт-терапевтическая программа по профилактике эмоционального 
выгорания была реализована с экспериментальной группой педагогов в составе 24 че-
ловек МБОУ СОШ № 10 в сентябре-октябре месяцах 2019 года. Занятия проходили 
2 раза в неделю, всего – 16 часов. Тематический план занятий приведен в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Тематический план занятий по профилактике эмоционального выго-
рания педагогов методами арт-терапии 

№ 
п/п 

Тема 

1 Вводный семинар по арт-терапии 

2 Знакомство с арт-терапевтическими техниками. Упражнение «Рисуем автопортрет» 

3 «Разноцветный мир» - изотерапия 

4 Техника «Яблоко». Отсекание проблемы. 

5 Основы бумагопластики. Простые техники, поделки. 

6 Особенности техники декупаж, предметы в технике. 

7 Картины в технике граттаж. Изотерапия. 

8 Упражнение «Кувшин жизни» Работа с постановкой цели. Элементы психотехники. 

9 Музыка моей жизни. Комплексное занятие : сочетание музыко- и изотерапии. 

10 Эмоциональный мир: рисование чувств. 

11 Мандала, значение круга (выполнение мандалы, декоративный венок из искусственных цветов). 

12 Витраж (знакомство с витражными красками, совмещенная медитативная точечная техника). 

13 «Настроение своими руками», «Любовь своими руками» 

14 Техника « Мазковая живопись » - изотерапия 

15 Техника « мои ресурсы» Коллаж «Мой стресс!» 

16 Упражнение «Коллаж» - тема «Я -учитель!» 

 
После участия испытуемых в арт-терапевтической программе мы провели по-

вторное тестирование по методике диагностики эмоционального выгорания 
В. В. Бойко. На первом этапе исследования данная методика позволила нам опреде-
лить ведущие симптомы «выгорания», их наибольшее число. Анализ полученных ре-
зультатов на втором этапе исследования показал, что доминирующим симптомом в 
фазе «напряжения» продолжает оставаться симптом «переживание психотравмиру-
ющих обстоятельств», но он проявляется уже у 25% обследуемых. Симптом «неудо-
влетворённость собой» как доминирующий проявляется у 30% испытуемых. В фазе 
«резистенция» доминирующим симптомом является симптом «неадекватное избира-
тельное эмоциональное реагирование» – он сформировался на 2 этапе исследования 
у меньшего количества педагогов и составляет 24%. Симптом «расширение сферы 
экономии эмоций» представлен у 30% испытуемых. В фазе «истощение» доминирую-
щим симптомом является симптом «эмоциональный дефицит» и представлен у 20,5%, 
эмоциональная отстраненность – у 30%. 

Таким образом, по сравнительному анализу полученных данных в исследуемой 
нами группе педагогов несколько снизился уровень сформированности симптомов 
эмоционального выгорания в фазе «напряжение», «резистенция» и «истощение». Это 
позволяет нам подтвердить гипотезу о том, что в процессе получения арт-терапевти-
ческих знаний, формирования умений эмоционального реагирования, улучшения спо-
собности педагогов к психологической рефлексии повышается в целом стрессоустой-
чивость педагогов. Участие в арт-терапевтической программе вырабатывает у испы-
туемых определенную стрессоустойчивость, что снижает степень риска подвержен-
ности их профессиональной деформации. 

На контрольном этапе эксперимента обозначилась более активная личностная 
позиция каждого из его участников, стало более заметно оздоровление межличност-
ных отношений. 

При повторной диагностике по методике Холмса и Раге выявлены следующие 
результаты: 55% из общего числа испытуемых имеют пороговую (нормативную) сте-
пень сопротивляемости стрессу. Высокая степень сопротивляемости стрессу оста-
лось с тем же показателем – 25%; 20% испытуемых имеют низкую степень сопротив-
ляемости стрессу. 

Сопоставляя анализ результатов диагностического тестирования педагогов на 
констатирующем и контрольном этапе, мы предложили в заключении анкету. Цель ан-
кеты, как и на первом этапе исследования, – в определении симптомов, вызывающих 
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эмоциональное выгорание. Представим краткий анализ результатов анкетирования 
по определению факторов, вызывающих у педагогов стресс. Результаты представим 
в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Ранжирование жизненных обстоятельств, вызывающих стресс для 

испытуемых с разной степенью стрессоустойчивости 
Перечень обстоятельств, 

вызывающих стресс 
Высокая 

сопротивляемость 
стрессу / ранг 

Пороговая 
сопротивляемость 

стрессу / ранг 

Низкая 
сопротивляемость 

стрессу / ранг 

Напряженность труда 1 3 2 

Нехватка времени 9 7 4 

Постоянное ощущение 
раздражительности 

3 6 6 

Отсутствие уважения со стороны 
окружающих 

6 4 7 

Отсутствие творческого 
вдохновения 

2 5 3 

Замкнутость на своих проблемах 5 2 1 

Постоянное ощущение 
раздражительности 

7 8 8 

Конфликты с сотрудниками 4 9 9 

Напряженность в семейных 
отношениях 

10 10 10 

Неудовлетворенность трудом 8 1 5 

 
Качественный анализ результатов анкеты свидетельствуют о следующем: 

уменьшилась частота тревожных состояний; утомление и усталость не вызывают по-
стоянного истощения; отношение к коллегам стало более позитивным; уменьшилась 
частота раздражительных и гневных реакций по отношению к коллегам и ученикам; 
появилась способность к рефлексивным навыкам; формируется внутренний психоло-
гический опыт, включающий способность к регуляции эмоций и чувств. Мы можем от-
нести эти изменения за счёт участия испытуемых в арт-терапевтической программе 
по профилактике стресса. 

Следовательно, мы видим изменения в сторону повышения стрессоустойчиво-
сти педагогов, которые произошли после участия в профилактической арт-терапевти-
ческой программе. 

С целью анализа различий в значениях развития стрессоустойчивости испытуе-
мых экспериментальной группы на первом и заключительном этапах эксперимента, в 
зависимости от использования методов арт-терапии, использовался Т-критерий Вил-
коксона. Данный тест применяется в случае необходимости поиска статистических 
значений в зависимых выборках. Рассмотрим результаты расчета Т-критерия Вилкок-
сона (приведены в Таблице 3). 

 
Таблица 3 – Результаты расчета Т-критерия Вилкоксона 

Показатели Т-ср. значение кон-
статирующего экспе-

римента 

Z – ср. значение кон-
трольного эксперимента 

Значение 
критерия 

Вид стресса 218,0 0,298 0,76 

Уровень стрессоустойчивости 9,5 4,49 0,000007* 

Уровень нервно-психического 
напряжения 

146,0 1,77 0,07 

Примечание: * – статистически значимые отличия на уровне P меньше 0,05. 

 
Из данных Таблицы 3 мы видим, что наблюдается статистически значимая раз-

ница по критерию «уровень стрессоустойчивости», где Р=0,000007, что является 
меньше чем 0,05. Соответственно можно сделать вывод о том, что использование 
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метода арт-терапии в процессе развития стрессоустойчивости педагогов является 
эффективным. Однако, стрессовое состояние является достаточно сильным и ста-
бильным, о чем говорят показатели по критериям «вид стресса» и «уровень нервно-
психического напряжения». Следовательно, необходимо и в дальнейшем продолжать 
работу по улучшению данных показателей. 

Таким образом, мы доказали, что существуют статистически значимые различия 
по уровню стрессоустойчивости у испытуемых экспериментальной группы на первом 
и заключительном этапах эксперимента. 

Завершая анализ проведённого исследования при условии участия педагогов в 
специально организованной арт-терапевтической программе, заметим, что положи-
тельная динамика в уменьшении симптомов эмоционального выгорания произошла 
за счёт психокоррекционного влияния методов арт-терапии. Реализованная про-
грамма выполнила профилактическую функцию в формировании способности у педа-
гогов к регуляции эмоций, способов их выражения и повышению стрессоустойчивости. 

Разработанная и апробированная арт-терапевтическая программа может быть 
рекомендована к внедрению в образовательных учреждениях с целью повышения 
стрессоустойчивости педагогов, что, в свою очередь, позволит снизить степень риска 
подверженности их профессиональной деформации. 
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адаптации в детском коллективе» и «Сформированность познавательной сферы» в 
результате реализации программы по арт-терапии для первоклассников.  
Ключевые слова: школьная дезадаптация, первоклассник, арт-терапия, коррекция, 
готовность к обучению в школе.  

 
Современные школы предъявляют высокие требования к уровню психологиче-

ской готовности детей. Проблема адаптации первоклассника к обучению в школе яв-
ляется одной из главных для психологии, так как от того, как ребенок адаптируется к 
учебному заведению, настолько успешно пройдет его обучение в дальнейшем, отно-
шение к учению, учителям и сверстникам. В последнее время для описания разных 
проблем, которые возникают у детей в процессе обучения в школе стало использо-
ваться понятие «школьная дезадаптация». Это понятие связывают с отклонениями в 
учебной деятельности (затруднение в учебе, конфликты с одноклассниками и т.д.). 
Данные отклонения могут возникнуть и у психически здоровых детей. 

Начало учебного процесса представляет собой ряд изменений в жизни обучаю-
щегося. Во-первых, изменение статуса (дошкольник – ученик), во-вторых, меняется 
ведущий вид деятельности (игра – учебная деятельность), в-третьих, происходит ин-
тенсивное развитие интеллекта (Л. С. Выготский отмечал развитие мышления, вос-
приятия, памяти, регулятивныхпроцессов) [1]. 

Также период перехода из дошкольного в школьный возраст, совпадает с кризи-
сом 7 лет, что усложняет иногда процесс адаптации. Основными признаками кризиса 
являются: потеря непосредственности – между желанием и действием вклинивается 
переживание; манерничанье – ребенок что-то из себя строит, что-то скрывает; симптом 
«горькой конфеты» – ребенку плохо, но он старается этого не показать, возникают труд-
ности воспитания: ребенок начинает замыкаться и становиться неуправляемым [2]. 

В изучении адаптации существует большое разнообразие теоретических и экс-
периментальных подходов. Это приводит к разным противоречиям в изучении дан-
ного феномена. В результате понятие «адаптация» имеет множество толкований и 
носит неоднозначный характер. 

В общей психологии адаптация дефинируется как биологическое, психологиче-
ское, социальное приспособление субъекта к внутренним и внешним условиям суще-
ствования. Трактуется как условие нормальной жизнедеятельности, в связи с чем, под 
адаптивным поведением следует понимать социально адекватное поведение, позво-
ляющее индивидуэффективно решать стоящие перед ним задачи. 

У А. Н. Макаровой психологическая адаптация трактуется следующим образом: 
процесс психологического включения индивида в комплекс социальных, социально-
психологических, и профессионально-деятельностных связей и отношений. По 
А. Н. Макаровой, психологическая адаптация возможна через усвоение норм и ценно-
стей социума [3]. Ведущая чертаданного феномена кроется в интеракциях индивида и 
окружающих людей, в его деятельности. Эффективный способ достижения адаптации 
базируется на образовании, воспитании, трудовой и профессиональной подготовке. 

Сегодня известны такие два уровня адаптированности: адаптация и дезадапта-
ция. Адаптация возможна при достижении оптимального баланса между индивидом и 
средой за счет адекватного поведения. В случае проблемных взаимоотношений ин-
дивида и среды из-за отклонений в поведении и реакции на изменение образа жизни 
наступает дезадаптация [3]. 

На основании данных в зарубежной и отечественной психологической литера-
туре можем утверждать, что «школьная дезадаптация» («школьная неприспособлен-
ность») фактически дефинируется как любые затруднения, возникающие у детей в 
процессе обучения в школе [1]. 

Можно наблюдать следующие признаки дезадаптации на физиологическом 
уровне: повышенная утомляемость, нарушение аппетита, импульсивность, сниженная 
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работоспособность, слабость, изменения сна, речи (заикание, запинки), жалобы на 
головные боли и боли в животе [1]. 

Школьная дезадаптация – это социально-психологическое и социально-педаго-
гическое явление неуспешности ребенка в сфере обучения, связанное с субъективно 
неразрешимым для него конфликтом между требования образовательной среды и 
ближайшего окружения и его психофизическими возможностями, и способностями, 
соответствующими возрастному психическому развитию [4]. 

Показателями успешной адаптации ребёнка к школе являются положительное 
отношение ребёнка к школе, принятие школьных норм и правил, сформированность 
мотивации учения, хорошее эмоциональное самочувствие ребёнка, формирование 
адекватного поведения [3]. Адаптированность ученика характеризуется данными при-
знаками, а различного рода нарушения и отклонения могут привести к дезадаптации. 

У детей, в отличие от взрослых, есть тесная связь эмоций и поведения. Взрослые 
стараются контролировать свои чувства, а ребёнок быстро реагирует на происходя-
щее и не скрывает истинных ощущений. И эта особенность проявляется в их творче-
стве; ребенок не задумывается об эстетичности изображения, как часто делают взрос-
лые люди, он делает то, о чем действительно думает. Поэтому в последние годы в 
школах нашей страны используют методы и приемы арт-терапии в работе с детьми, 
позволяющие решить множество задач, возникших перед учителем на этапе адапта-
ции ребёнка к школе. Арт-терапия помогает быстро создать положительный эмоцио-
нальный настрой учащимся, развивать эмпатию, воображение, подталкивает к твор-
ческому самовыражению, обогащает эстетический опыт. Арт-терапия в школьной 
практике способствует снижению утомления, негативных эмоциональных состояний и 
их проявлений, навыку выстраивать отношения, снижению затруднений адаптации [5]. 

В описываемом нами исследовании была поставлена цель – изучить возможно-
сти метода арт-терапии в адаптации к обучению в школе у первоклассников. Объект: 
адаптация первоклассников к обучению в школе. Предмет работы: адаптация к обу-
чению в школе методами арт-терапии. 

Рассматривая арт-терапию как одно из средств коррекции дезадаптации перво-
классников, мы можем сказать, что она занимает особое место в коррекционном про-
цессе благодаря ее непосредственному комплексному воздействию на дезадаптивного 
первоклассника. Коррекционно-развивающие и психотерапевтические возможности 
арт-терапии связаны с предоставлением дезадаптивным первоклассникам неограни-
ченных возможностей для их самовыражения и самореализации как в процессе твор-
чества, так и в его продуктах. Все направления арт-терапии, в которых первоклассник 
принимает участие, влияют на адекватность его поведения, помогают регулировать 
эмоциональные проявления в семье, коллективе, способствуют изменениям участни-
ков процесса [6]. Психокоррекционный эффект воздействия арт-терапии на дезадап-
тивного ребёнка выражается также в том, что общение с искусством помогает ему «очи-
ститься» от наслоившихся негативных переживаний, отрицательных проявлений и вы-
строить качественно новые, «экологичные» отношения с окружающим миром [7]. 

В состав психодиагностического комплекса входили следующие методики: 
- методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей детей 6 – 7 лет 

(МЭДИС) Щебланова Е. И., Аверина И. С., Задорина Е. Н., позволяет психологу ис-
следовать интеллектуальные особенности, а также разработать рекомендации [8]; 

- методика – микропрактикум «Мой класс» [9]; 
- опросник для учителя Ковалёвой Л. М., Тарасенко Н. Н. 
Перейдем к результатам эмпирического исследования возможностей арт-тера-

пии для адаптации первоклассников к школе. Исследовательская работа осуществля-
лась на базе МБОУ СО школы № 83 г. Краснодара. Исследование проводилось на 
протяжении 2 лет. В качестве испытуемых выступали ученики первых классов в раз-
ные учебные года: 2017 – 2018 – в количестве 163 человек, 2018 – 2019 в количестве 
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165 человек. В экспериментальную группу были включены учащиеся с трудностями в 
адаптации (2017 – 2018 году 38 учащихся, 2018 – 2019 году 59). 

Исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе была проведена 
диагностика для выявления исходного уровня адаптации всех первоклассников ука-
занного периода. Полученные результаты легли в основу выбора приемов и упражне-
ний коррекции дезадаптации отдельной части первоклассников. На втором этапе осу-
ществлялась реализация разработанных упражнений по коррекции дезадаптации. На 
последнем этапе была организована повторная диагностика учащихся с трудностями 
в адаптации для выявления динамики уровня адаптации испытуемых. Полученные 
результаты сравнивались. 

Реализация психолого-педагогической программы коррекции дезадаптации пер-
воклассников методами арт-терапии осуществляласьв несколько этапов в виде спе-
циально организованных групповых занятий. На всех этапах работы с детьми мы со-
трудничали с психологом школы. 

В 2017 году трудности в адаптации испытывали 38 учеников, в 2018 году – 59 ре-
бят. Арт-терапевтическая работа велась с экспериментальными группами до 15 чело-
век. Данное деление на подгруппы способствовало более эффективному взаимодей-
ствию во время занятий по разработанной психолого-педагогической программе кор-
рекции дезадаптации первоклассников методами арт-терапии. Продолжительность 
каждого занятия 30 минут. Все занятия разрабатывались с учетом особенностей воз-
раста детей и их трудностей в адаптации. Продолжительность курса составила 3 ме-
сяца, периодичность – 1 раз в неделю; всего было реализовано 11 занятий. У данной 
программы высокий коррекционный потенциал, так как учитывает многие аспекты 
эмоциональной сферы, снижению тревожности, повышение самооценки, умение ре-
шения конфликтных ситуаций, развитие творческого потенциала каждого.В каждое за-
нятие были включены упражнения на развитие познавательных психических процес-
сов, таких как: память, внимание, мышление, воображение. Также были включены 
игры, которые позволяли детям реализовыватьестественный в этом возрасте потреб-
ности в движении.  

Разработанная нами программа основана на методическом материале, прошед-
шем многолетнюю апробацию в образовательных учреждениях. Программа включает 
в себя упражнения и игры и из методических разработок коррекции дезадаптации пер-
воклассников методами арт-терапии [10; 11; 12; 13], а также авторские занятия.Таким 
образом, на третьем этапе нами были разработаны и реализованы упражнения кор-
рекции дезадаптации первоклассников посредством арт-терапии.  

Приведем результаты сравнительного анализа, которые подтверждают влияние 
арт-терапии на снижение частоты встречаемости дезадаптации первоклассников. 

Как уже отмечалось, одной из методик, использованных нами в обследовании 
дезадаптивных первоклассников, была проективная методика «Мой класс», направ-
ленная на выявление уровня мотивации и методики экспресс-диагностики интеллек-
туальных способностей детей 6–7 лет (МЭДИС) Щебланова Е. И., Аверина И. С., За-
дорина Е. Н., которая позволяет психологу исследовать интеллектуальные особенно-
сти, а также разработать рекомендации. 

Результаты по методике «Мой класс» и МЭДИС представлены в таблице 1 и 2 
ниже, они позволяют резюмировать, что после проведения занятий показатели значи-
тельно изменились. Можно утверждать, что изменения после проведения формирую-
щего этапа эксперимента вызваны коррекционным воздействием такого психологиче-
ского средства коррекции, как арт-терапия.  
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Таблица 1 – Сравнительный анализ диагностики «Мой класс» 
2017 – 2018 уч.г. (n = 38) 

Трудности  φКрите-
рии 
Фишера 

Сфор-
миров. 

φКрите-
рии 
Фишера 

Учитель  φКрите-
рии 
Фишера 

Игра φКрите-
рии 
Фишера До 

Пос-
ле 

До 
Пос-
ле 

До 
Пос-
ле 

До 
Пос-
ле 

12 – 
32% 

4 – 
10% 

2.328* 

10 
– 
26
% 

17 – 
45% 

2.615* 
8 – 
21
% 

14 – 
37% 

1.521 
8 – 
21
% 

3 –  
8% 

1.678 

2018 – 2019 уч.г. (n = 59) 

Трудности  φКрите-
рии 
Фишера 

Сформиро
в. 

φКрите-
рии 
Фишера 

Учитель  φКрите-
рии 
Фишера 

Игра φКрите-
рии 
Фишера До 

Пос-
ле 

До 
Пос-
ле 

До 
Пос-
ле 

До 
Пос-
ле 

22 – 
38% 

10 – 
17% 

2.531* 

15 
– 
25
% 

25 – 
42% 

1.966* 

10 
– 
17
% 

14 – 
24% 

0.923 

12 
– 
20
% 

10 – 
17% 

1.629 

Примечание: *- значимость при р ≤ 0,005. 

 
Доказано с помощью критерия Фишера, что в первых классах 2017-2018 и 2018-

2019 учебных лет среди испытуемых, участвующих в арт-терапевтической программе, 
показатели «Трудности адаптации в детском коллективе» (φ = 2,328 и φ = 2,531 соот-
ветственно) и «Сформированность познавательной сферы» (φ = 2,615 и φ = 1,966 со-
ответственно) различны при первичной и повторной диагностике. То есть арт-тера-
певтическая адаптационная программа эффективна для снижения социальных за-
труднений школьника и для развития его познавательной активности. 

Обратимся к результатам методики МЭДИС. В ходе коррекционной работы про-
изошли изменения в уровне мотивации первоклассников. Возросло число испытуемых, 
имеющих сформированное отношение к учебе, повысилось число учащихся, у кото-
рых учитель стал значим, уменьшилось количество детей с трудностями адаптации. 
Тем родителям, у чьих детей уровень мотивации остался с низким, была рекомендо-
вана более продолжительная индивидуальная работа с психологом, а также допол-
нительная диагностика. Так же изменения произошли в интеллектуальных способно-
стях: увеличилась частота встречаемости высокого уровня и среднего; снизилась ча-
стота встречаемости уровня «ниже среднего».  

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ диагностики по МЭДИС, уровни показателей 

2017 – 2018 уч.г. 

Высокие φКрите-
рий 
Фише-ра 

Средние φКрите-
рий 
Фише-ра 

Низкие φКрите-
рийФише- 
ра 

До После До После До После 

12 – 
32% 

17 – 
45% 

1, 181 
15 – 
39% 

17 – 
45% 

0,462 
11 – 
29% 

4 – 10% 2,075* 

2018 – 2019 уч.г. 

Высокие φКрите-
рий 
Фише-ра 

Средние φКрите-
рийФише
-ра 

Низкие 
φКрите-
рийФишера До После До После До После 

25 – 
42% 

30 – 
51% 

0,918 
20 – 
34% 

22 – 
37% 

0,386 
14 – 
24% 

7 – 12% 1,695 

Примечание: * – значимость при р ≤ 0,05. 

 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что те коррек-

ционные упражнения, которые использовались, положительно влияют на адаптацию 
первоклассников. Социально-психологические позиции и учебный статус учащихся 
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менялся по следующим шкалам: трудности адаптации в классном коллективе, сфор-
мированная позиция школьника. 

Общие выводы по исследованию следующие: 
1. Наиболее эффективное средство коррекции дезадаптации первоклассников яв-

ляется арт-терапия. Это психологическое средство коррекции, представляющее собой 
совокупность психокоррекционных техник, представленная разными видами искусств. 

2. Арт-терапия эффективна для работы с дезадаптивными первоклассниками, 
потому что она является средством преимущественно невербального общения, что 
делает ее ценной в работе с детьми младшего школьного возраста. 

3. Арт-терапия имеет преимущества перед другими формами работы: может 
участвовать каждый; метод не требует наличия художественных навыков; изобрази-
тельная деятельность является мощным средством сближения людей; позволяет ис-
пользовать работы для оценки его состояния; вызывает положительные эмоции. 

4. Результаты эксперимента до и после доказывают различия по шкалам «Труд-
ности адаптации в детском коллективе» и «Сформированность познавательной 
сферы» по методике «Мой класс», значит, реализованная нами арт-терапевтической 
программы эффективна в преодолении трудностей адаптации в обучении. 

Арт-терапия также помогла улучшить такие навыки как, коммуникативные, регу-
лятивные и познавательные. Были разработаны рекомендации для учителей, памятки 
для родителей. В дальнейшей работе для повышения результатов необходимо со-
блюдать некоторые критерии: поэтапное усложнение заданий, учет возрастных осо-
бенностей, систематичность, разработанная программа.  
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ВЛИЯНИЕ КАУЗАЛЬНОЙ АТРИБУЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ  
НА УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования влия-
ния каузальных атрибуций достижений на школьную тревожность, мотивацию и 
успешность учебной деятельности старшеклассников. Выборку исследования соста-
вили 24 респондента. В результате исследования была установлена взаимосвязь 
между каузальной атрибуцией достижений личности старшеклассников и успешно-
стью учебной деятельности. Доказано, что каузальные атрибуции достижений уча-
щихся оказывают влияние на успешность, тревожность и мотивацию учебной дея-
тельности старшеклассников, которое носит взаимосвязанный характер и проявля-
ется в успешности непосредственно или опосредовано через эмоциональные и моти-
вационные компоненты учебной деятельности. 
Ключевые слова: каузальная атрибуция достижений, успешность личности в учеб-
ной деятельности. 

 
Среди основных проблем психолого-педагогических исследований выделяется 

качество успеваемости учащихся, а рассмотрение факторов повышения успешности 
учебной деятельности значимо во все времена, как для учителей, так и для родителей. 
Известен факт, что успешность учебной деятельности определена различными 
факторами, среди которых: социальные, педагогические, психологические и многие 
другие. В их группе особый интерес вызывают индивидуально-психологические 
особенности учащихся, так как именно они определяют возможности в обучении и 
успешность учебной деятельности личности. 

Результаты исследования источников показывают весьма важную роль 
индивидуально-психологических особенностей учащихся в детерминации их успешности, 
в то же время – выявленные результаты достаточно не однозначны, и поэтому не 
позволяют сделать однозначных заключений о вкладе определенных факторов в 
результатах учебной деятельности. Так авторы, – Т. О. Гордеева, О. А. Конопкин, 
Т. А. Кузьменко, С. Д. Смирнов, склоняются к выводу о системной детерминации 

mailto:bor-miroslava@yandex.ru
mailto:skitzky@yandex.ru


 

Молодой исследователь: вопросы науки и практики. Выпуск 3 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~59~ 

успешности, о взаимосвязанности влияния на успешность личностных особенностей 
учащихся и необходимости их комплексного исследования [1].  

Интерес исследователей к проблеме успешности личности старшеклассников в 
учебной деятельности, в основном, сосредоточено на изучении познавательных 
характеристик учащихся, основанных на интеллекте, способностях, обученности, 
другие (А. В. Брушлинского, К. А. Абульханова-Славская, А. В. Петровский и 
В. А. Петровский). Некоторые работы нацелены на изучение когнитивных стратегий 
школьников и факторам их обуславливающим (К. Pихтерих, Дж. Тардиф, Дж. Рубен, 
Р. Оксфорд, Н. Ф. Коряковцева). При этом, существует и тенденция в русле 
комплексного изучения факторов успешности и выявления роли в ней таких 
личностных характеристик учащихся как мотивация, эмоции, самооценка и 
самосознание в целом (Т. О. Гордеева, O. A. Конопкин, Т. А. Кузьменко, 
С. Д. Смирнов). Но в данных исследованиях не представлены когнитивные аспекты 
эмоций и мотивации достижения, представленные каузальными атрибуциями своих 
достижений учащимися [2, 3]. 

При этом в рамках общепсихологических и социально-психологических 
исследований (Г. М. Андреева, Н. А. Батурин, Т. О. Гордеева, Т. Г. Стефаненко, 
В. П. Трусов, Д. А. Циринг, В. А. Янчук) было получено обширное количество данных, 
характеризующее корреляцию эффективности деятельности и особенностей 
функционирования каузальных атрибуций субъектов деятельности. Но только 
единичные исследования (Т. О. Гордеева, М. М. Далгатов, А. М. Муталимова, 
Н. В. Тагаева, А. А. Шепелева) были посвящены изучению влияния каузальных 
атрибуций достижений на успешность учебной деятельности [4, 5]. 

«Уровень успешности человека детерминируется многими составляющими. В их 
числе представлены индивидуально-психологические особенности личности, 
развитие ее аффективно-волевой сферы, познавательных способностей, уровень 
развития самосознания, отношение к себе, уровень притязаний, мотивация 
достижения, интернальность локуса контроля, система ценностных ориентаций, 
коммуникативных навыков и др.», – отмечено в исследовании М. В. Борцовой, 
З. В. Водянка [6, с. 81]. М. В. Борцова отмечает, что из этого следует, «что успех 
является достаточно многофакторным образованием, и каждый из факторов вносит 
свой парциальный вклад в результат деятельности личности» [7, с. 70]. 

В диссертации М. В. Борцовой отмечено, что в рамках психологических наук 
главную роль в исследованиях психологических особенностей, закономерностей 
становления личности имеет деятельностный подход, (Л. С. Выготский, 
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин, 
М. Г. Ярошевский), который базируется на фундаментальном положении о 
деятельности, которая является подлинной сущностью и основой бытия человека, а 
так же единственным инструментом реального преобразования мира [8, с.17].  

Исследования в рамках атрибутивных теорий позволяют говорить нам о том, что 
стиль объяснения индивида своих действий при фрустрации, а также каузальная 
атрибуция своих успехов и неудач влияет на мотивацию поведения, в том числе на 
активность или пассивность, упорство или безынициативность (Абрамсон, Селигман, 
Тисдэйл, 1978; Петерсон, Селигман, 1984). Поэтому между каузальными атрибуциями 
субъектов деятельности и результативностью их деятельности, а также 
эмоциональными и мотивационными показателями имеются взаимосвязи (Б. Вайнер, 
М. М. Далгатов, К. Двек, А. Б. Орлов, М. Селигман и другие). При этом остается не 
выявленным, что это за взаимосвязь, влияет ли каузальная атрибуция достижений 
учащихся на успешность их учебной деятельности и какой характер такого влияния. 
Это и определило актуальность настоящей проблемы и предопределило выбор темы 
исследования [9]. 
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С целью изучения влияния каузальных атрибуций достижений личности старше-
классников на успешность учебной деятельности было проведено эмпирическое ис-
следование на базе МБОУ СОШ №15 имени Героя Советского Союза Д. С. Малого г. 
Ейска МО Ейский район. Выборку составили 24 учащихся школы. 

Исходя из теоретического положения, что каузальные атрибуции достижений 
учащихся влияют на успешность учебной деятельности старшеклассников, мы выдви-
нули следующее предположение. Учащиеся с благоприятной каузальной атрибуцией 
достижений являются более успешными в учебной деятельности по сравнению с уча-
щимися, имеющими неблагоприятную атрибуцию. 

В исследовании использована совокупность теоретических и эмпирических мето-
дов: теоретический анализ психологической литературы, анкетирование, тестирова-
ние, экспертные оценки. Для исследования выделенных параметров была использо-
вана методика, направленные на изучение каузальной атрибуции достижений старших 
школьников (методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (Рефлексив-
ная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) Б. Вайнера). 

В соответствии с уровнем успеваемости школьники были разделены на 
2 группы – «успешные» и «неуспешные». Основанием деления на данные группы 
явился объективный показатель, включающий результаты учебной деятельности, ко-
торые определялись по величине средней оценки успеваемости за четверть. 

Итак, в группу «успешные» вошли испытуемые, имеющие средний бал успевае-
мости ≥ 3,6 баллов. 

В группу «неуспешные» были отнесены испытуемые, имеющие средний бал 
успеваемости < 3,6 баллов. 

В данном исследовании мы использовали метод контрастного сравнения, для 
анализа используются данные исследования групп «успешных» и «неуспешных» уча-
щихся. 

Рассмотрим результаты изучения каузальной атрибуции достижений старше-
классников с разной учебной успешностью в ситуациях успеха/неуспеха.  

Так, «успешные» учащиеся значимо отличаются от группы «неуспешных» ре-
спондентов доминированием следующих каузальных атрибуций в ситуации неуспеха: 
«мало старался» (90,9%, по сравнению с 9,1%), «плохо подготовился к контрольной 
работе» (81,8%, по сравнению с 9,1%), «было слишком мало времени на такое зада-
ние» (54,5%, по сравнению с 9,1%), «мне не повезло» (45,5%, по сравнению с 9,1%). 

Группа «неуспешных» учащихся значимо отличается от группы «успешных» ре-
спондентов доминированием каузальных атрибуций в ситуации неуспеха: «не выучил 
(плохо выучил) урока» (90,9%, по сравнению с 36,4%), «мне трудно на уроках» (81,8%, 
по сравнению с 9,1%), «учительница строгая» (54,5%, по сравнению с 9,1%), «все спи-
сывали, а мне не удалось списать» (45,5%, по сравнению с 0%). 

Так же данные отличаются и в ситуации успеха, у «успешных» респондентов до-
минируют следующие каузальные атрибуции: «очень стараюсь» (90,9%, по сравне-
нию с 9,1%), «много работал, хорошо подготовился» (81,8%, по сравнению с 9,1%), 
«хорошо выучил урок» (54,5%, по сравнению с 9,1%), «мне легко на уроках» (45,5%, 
по сравнению с 9,1%). 

Группа «неуспешных» учащихся значимо отличается от группы «успешных» ре-
спондентов доминированием каузальных атрибуций в ситуации успеха: «мне по-
везло» (90,9%, по сравнению с 36,4%), «учительница добрая» (81,8%, по сравнению 
с 9,1%), «удалось списать» (54,5%, по сравнению с 0%), «раньше нам объясняли, как 
выполнять такие задания» (45,5%, по сравнению с 9,1%). 

Итак, для группы «успешных» учеников атрибуцией неуспеха выступают: соб-
ственные усилия (мало старался и плохо подготовился к контрольной), объективная 
сложность (я не успеваю делать так быстро как остальные) и везение (не повезло). У 
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«неуспешных» учащихся везение (все списывали, а мне не удалось списать и учи-
тельница строгая), собственные усилия (не выучил урока), способности (мне трудно 
на уроках). Эти данные показывают, что с небольшим перевесом, у «успешных» уча-
щихся доминирует атрибуция успеха, а у «неуспешных» атрибуция везения. 

Результаты исследований подтверждают и усиливают данные атрибуций в ситу-
ации успеха. В группе «успешных» школьников атрибуцией успеха выступают: соб-
ственные усилия (очень стараюсь и много работал, хорошо подготовился, хорошо вы-
учил урок), способности (мне легко на уроках). У «неуспешных» учащихся везение 
(удалось списать, мне повезло, и учительница добрая), объективная сложность зада-
ния (раньше нам объясняли, как выполнять такие задания). 

Проведенное исследование отражает актуальность проблематики изучения кау-
зальных атрибуций достижения старших школьников как фактора эффективности 
учебной деятельности. Все это позволяет сделать следующие выводы: 

1) учащиеся с разным уровнем учебной успешности характеризуется наличием 
значимых различий в атрибуциях достижений;  

2) среди «успешных» учащихся основной каузальной атрибуцией достижений яв-
ляются собственные усилия; 

3) среди «неуспешных» учащихся основной каузальной атрибуцией достижений 
является везение; 

4) психологический портрет атрибуций достижений успешных учеников характе-
ризуется следующими особенностями. Основной причиной успехов и не удач они ви-
дят собственные усилия. «Успешные» учащиеся знают, что их успехи зависят только 
от них самих и поэтому вкладывают свои усилия на достижения новых целей. Их цель 
– хорошая учеба, и успешная сдача дальнейших экзаменов. «Неуспешные» же наде-
ются скорее на удачу, чем на собственные способности, плохо готовятся к учебе, а 
значит и к предстоящим экзаменам, что и сказывается на их успешности.  

Таким образом, очевидно, что одним из важнейших критериев успешности учеб-
ной деятельности являются каузальные атрибуции достижений. 

Актуальным продолжением работы, на наш взгляд, является разработка и апро-
бация цикла тренингов, позволяющих сформировать рациональную атрибуцию дости-
жений, позволяющую повысить успешность учебной деятельности.  
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ОБРАЗ «Я» И ОБРАЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА  
В СОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования профес-
сионального становления студентов-психологов на базе филиала Кубанского государ-
ственного университета в городе Славянске-на-Кубани. В исследовании приняли уча-
стие 50 студентов факультета педагогики, психологии и физической культуры с первого 
по четвертый курс. В исследовании были использованы методики: тест «Кто Я?» 
(М. Кун, Т. Макпартленд; модификация Т. В. Румянцевой); тест на самооценку личности 
(С. А. Будасси); тест «Мотивация профессиональной деятельности» (К. Замфир; моди-
фикация А. А. Реана); тест на профессиональную идентичность (Л. Б. Шнейдер). В ре-
зультате проведенного исследования, была доказана роль влияния образа «Я» на фор-
мирование образа профессионального психолога в процессе обучения в вузе.  
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Модель психолога-профессионала многогранна и модернизируется с каждым го-

дом. В настоящее время актуальна проблема профессионального становления лич-
ности. Правильное и своевременное формирование модели профессионала, в соот-
ветствии с образом «Я», в процессе вузовского обучения позволит студентам стать 
успешнее в личностной и профессиональной сфере. 

Специфика профессиональной деятельности психолога позволяет предполагать, 
что для развития профессионализма психологов особое значение имеет именно лич-
ностное развитие [1]. 

«У каждого из нас есть или когда-либо был объект нашей безграничной любви и 
подражания. С детства мы стремимся быть похожими на маму, папу, певца или актера. 
И по мере взросления наши приоритеты меняются в сторону тех или иных качеств 
личности. С детства мы привыкаем отождествлять себя с кем- то или чем- то. Ребенок 
в процессе взросления, становления своей личности прибегает к копированию манер 
поведения, взглядов и суждений значимого для себя человека. Идентификация явля-
ется нормальным аспектом психологического развития …», – отмечают исследова-
тели М. В. Борцова, А. С. Евпак [2, с. 324]. 

С. Н. Петросьян, З. И. Рябикина пишут – «динамика современной жизни требует 
от личности наличия оптимально развитых субъектных качеств, помогающих проекти-
ровать и организовывать свою жизнедеятельность одновременно в нескольких сфе-
рах и уровнях, что позволит предвидеть трудности и подготовиться к их преодолению, 
в том числе и в условиях неопределенности. Новые виды жизненных задач требуют 
дополнительного исследования и умножения личностных ресурсов, в числе которых 
можно выделить субъектную идентичность» [3, с. 95].  

Н. В. Ковалева, М. В. Борцова в своем исследовании отмечают, что «субъектная 
идентичность переживается как чувство личной причастности к процессу и результату 
своей деятельности, соотносящееся со смыслом жизни (бытия), интегрирующее в себе 
ту или иную степень ответственности, долга, осознается личностью как «это мое дело», 
«это мой долг», «это моя задача», «это мой путь (стиль, результат и т.д.). В этом русле 
субъектная идентичность представляет собой установку на деятельность, поэтому ее 
структура может рассматриваться как система взаимосвязанных компонентов: инфор-
мационного, оценочно-эмоционального и поведенческого» [4, с. 106].  

В отечественной психологии особая роль принадлежит значимости профессио-
нального становления личности, формированию важных профессиональных качеств 
личности и успешной профессионализации студентов. Существенный вклад в разви-
тие общей теории профессионализации в отечественной психологии внесли Е. А. Кли-
мов, В. А. Шадриков, А. К. Маркова, Т. В. Кудрявцев, А. А. Смирнов и др. Такие отече-
ственные ученые как Л. М. Митина, А. К. Маркова, А. А. Деркач, рассматривали во-
просы, посвященные роли образов в сознании человека, их формированию и разви-
тию, становлению модели профессионала [5]. 

«Уровень успешности человека детерминируется многими составляющими. В их 
числе представлены индивидуально-психологические особенности личности, 
развитие ее аффективно-волевой сферы, познавательных способностей, уровень 
развития самосознания, отношение к себе, уровень притязаний, мотивация 
достижения, интернальность локуса контроля, система ценностных ориентаций, 
коммуникативных навыков и др.», – отмечено в исследовании М. В. Борцовой, 
З. В. Водянка [6, с. 81]. М. В. Борцова отмечает, что из этого следует, «что успех 
является достаточно многофакторным образованием, и каждый из факторов вносит 
свой парциальный вклад в результат деятельности личности» [7, с. 70]. 
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В отечественной психологии учеными выделяется ряд факторов успешности 
профессионального становления студентов: индивидуальный стиль профессиональ-
ной деятельности (А. К. Маркова); стадии профессионального развития лично-
сти (А. А. Трущева). 

 В зарубежной психологии учеными разработаны концепции профессионализа-
ции личности: теория профессионального развития (Д. Сьюпер); типологическая тео-
рия (Дж. Холланд); сценарная теория (Э. Берн); дифференциально-диагностический 
подход (Ф. Парсонсон, Г. Мюнстербергер, Г. Боген) [8]. 

Я-концепция, основу которой составляет «Я-реальное» и «Я-идеальное», опре-
деляет мотивы поведения человека, его самооценку, дальнейшую деятельность, 
стремление к самореализации и профессионализации личности. Профессиональное 
развитие и самосохранение обеспечиваются активной стратегией преодоления, 
которая способствует обнаружению новых смыслов в выполняемой деятельности, 
дальнейшему росту профессионализма и самоактуализации личности. 

Согласно К. Хорни, большое расхождение между реальным и идеальным «Я» 
нередко ведет к депрессии, внутренним конфликтам, обусловленным недостижимо-
стью идеала. Г. Олпортсчитает, что идеальное «Я» отражает цели, которые индивид 
связывает со своим будущим. Комбс и Соупер рассматривают идеальное Я как образ 
человека, которым индивид хочет или надеется стать, то есть как набор черт 
собственно личности, которые необходимы, с его точки зрения для достижения 
адекватности, а иногда и совершенства. Так, по мнению Д. Сьюпера «…в течение ме-
няются условия жизни, что предлагает большое разнообразие при выборе профессий; 
стадиями профессионального развития можно управлять; удовлетворенность рабо-
той определяется возможностями личности реализовывать свои способности и инте-
ресы в профессиональных ситуациях…» [4]. 

С целью изучения сформированности образа «Я» и становления образа профес-
сионального психолога в сознании студентов было проведено эмпирическое исследо-
вание на базе филиала Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-
Кубани. 

Выборку составили 50 студентов факультета педагогики, психологии и физиче-
ской культуры (13 человек – студенты 1-го курса, 13 человек – студенты 2-го курса, 12 
человек – студенты 3-го курса, 12 человек – студенты 4-го курса). 

Гипотеза. Мы предположили, что высокая степень профессиональной идентич-
ности характеризует студента как человека, имеющего потребность в профессиональ-
ном росте, желающего выполнять профессиональные права и обязанности, поддер-
живать свое профессиональное развитие. 

В исследовании мы распределили студентов по стремлению к становлению пси-
хологом-профессионалом на две группы: 

К первой группе были отнесены студенты с ярко выраженным стремлением к 
профессионализму, у этих студентов преобладает комплекс стимулов внутренней мо-
тивации. 

Ко второй группе были отнесены студенты с менее выраженным стремлением к 
профессионализму, у таких студентов преобладает внешняя положительная мотива-
ция и внешняя отрицательная. 

У студентов первой группы основными стимулами являются «повышение уровня 
своих знаний», «стремление быть полезным социуму», «стать экспертом в своей про-
фессиональной деятельности», такие студенты активны не только в стенах вуза, но и 
за его пределами: участие в дополнительных конкурсах и олимпиадах. 

У студентов второй группы мотивация направлена на «хорошо закончить вуз», 
«устроиться на работу», «оправдать ожидания родителей», таким студентам обычно хва-
тает образования, которое они получают в вузе и они проявляют пассивность в участии 
каких-либо дополнительных профессионально-образовательных мероприятиях. 
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В исследовании были использованы методики, направленные на изучение сфор-
мированностиЯ-концепции и образа профессионального психолога: тест «Кто Я?» 
(М. Кун, Т. Макпартленд; модификация Т. В. Румянцевой); тест на самооценку лично-
сти (С. А. Будасси); тест «Мотивация профессиональной деятельности» (К. Замфир; 
модификация А. А. Реана); тест на профессиональную идентичность (Л. Б. Шнейдер). 

Рассмотрим результаты исследования методики «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпарт-
ленд; модификация Т. В. Румянцевой) У студентов выпускных курсов в большинстве слу-
чаев преобладает уравновешенный тип характера. В то время как у студентов младших 
курсов доминирует эмоционально-полярный и сомневающийся тип характера.  

Таким образом, студенты выпускных курсов в наибольшей степени проявляют 
стрессоустойчивость и самостоятельность в принятии решений. 

Эмпирические данные, полученные по методике диагностики самооценки лично-
сти С. А. Будасси, показали, что у студентов с заниженной самооценкой модель про-
фессионала искажена и наблюдается низкий уровень стремления к профессиона-
лизму. По анализу данных выявлено, что у студентов 1 и 2 курса у большинства ре-
спондентов преобладает заниженная самооценка, в то время как у студентов 3 и 4 
курса преобладает средний уровень самооценки.  

Таким образом, чем ниже уровень самооценки, тем меньше у личности стремле-
ния к достижению профессионального мастерства. Таким образом, большое числовое 
расхождение между «Я реальным» и «Я идеальным» приводит к внутриличностным 
конфликтам, фрустрации, депрессии, ригидности Я-концепции и невозможностью до-
стичь «идеала», что негативно влияет на самооценку.  

Анализ данных диагностики по методике «Мотивация профессиональной деятель-
ности» (методика К. Замфир в модификации А. А. Реана) показал, что, чем старше курс, 
тем ниже уровень внешней положительной мотивации и выше уровень внутренней мо-
тивации. Так, у первых и вторых курсов в приоритете внешняя положительная мотива-
ция. У третьего курса на первый план выступает внутренняя и внешняя положительная 
мотивация. У четвертого курса в приоритете внутренняя мотивация. 

Таким образом, мотивы студентов-выпускников актуализируются на самореали-
зации и профессионализации, в то время как у младших курсов, стимулом в профес-
сиональной деятельности является финансовый аспект и возможность достичь соци-
ального признания. Следовательно, чем оптимальнее мотивационный комплекс сту-
дента, тем выше его удовлетворенность избранной профессией, и тем больше его 
стремление к самоактуализации. 

Эмпирические данные, полученные по методике «Профессиональная идентич-
ность» (Л.Б. Шнейдер) показали, что у студентов первых и вторых курсов уровень про-
фессиональной идентичности близок к среднему. У студентов третьего и четвертого 
курсов преобладает высокий уровень профессиональной идентичности.  

Следовательно, находит подтверждение гипотеза, что высокая степень профес-
сиональной идентичности характеризует студента как человека, имеющего потреб-
ность в профессиональном росте, желающего выполнять профессиональные права и 
обязанности, поддерживать свое профессиональное развитие. 

Чем ниже уровень профидентичности у студента, тем больше у него стремления 
к профессиональному отчуждению или псевдоидентификации, нежеланию подчи-
няться требованиям и правилам профессионального сообщества, испытывающему 
проблемы с профессиональным самоопределением. 

Таким образом, с целью повышения уровня стремления к профессионализму у 
студентов, мы рекомендуем проводить дополнительные тренинги профессиональной 
и мотивационной направленности, которые будут включать себя в систему специ-
ально организованных развивающих взаимодействий между его участниками. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СУПРУГОВ  
В МОЛОДЫХ СЕМЬЯХ 

 
Аннотация. В статье представлено исследование особенностей конфликтного пове-
дения супругов в молодых семьях. Рассмотрены причины конфликтов и особенности 
стратегий поведения в конфликте. В статье представлено эмпирическое обоснование 
того, что причиной возникновения конфликтов в молодых семьях может служить не-
подготовленность супругов к браку, обусловленная нехваткой взаимопонимания, не-
достаточной осведомлённостью друг о друге и использованием неэффективных сти-
лей поведения супругов в конфликте. 
Ключевые слова: брак, конфликт в молодой семье, деструктивные и конструктивные 
отношения, стратегии поведения в конфликте, незрелость супругов. 

 
Молодая семья является главным социальным институтом, отражением совре-

менного социума, связей и отношений с ним. Именно семьи призваны формировать 
активных, ответственных членов общества. Начальный этап становления и развития 
семьи особенно важен. Потому что на нем закрепляются и усваиваются ценности, тра-
диции, нравственные устои общества [1]. 

Семья – это хранительница человеческих ценностей, культуры и исторической 
преемственности поколений. Сплоченная семья является не только источником 
счастья, радости, любви но и надежной защитой от всех жизненных перегрузок. 

Ввиду того, что молодая семья находится на этапе становления и интенсивного 
развития, то для нее характерны: недостаточный уровень материального обеспече-
ния (определяется невысоким профессиональным статусом, отсутствием работы) при 
объективно высоких финансовых потребностях: необходимо приобрести жилье, орга-
низовать быт, получать образование. 

Брачно-семейные отношения в обществе – это самая важная сфера существо-
вания, как отдельных индивидов, так и государства в целом.  

На сегодняшний день семьи, как основа социальной структуры не выполняют 
свою важную функцию – социализацию подрастающего поколения, что объясняется 
рядом причин. Во-первых, внедрение в сознание молодых семей, так называемых, 
европейских ценностей, ускорение социально-культурных процессов в обществе обу-
славливает отход от принципов традиционной культуры семейных отношений, зало-
женных в основу нашего государства. Во-вторых, – научно-технический прогресс и 
процесс глобализации способствует размыванию принципов, обычаев, традиционной 
культуры отношений в семье. В-третьих, эмансипация женщин приводит к ее переори-
ентации с ценности семьи на внесемейные ценности. Следствием указанных причин 
становится распад семьи, снижение рождаемости, отчуждение молодежи от семьи, 
потеря веками сложившегося ореола святости брака. Серьезной проблемой является 
и то, что молодые люди при создании своей семьи сталкиваются с рядом проблем 
морально-этического и экономического характера. Поэтому в последние годы количе-
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ство разводов достигло рекордного уровня. А вместе с этим выросли детская беспри-
зорность, детская преступность, увеличилось количество случаев семейного насилия 
и других форм асоциального поведения. 

Проблема конфликтности в молодой семье обладает особой значимостью. Ста-
тистические данные последних лет говорят о том, что примерно 55-65 % пар от всех 
вступающих в брак распадаются. Именно это сложная ситуация заставляет ученых 
уделять особое внимание молодым семьям и искать пути преодоления кризиса семьи.  

Успешность личности, в том числе в аспекте супружеских отношений «детерми-
нируется многими составляющими. В их числе представлены индивидуально-
психологические особенности личности, развитие ее аффективно-волевой сферы, 
познавательных способностей, уровень развития самосознания, отношение к себе, 
уровень притязаний, мотивация достижения, интернальность локуса контроля, 
система ценностных ориентаций, коммуникативных навыков и др.», – отмечено в ис-
следовании М. В. Борцовой, З. В. Водянка [2, с.80]. 

На первом (начальном) этапе совместной уже семейной жизни пара проходит 
сложнейший процесс превращения формально провозглашенного брачного союза в 
настоящую семейную ячейку. Этот период является достаточно сложным, многопла-
новым и является настоящим испытанием для молодых людей на прочность брачного 
союза. В это время происходит складывание, совмещение совместных потребностей, 
интересов, вкусов, взглядов и прочее. 

Как известно, этот период брака самый сложный, кризисный, ведь как таковой 
семьи ещё не сложилось и есть вероятность, что и не сложится. Достаточно большое 
количество трудностей приводит к тому, что много семей распадаются именно в этот 
период времени. 

Чтобы найти оптимальное решение подобных проблем, нужно обладать знанием 
того, как развиваются такого рода конфликты. Чтобы выработать верную линию пове-
дения в подобных конфликтных ситуациях, очень полезно знать, что такое супруже-
ские конфликты и как люди приходят к согласию.  

В своем исследовании мы ставили своей целью изучить и эмпирически обосно-
вать причины возникновения конфликтов и особенности конфликтного поведения в 
молодых семьях. 

Мы предположили, что причиной возникновения конфликтов в молодых семьях 
может служить неподготовленность супругов к браку, обусловленная нехваткой взаи-
мопонимания, недостаточной осведомлённостью друг о друг, отсутствием представ-
ленией о ролвых позициях в семье и использованием неэффективных стилей поведе-
ния супругов в конфликте. 

Исследование проводилось с молодыми семьями г. Новороссийска 
Краснодарского края. В нем приняли участие 15 супружеских пар в возрасте от 22 до 
30 лет и находящиеся в браке до пяти лет.  

Для исследования причин супружеских конфликтов использовались следующие 
методики: тест-опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Г. Л. Романова, 
Г. П. Бутенко); тест-опросник «Стиль поведения в конфликтной ситуации» (К. Н. То-
маса в адаптации Н. В. Гришиной). 

Важным показателем успешности семейного союза является критерий 
удовлетворенности браком. Для определения этого показателя мы использовали 
тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ), разработанный В. В. Столиным, 
Т. Л. Романовой, Г. П. Бутенко и предназначенный для экспресс-диагностики степени 
удовлетворенности-неудовлетворенности браком, а также степени согласования-
рассогласования удовлетворенности браком у той или иной социальной группы.  

Цель данной методики: установить отношение тестируемых к их семейной жизни, 
к отношениям с супругой/супругом; помочь разобраться самим, что именно в браке их 
не устраивает или беспокоит. 
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Опросник представляет собой одномерную шкалу, состоящую из 24 утверждений, 
относящихся к различным сферам: восприятие себя и партнера, мнения, оценки, 
установки и так далее.  

Результаты проведенного с респондентами исследования по опроснику (ОУБ), 
мы увидели, что примерно третья часть опрошенных имеет значительную 
неудовлетворенность браком или скорее неудовлетворенность, чем 
удовлетворенность. Именно с этой категорией молодых пар мы продолжили 
исследование по выявлению стиля поведения в конфликте. В большинстве 
супружеских пар имеется неудовлетворённость (значительная) браком, отсюда 
следствие – частые семейные конфликты. Проведенные беседы с тестируемыми 
подтвердили неудовлетворенность браком в той или иной степени в большинстве 
семей, принявших участие в исследовании. 

Все это говорит о наличии конфликтных ситуаций в семьях, которые могут воз-
никать периодически или существовать в скрытой форме.  

Для определения стиля поведения молодых супругов в конфликтной ситуации и 
подтверждения предыдущих методик была применена адаптированная Н. В. Гриши-
ной методика американского социального психолога К. Н. Томаса. Она помогает вы-
явить типичные способы реагирования респондентов на те или иные конфликтные си-
туации. С ее помощью можно определить, насколько человек склонен к соперничеству 
и сотрудничеству в семье, стремится ли он к компромиссам, избегает ли конфликтов 
и, наоборот, старается обострить их. К. Томас считает, что при избегании конфликта 
ни одна из сторон не достигает успеха; при таких формах поведения, как конкуренция, 
приспособление и компромисс, или один из участников оказывается в выигрыше, а 
другой проигрывает, или оба проигрывают, так как идут на компромиссные уступки. И 
только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше. 

Цель данной методики: получить представление о выраженности тенденции к про-
явлению соответствующих форм поведения в конфликтной ситуации. Мы отобрали 10 
семейных пар, которые показали значительную неудовлетворенность браком и скорее 
неудовлетворенность, чем удовлетворенность браком и определили типичные способы 
реагирования респондентов на те или иные конфликтные ситуации в семье. 

Количество баллов даёт представление о выраженности тенденции к проявле-
нию соответствующих форм поведения в конфликтной ситуации. 

Высокую степень соперничества в конфликте показывают 16 человек и низкую 
4 человека из 20 человек (10 пар). Соперничество – наименее эффективный, но 
наиболее часто используемый способ поведения в конфликтах, выражается в стрем-
лении добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. 

Самой эффективной формой поведения является сотрудничество, когда участ-
ники ситуации приходят к альтернативному решению проблемы. Можно сказать, что 
эта единственная форма поведения, полностью удовлетворяющая интересы и за-
просы обеих сторон конфликта. 

Как уже отмечалось, компромисс, приспособление и уклонение (избегание) не 
дают удовлетворения в завершении конфликта, так как страдает одна из сторон, либо 
в проигрыше остаются обе стороны конфликта. Как показало тестирование такую 
форму поведения как компромисс (проигрывают обе стороны) используют 13 человек 
их 20-ти в десяти парах. Решение конфликтной ситуации в форме избегания приме-
няют 18 человек, практически все из конфликтных пар, таким образом, можно сказать, 
что конфликт не находит своего решения и проблема остается нерешенной и уходит 
в скрытую форму существования. И чуть более половины респондентов используют 
такую неэффективную форму реагирования в конфликте как приспособление. Наибо-
лее эффективную форму поведения при которой остаются в выигрыше все стороны 
конфликта как сотрудничество использую в конфликте только 6 человек из десяти пар, 
то есть меньше трети респондентов. 
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На основании исследований, проведенных В. П. Левкович и О. Э. Зуськовой, 
было установлено, что конфликт между супругами выступает не обязательно как фак-
тор дестабилизации семьи; он может выполнять не только деструктивную, но и кон-
структивную функцию. Признаком конструктивного конфликта является взаимоприем-
лимое, устраивающее обоих партнеров решение, приводящее к возникновению у них 
чувства удовлетворенности. Конструктивные конфликты способствуют осознанию 
взаимных претензий супругов и помогают им выработать единую позицию в разреше-
нии спорных проблем. Такие конфликты возникают на общем фоне позитивных взаи-
моотношений супругов, их взаимной эмоциональной привязанности. Деструктивные 
конфликты не и приводят к разрешению породивших их проблем и сводятся к выяс-
нению отношений между супругами [3]. 

Это мешает им выработать единую точку зрения на спорную проблему, приводит 
к дезорганизации общения и сотрудничества, ослабляет взаимную эмоциональную 
привлекательность. 

В ходе исследования установлено, что каждому из двух видов конфликтов (кон-
структивному и деструктивному) соответствуют определенные специфические нормы 
выхода из них, использование супругами различных стратегий поведения при разре-
шении существующих противоречий. В нашем случае супруги, показавшие значитель-
ную неудовлетворенность браком, использовали неэффективные формы выхода из 
конфликта.  

В своих деструктивных конфликтах супруги использовали такие способы их раз-
решения как: давление на партнера с целью разрешить конфликт в свою пользу; бой-
котирование мнения партнера; отстаивание каждым из супругов своей правоты в 
споре; навязывание своей позиции; принуждение; обман; грубость; хамство; насилие. 
В ходе исследования у нестабильных супругов не была обнаружена способность 
успешного прохождения стадии взаимной адаптации, так как соревновательность в их 
взаимоотношениях и, связанные с ней деструктивные конфликты, не заменялись от-
ношениями, основанными на кооперации и сотрудничестве. 

То есть изменения, которые происходят в политике и экономике российского об-
щества, не могут не влиять на внутрисемейные и, в первую очередь, супружеские от-
ношения. Ускорение темпов развития общества, массовое включение женщин в 
сферу общественного производства, в том числе их приобщение к бизнесу, растущая 
ориентация на внешнюю карьеру, ведут к трудовым перегрузкам членов семьи, осо-
бенно женщин, фрустрациям, переутомлению, повышению напряженности в супруже-
ских отношениях, что находит выражение в увеличении деструктивных стратегий в 
разрешении семенных проблем. Изучению деструктивных стратегий поведения супру-
гов в конфликтных ситуациях были посвящены многочисленные исследования амери-
канских социальных психологов. Беч, Вайден и другие изучали наиболее деструктив-
ные способы разрешения конфликтов – грубость, жестокость, насилие во взаимоот-
ношениях партнеров. В ряде исследований была сделана попытка проследить зави-
симость преобладания этих форм разрешения конфликтов от социально-демографи-
ческих характеристик респондентов. Так, установлено, что наиболее высокий уровень 
насилия и агрессии в поведении супругов наблюдался в молодых семьях. Это послу-
жило основанием для вывода ряда ученых о большей предрасположенности молодых 
супругов к агрессии в силу таких возрастных особенностей, как избыток энергии, эмо-
циональная неуравновешенность, склонность к аффектам и так далее. По мнении 
других американских ученых, причины повышенной агрессивности молодых супругов 
при разрешении семенных конфликтов коренятся не только в их возрастных особен-
ностях, но также в социально-экономических условиях жизни молодежи в современ-
ном обществе и личностных характеристиках брачных партнеров. 
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В частности, показано.что распространение наиболее деструктивных стратегий 
поведения супругов при разрешении ими семенных конфликтов обусловлено комплек-
сом причин. Во-первых, сказываются серьезные экономические трудности молодых се-
мей – низкий уровень дохода; угроза безработицы; неудовлетворительные жилищные 
условия и другое. Во-вторых, прослеживается связь агрессии и насилия во взаимоот-
ношениях супругов с рядом этнических особенностей образа жизни супругов, характе-
ризующихся традиционной узаконенностью дискриминации женщин в семье. В- третьих, 
обнаруживается зависимость насилия и агрессии в семье от ряда личностных особен-
ностей брачных партнеров – прежде всего низкого уровня их воспитания и культуры 
общения. В американской социальной психологии вопрос агрессивности и насилия в 
семье всегда рассматривался как серьезная социальная проблема. Усилия многих пси-
хологов направлены на изучение причины агрессивности супругов и поиск мер борьбы 
с ней. Стабилизация и дестабилизация семей, в значительной степени, зависит от спо-
собности супругов конструктивно разрешать возникающие в семье противоречия. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы по обо-
значенной теме. 

Семейная жизнь очень важна для любого человека, так именно семья, если она 
стабильная, формы поведения которой полностью удовлетворят интересы и запросы 
всех членов семьи, дает возможность личностного развития каждого, опираясь и спо-
собствуя развитию другого. 

Таким образом, подчеркивает в исследовании Л. Г. Юрченко, «в идеальном пред-
ставлении большинства молодежи, в семье не должно быть ролевой определенности, 
присутствует слияние. Однако, несут ли молодые люди ответственность за послед-
ствия этого, например, отсутствие личного пространства, независимости членов се-
мьи, размытость границ?» И возникает еще один вопрос: «Имеют ли представление 
молодые люди об ответственности в семейных отношениях?» [4, с. 36]. 

Многое в развитии семьи зависит от того, какую роль занимают в ней конфликты 
и как они разрешаются. В первую очередь это зависит от каждого человека, от спо-
собности каждого из супругов идти на компромисс, сотрудничество, а также от умения 
совладать с эмоциями и с самим собой, от того какие формы поведения и реагирова-
ния привнес каждый молодой человек в свою вновь созданную семью. Эти способно-
сти не являются врожденными, они зависят от воспитания и достигаются упорной ра-
ботой над собой, своим характером, своими привычками, своими принципами. Если в 
семье возникают конфликты, они так или иначе сопровождают семью на протяжении 
всей жизни, то самое важное уметь найти взаимоприемлимое решение выхода из кон-
фликта, а сам конфликт надо воспринимать как естественный фрагмент человеческой 
жизни и одну из форм нормального человеческого взаимодействия, одним из главных 
процессов, служащих сохранению целого. Ведь ценность конфликтов заключается в 
том, что они являются стимулом к изменению. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. В статье представлено исследование социально-психологических осо-
бенностей подростков, проживающих в разных социальных условиях. Эмпирически 
обосновывается предположение, что формирование и развитие благоприятных и кон-
структивных социально-психологических особенностей подростков в семье возможно, 
если своевременно выявить негативные тенденции их проявления. 
Ключевые слова: подростки, социально-психологические особенности, негативные 
тенденции, деструктивные отношений. 

 
Проблема подросткового возраста достаточно широко исследуется как в психо-

логии развития, так и в социальной психологии. Более того, она является одной из 
актуальных проблем не только в психологии, но и в философии, социологии и педа-
гогике. В этот период «…происходят серьезные перемены в сознании молодого поко-
ления, что влечет за собой смены парадигмального сознания о том, что нормально, 
хорошо и плохо, а также к чему мы хотим прийти. Причем известно, что для одних всё 
может пройти гладко и изменения будут протекать успешно, то для других окажется 
«непроходимым лесом» и повлечет за собой дезадаптацию и склонности к девиант-
ному и делинквентному поведению» [1, с. 70].  

Наибольший практический интерес представляют такие аспекты развития под-
ростка, как социализация, коммуникация, интеракция в различных социальных груп-
пах, подростковая эмансипация, деятельность и поведение, а также влияние детско-
родительских отношений и условий семейной социализации на социально-психологи-
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ческие особенности подростков. Данная проблематика приобретает все большую ак-
туальность, особенно в связи с количественным ростом и качественным содержанием 
девиаций среди подростков [2].  

В первую очередь ученые обращают внимание на содержание кризиса подрост-
кового возраста, как этапа формирования личности, её самосознания, самостоятель-
ности, взрослости. Тот факт, что развитие подростка происходит одновременно и 
бурно в трех плоскостях: социальной, физической, психической, позволяет считать, 
что только гармоничное формирование психологических новообразований может при-
вести к успешному переживанию кризиса, к обогащению знаниями и чувствами, кото-
рые помогают подростку пройти трудную школу идентификации и отстоять свое право 
быть личностью. А трудности развития, возникающие в этот период, значительно вли-
яют на социально-психологические особенности подростков, зачастую искажают их 
поведение, мотивационно-потребностную и эмоциональную сферы, систему ценно-
стей и мировоззрение, служат основой для нарушений идентичности, самооценки, 
проявлений поведенческих отклонений. Вот почему так важно сегодня создавать 
среду, препятствующую деформации сознания подростка, создавать благоприятные 
условия для развития и социализации подростка в семье. 

В современной психологической науке много исследований, связанных с изуче-
нием подросткового возраста, направленных на выявление закономерностей возраст-
ного развития, факторов и условий, позволяющих бесконфликтно, нормативно пере-
живать данный период становления личности. Особо следует отметить актуальность 
теоретических и эмпирических исследований, выявляющих социализирующие функ-
ции семьи, условия воспитания и социализации подростка и влияние детско-роди-
тельских отношений на его социально-психологические особенности. 

Реальным, наглядным показателем происходящих в подростке изменений, сви-
детельствующем о протекании возрастного кризиса развития, является поведение. 
Оно наиболее емко аккумулирует в себе все проблемы данного возраста в целом и 
индивидуальные проблемы конкретного ребёнка (проблемы его социализации, мо-
рально-нравственного и интеллектуального развития), определяющие избиратель-
ность личности к социализирующему и воспитательному воздействию в семье. 

Проблема отношений родителей и детей в семье является особенно актуальной 
в связи с увеличением числа неблагополучных, распадающихся и неполных семей, 
число которых неуклонно возрастает. Для детей данное состояние семьи является 
психологически опасным и эмоционально дискомфортным. Причин обострения внут-
рисемейных отношений множество, это и экономическое неблагополучие, и наруше-
ние хозяйственно-бытовых функций семьи, и неудовлетворенность в сфере потреб-
ностей, и, наконец, причины, лежащие вне плоскости самих семейных отношений, но, 
тем не менее, влияющих на её конструктивность негативно: профессиональная не-
удовлетворенность родителей, низкий социальный статус членов семьи в обществе. 
Одной из причин обострения внутрисемейной ситуации можно считать также вступле-
ние ребенка в пору возрастного пубертатного кризиса, когда и без того непростые от-
ношения в семье обостряются за счет возрастающего протестного, негативистиче-
ского поведения ребенка. 

Сообразуясь с частотой упоминания в современной психологической литературе, 
отдельно следует остановиться на нарушении таких функций семейного взаимодей-
ствия, как функция безопасности, фелицитологическая и гедонистическая функции. 
Каждая из них, не смотря на видимое различие, тем не менее, может быть отнесена к 
группе функций, отвечающих за психологическую комфортность каждого члена семьи 
и удовлетворение его базовых жизненных потребностей, реализуемых только внутри 
семьи и посредством организации соответствующих межличностных отношений [3]. 
Особо следует отметить значение данных функций в жизни ребёнка, который в отли-
чие от взрослого не обладает возможностью выбирать семью и длительный период 
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времени действенно влиять на складывающееся в ней положение, как для себя, так и 
для других членов семьи. Именно зависимое положение ребёнка в семье создает 
условия для фрустрирования столь значимых базовых потребностей и нарушения со-
ответствующих функций семьи. 

В отечественной психологической науке экспериментальный анализ специфики 
детско-родительских отношений проведен в исследованиях Г. С. Абрамовой, 
А. Я. Варга, Ю. Б. Гиппенрейтер, Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса и других. Деза-
даптивные детско-родительские отношения (ДРО), а также проблема их преодоления 
исследовались Д. Винникот, подчеркнувшей влияние окружения и материнского ухода 
на формирование психики ребёнка.  

Однако следует отметить, что процесс развития адаптивных детско-родитель-
ских отношений изучен не достаточно глубоко, в малой мере проводится профилак-
тика деструктивных ДРО, как с родителями, так и с детьми. 

В связи с отмеченным возникают противоречия: 
– между важностью проблемы конструктивных для ребенка детско-родительских 

отношений и недостаточной готовностью педагогов и психологов оказать квалифици-
рованную помощь семье; 

– между значимостью изменения отношений родителей и подростка в семье в 
связи с его взрослением и отсутствием у родителей потребности признать взросление 
ребёнка как данность и снизить подавляющее воздействие; 

– между имеющимися психологическими методиками практической коррекции и 
профилактики негативного подавляющего влияния семьи на ребенка и не разработан-
ностью условий для оптимизации ДРО и повышению психологической комфортности 
ребенка в семье. 

Проблема исследования заключается в том, что необходимо своевременно изу-
чать социально-психологические особенности подростков, с учетом условий их про-
живания в семье, и систему детско-родительских отношений. 

Целью нашего исследования было определение социально-психологических 
особенностей подростков, проживающих в разных социальных условиях. 

Мы предположили, что формирование и развитие благоприятных и конструктив-
ных социально-психологических особенностей подростков в семье возможно, если: 
своевременно организовать изучение ДРО и выявить негативные тенденций их про-
явлений.  

Эмпирическое исследование социально-психологических особенностей под-
ростков, проживающих в разных социальных условиях мы проводили на базе МБОУ 
Щербиновского района Краснодарского края. В исследовании приняли участие 60 уча-
щихся (из полных семей 30 человек – 18 мальчиков и 12 девочек, из неполных семей 
30 человек – 15 мальчиков и 15 девочек в возрасте 13–15 лет), а также 20 родителей 
подростков из полных семей (матери 12 человек и отцы 8 человек); 12 матерей из 
неполных семей (средний возраст родителей от 34 до 39 лет). 

Нами были использованы следующие методики исследования: опросник склон-
ности к отклоняющемуся поведению (СОП) (А. Н. Орел); опросник для родителей 
«Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис). 

По опроснику склонности к отклоняющемуся поведению А. Н. Орел нами были 
получены следующие результаты. 

Было выделено 2 группы подростков: 1 – 37% (со склонностью к отклоняющемуся 
поведению), 2 – 63% (не показали склонности к отклоняющемуся поведению). 

1 группа (37%) - подростки со склонностью к отклоняющемуся поведению. По 
шкале установки на социальную желательность (для измерения готовности испытуе-
мого представлять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения социальной 
желательности) были получены следующие результаты: 18% подростков набрали от 
50 до 60баллов, что свидетельствует об умеренной тенденции давать при заполнении 
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опросника социально-желательные ответы. У 56% подростков свыше 60 баллов. Дан-
ный показатель указывает на тенденции испытуемых демонстрировать строгое со-
блюдение даже малозначительных социальных норм, умышленном стремлении пока-
зать себя в лучшем свете, о настороженности по отношению к ситуации обследования. 

Показатели ниже 50 баллов были набраны у 26% подростков. Испытуемые не 
склонны скрывать собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в 
направлении социальной желательности.  

Шкала склонности к преодолению норм и правил предназначена для измерения 
предрасположенности испытуемого к преодолению каких-либо норм и правил, 
склонности к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения. Таким 
образом, у 68% подростков отмечены результаты от 50 до 60 баллов, что 
свидетельствуют о выраженности нонкомформистских установок, о склонности 
«нарушать спокойствие. Результаты ниже 50 баллов набрали 32% подростков. 
Данный показатель указывает на конформные установки испытуемых, склонность 
следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения. 

Третья шкала «Шкала склонности к аддиктивному поведению» предназначена 
для измерения готовности реализовать аддиктивное поведение.  

У 62% подростков 1 группы результаты по данной шкале от 50 до 70 баллов, что 
свидетельствует об их предрасположенности к уходу от реальности посредством 
изменения своего психического состояния, о склонностях к иллюзорно-
компенсаторному способу решения личностных проблем.  

У 16% подростков были отмечены результаты более70 баллов, что говорит о 
наличии выраженной психологической потребности в аддиктивных состояниях. Таким 
образом, показатели ниже 50 баллов отмечены у 22% подростков 1 группы, что 
свидетельствует о невыраженности данных тенденций, либо о хорошем социальном 
контроле поведенческих реакций.  

По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 
(готовность реализовать различные формы аутоагрессивного поведения) были отмечены 
следующие результаты:68% подростков набрали от 50 до 70 баллов, что свидетельствуют 
о склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях. Показатели ниже 50 
баллов по данной шкале были отмечены у 32%, что свидетельствуют об отсутствии 
готовности к реализации саморазрушающего поведения. 

Шкала склонности к агрессии и насилию предназначена для измерения 
готовности испытуемых к реализации агрессивных тенденций в поведении. 
Показатели, лежащие в диапазоне 50-60 баллов были отмечены у 52%, что 
свидетельствуют о наличии агрессивных тенденций у испытуемых. 27% подростков 
набрали от 60 до 70 баллов, что указывает на агрессивную направленность личности 
во взаимоотношениях с другими людьми, о склонности решать проблемы 
посредством насилия. 

21% подростков данной группы набрали менее 50 баллов, что говорит о 
невыраженности агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как средства 
решения проблем. 

63% подростков были отнесены ко 2 группе, так как не показали склонности к 
отклоняющемуся поведению. Подростки данной группы ни по одной из шкал не 
показали результатов, вызывающих тревогу или требующих коррекционной работы. 
По шкале установки на социальную желательность ни один из подростков не набрал 
выше50 баллов. Испытуемые не склонны скрывать собственные нормы и ценности, 
корректировать свои ответы в направлении социальной желательности. 

По шкале склонности к преодолению норм и правил у 36% подростков отмечены 
результаты от 50 до 60 баллов, что свидетельствуют о выраженности 
нонкомформистских установок. У остальных подростков (64%) результаты ниже 50 
баллов. Данный показатель указывает на склонность следовать общепринятым 
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нормам поведения. 
По шкале «Склонность к аддиктивному поведению» 82% подростков 2 группы 

набрали результаты по данной шкале менее 50 баллов, что говорит о 
невыраженности склонности к аддиктивному поведению и о хорошем социальном 
контроле поведенческих реакций. У 18 % подростков были отмечены результаты 
более70 баллов, что говорит оналичии выраженной психологической потребности в 
аддиктивных состояниях.  

По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению 
были отмечены следующие результаты: 28% подростков набрали от 50 до 70 баллов, 
что свидетельствуют о склонности к риску, выраженной потребности в острых 
ощущениях. Показатели ниже 50 баллов по данной шкале были отмечены у 72%, что 
свидетельствуют об отсутствии саморазрушающего поведения. 

Шкала склонности к агрессии и насилию предназначена для измерения 
готовности испытуемых к реализации агрессивных тенденций в поведении. 
Показатели, лежащие в диапазоне 50-60 баллов не были отмечены у представителей 
данной группы. 100 % подростков данной группы набрали менее 50 баллов, что 
говорит о невыраженности агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как 
средства решения проблем. 

По результатам диагностики социально психологической адаптации подростки 
были разделены нами на три группы: 

1) учащиеся с неадекватно высокими показателями адаптации; 
2) адаптированные учащиеся; 
3) учащиеся с неадекватно низкими показателями адаптации. 
После анализа результатов диагностики социально-психологических особенно-

стей подростков первую группу составили подростки, характеризуемые следующим 
образом: неадекватно высокий уровень адаптированности, чрезмерное доминирова-
ние. Эти подростки не соответствуют критериям эффективной адаптации. Для второй 
группы, выделенной нами, характерна высокая адаптивность, принятие себя, приня-
тие других, эмоциональный комфорт, внутренний контроль и адекватное доминирова-
ние. Эти показатели характеризуют состояние адаптации у подростков. 

Третью группу составляют дезадаптированные подростки с выраженным непри-
ятием себя, других, эмоциональным дискомфортом, преобладанием внешнего кон-
троля, ведомыми. Этими показателями характеризуется состояние дезадаптации. Да-
лее нами был проведен их сравнительный анализ с социальными условиями. 

Прежде всего, нам необходимо исследовать семейные взаимоотношения по ме-
тодике Эйдемиллера. 

Было установлено, что распространенными типами воспитания подростков ро-
дителями являются гиперпротекция (32% родителей), потворствование (22% родите-
лей) и гипопротекция (21% родителей). Преобладающий тип воспитания у матерей - 
гиперпротеция (35% женщин), реже встречаются потворствование (22% женщин) и ги-
попротекция (20% женщин). Эти же типы воспитания свойственны отцам (соответ-
ственно 30%, 21%, 22% мужчин).  

Таким образом, гиперпротекция – наиболее распространенный тип воспитания в 
группах подростков полной и неполной семьи. Совпадение типов воспитания отцов и 
матерей характерно для 21% семей: гиперпротекция (10%), гипопротекция (5%), по-
творствование (3%), чрезмерность обязанностей (1%), чрезмерность запретов (1%), 
потворствующая гиперпротекция (1%). 

В остальных семьях (79%) типы воспитания родителей различны. Чаше всего 
встречаются сочетания гипопротекции и гиперпротекции (12% семей), гиперпротекции 
и потворствования (10% семей), гипопротекции и потворствования (9% семей). 
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Также можно отметить, что не выявлено отклонений ни по одному из параметров 
типа воспитания у 9,7% родителей. Остальные 90,3% родителей имели баллы, рав-
ные критериальному или превышающие его. 

Таким образом, в ходе проведенного нами исследования доказано, что при раз-
ных социальных условиях проживания у подростков проявляются специфические осо-
бенности их поведения. У подростков, проживающих в неполных семьях, с преобла-
данием семейного воспитания по типу гиперопеки, гипоопеки и потворстования, могут 
наблюдаться показатели социально-психологической дезадаптации. 

Родители в нашей выборке испытуемых характеризуются реальным 
восприятием своего ребенка, доверием к своему ребенку. У большей половины 
родителей выраженное эмоциональное интегральное отношение к ребенку, принятие 
ребенка таким, каков он есть, поощрение инициативы и самостоятельности ребенка, 
стремление быть с ним на равных. Стремление к симбиотическим и авторитарным 
отношениям с подростком в среднем по группе испытуемых являются не выраженным. 

Однако, в ходе нашего исследования было выявлено, что детско-родительские 
отношения требуют гармонизации, так как даже в сравнительно «благополучной» 
группе родителей существуют некоторые элементы негативных и непродуктивных 
взаимоотношений с ребенком: отвержение ребенка каждым десятым родителем; каж-
дый восьмой стремиться ограничить самостоятельность ребенка; каждый третий кон-
тролирует ребенка и требует от него полного послушания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье представлено исследованиеособенностей личностного развития 
старших школьников. В работе дается обоснование тому, что существуют различия в 
уровнесформированности личностного развития старших школьников в классах с 
физико-математической и гуманитарной направленностью обучения. Описано 
исследование особенностей личностного развития старших школьников по критериям, 
обуславливающим успешность данного развития: сформированность «Я» концепции, 
устойчивый позитивный образ «Я», адекватная самооценка и наличие адаптивности, 
как поведенческой реакции, вызванной образом «Я» и адекватной самооценкой. 
Ключевые слова: «Я» концепция», позитивный образ «Я», поведенческие реакции, 
адекватная самооценка, адаптивности, личность старшеклассника. 

 
Личностное развитие старших школьников – самое общее понятие, 

описывающее все позитивные изменения в личности как результат не только 
внутренних процессов, но и внешних воздействий. Это в личности все то, что 
разворачивается с возрастом само, что формируется под влиянием извне и 
развивается в совместной деятельности с окружающими и развивается в себе самим 
человеком. Дополняя и сменяя друг друга, рост и развитие формируют личность, 
предоставляя ей множество возможностей для физического и личностного 

совершенствования 1. 
Большинством ученых признается, что подростковый и юношеский возраст 

является главным периодом формирования собственных убеждений и умения 
самостоятельно строить свой жизненный путь, проявления стремления к творческому 
самовыражению и самореализации. Учитывая, что в настоящее время личностное 
развитие старших школьников осложнено еще и трудностями социального устройства 
российского общества, можно говорить о важности изучения особенностей личност-
ного развития в старшем школьном возрасте. Как отмечает в своем исследовании 
Юрченко Л.Г., «подростковый возраст – это сложный период развития ребенка первая 
ступеньво взрослую жизнь. Помимо того, что организм перестраивается в организм 
взрослого человека, центр духовной жизни ребенка перемещается во внешний мир» 

2. «Этот период в жизни человека считается самым сложным, кризисным и противо-
речивым. Подросток сталкивается с массой объективных и субъективных проблем, 
требующих разрешения. Остро выраженные гормональные трансформации, происхо-
дящие в этом возрасте, сказываются на поведении, внутренних состояниях, реакциях, 
настроении подростков и часто является основой его общей неуравновешенности, 
взрывчатости, возбужденности или апатии. Среди основных трудностей подростка 
выделяются снижение самооценки, повышенная чувствительность и раздражитель-
ность, физическое и душевное недомогание, перенос неудовлетворенности собой на 
окружающий мир, чувства одиночества, чужеродности, непонятости, боязнь насмешек, 
гиперболизация недостатков внешности, повышенная тревога, беспокойство, неуве-
ренность и др., пишут М. В. Борцова, З. В. Водянка [3, с, 81]. 

Особенности личностного развития старших школьников рассматриваются, 
исходя из центрального новообразования данного возраста – самоопределения: 
личностного и профессионального, с которым связано становление жизненного мира. 
Однако, сложные проблемы самоопределения, выбора жизненного пути оказываются 

не под силу личностно неразвитым, инфантильным личностям 4. 

mailto:manuta2002@mail.ru
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В связи с этим, необходимо исследовать особенности личностного развития 
современных юношей и девушек по критериям, обуславливающим успешность этого 
развития: сформированность «Я» концепции, устойчивый позитивный образа «Я», 
адекватная самооценка и наличие адаптивности, как поведенческой реакции, 
вызванной образом «Я» и самооценкой. 

Целью работы – исследование личностного развития старших школьников в 
классах с физико-математической и гуманитарной направленностью обучения. 

Мы предположили, что существует различие в уровнесформированности 
личностного развития старших школьников в классах с физико-математической и 
гуманитарной направленностью обучения.  

В исследовании принимали участие 44 учащихся 10-х классов (16–17 лет) МБОУ 
лицей г. Славянска-на-Кубани, из них: 24 учащихся с физико-математическим 
профилем обучения и 20 учащихся с гуманитарным профилем обучения.  

Для решения задач эмпирического исследования были использованы методы 
исследования: изучение особенностей образа «Я» по методике «Кто Я?» (М. Кун, 
Т. Макпартленд, в модификации Т. В. Румянцевой); диагностика самооценки личности 
по методике С. А. Будасси; диагностика психологического пола, с целью определения 
степени андрогинности, маскулинности и фемининности личности по методике 

Сандры Бем (Sandra L. Bem, 1974) 5. 
Анализ результатов эмпирического исследования по определению 

психологического пола и степени андрогинности, маскулинности и фемининности 
личности (по методике Сандры Бем) показал, что в классе с физико-математическим 
профилем обучения (далее, физ.-мат) напрямую обозначают свой пол 59% учащихся. 
В классе с гуманитарным профилем обучения превалирует почти в два раза 
косвенное обозначение пола (через социальные роли и окончания слов). У 
старшеклассников, обучающихся в гуманитарном классе эмоционально-оценочный 
тон прямого обозначения пола в идентификационных характеристиках имеет 
нейтральной наполнение (30%) и положительное (5%), что характерно для 
рефлексивной позиции и можно говорить о сформированности положительной 
половой идентичности у 35% учащихся гуманитарного класса. Недостаточно 
сформированное представление о своей половой идентичности у 65% учащихся 
класса, которое проявляется через социальные роли (мужские или женские). 

У 10 испытуемых (41%) физико-математического класса представление о своем 
полоролевом поведении косвенное, а именно, у 8 юношей (33%) и 2 девушек (8%). 
Испытуемые идентифицируют свой пол только через социальные роли, напрямую о нем не 
говоря, поэтому можно сделать вывод о недостаточно сформированной половой 
идентичности. Эмоционально-оценочный тон прямого обозначения пола в 
идентификационных характеристиках учащихся физико-математического класса 
нейтральный – у 43%, дистантный (отчужденный) – у 12% и отрицательный – у 4% и можно 
говорить о сформированности половой идентичности только у 43% учащихся класса. 

Эмоционально-отрицательное наполнение половой самоидентификации у 4% 
учащихся физико-математического класса, это может быть признаком не только 
критического отношения к своей половой идентичности, но и внутреннего 
неблагополучия. Также признаком критического отношения к своей половой 
идентичности, иронии, является дистантное или отчужденное эмоциональное 
наполнение, которое наблюдается у 12% учащихся физико-математического класса, 
из них 2 мальчика (8%) и 1 девочка (4%). 

Анализ соотношения социальных ролей и индивидуальных характеристик в 
идентичности учащихся профильных классов продемонстрировал, что у профильных 
классов преобладают следующие идентификационные характеристики: «социальное 
Я», «материальное Я» – у обучающихся в гуманитарном классе; «коммуникативное 
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Я», «деятельное Я», «перспективное Я» и «рефлексивное Я» преобладают у 
учащихся физико-математического класса.  

Общая картина показателей идентификационных характеристик учащихся 
профильных классов по методике «Кто Я?» говорит о том, что самоописания старших 
школьников становятся более обобщенными, дифференцированными и соотносятся 
с большим числом «значимых лиц», они имеют гораздо более личностный и 
психологический характер и одновременно сильнее подчеркивают отличия от 

остальных людей, что можно увидеть по преобладанию «рефлексивного Я» 5. 
«Материальное Я» практически отсутствует в самоописаниях обоих классов, что 

может означать несущественность данного аспекта для их идентификации. Так же, 
малое количество учеников упомянули в самописаниях о своих стремлениях, 
желаниях, перспективах: деятельностных, материальных, профессиональных и 
семейных. Это не значит, что данные аспект не заботит учащихся, он не является 
первостепенной задачей, не заботит школьников так, как личностные и социальные 
представления о себе. 

Результаты исследования самооценки старших школьников профильных клас-
сов по методике С. А. Будасси, проведенные с целью определения качеств личности 
по шкалам «Я-реальное» и «Я-идеальное», показали слудующее: 

– в физико-математическом классе 92% учеников имеют адекватную самооценку, 
которую можно приравнять к позитивному отношению к себе, к самоуважению, приня-
тию себя, ощущению собственной полноценности, показатели неадекватной низкой и 
неадекватной высокой самооценки у 8% учащихся; 

– в гуманитарном классе 50% учеников имеют адекватную положительную само-
оценку, которую можно приравнять к позитивному отношению к себе, к самоуважению, 
принятию себя, ощущению собственной полноценности; 

– заниженную самооценку имеют 30% учащихся гуманитарного класса, их пред-
ставления о себе нечеткие или расходятся, они ставят перед собой более низкие цели, 
чем те, которые могут достигнуть, преувеличивая значение неудач; 

– неадекватную заниженную самооценку имеет 20% учеников гуманитарного 
класса, что может означать негативное отношение к себе, неприятие себя, ощущение 
собственной неполноценности. 

Таким образом, мы выяснили, что уровень самооценки в целом выше у учащихся 
физико-математического класса, чем у учащихся гуманитарного класса. Возможно, 
это связано с тем, что в гуманитарном классе преобладающая гендерная группа – 
женская, обладающая большей эмоциональностью, нестабильностью и экспрессив-
ностью в поведении.  

Диагностика психологического пола старших школьников. Мы проводим анализ, 
в частности, универсальных психологических черт характера, необходимых для 
успешной адаптации и полагаем, что наличие андрогинных психологических черт ха-
рактера (сочетание в себе маскулинных и фемининных) повышает адаптивные воз-
можности андрогинного типа, необходимых для успешной интеграции личности стар-
ших школьников в социальной среде. При этом андрогинные черты – большая мяг-
кость, устойчивость в социальных контактах и отсутствие резко выраженных доми-
нантно-агрессивных тенденций в общении - никак не связаны со снижением уверен-
ности в себе, а, напротив, проявляются на фоне сохранения высокого самоуважения, 

уверенности в себе и самопринятия 5. 
Таким образом, в результате диагностики психологического пола в профильных 

классах мы выяснили: 
– андрогинными чертами личности обладают 100% учащихся гуманитарного 

класса и 87,5% учащихся физико-математического класса; 
– маскулинными чертами личности обладают 12,5% физико-математического 

класса. 
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Краткие выводы по классам: 
1) большинство старших школьников обладают андрогинными чертами личности, 

такая гармоничная интеграция маскулинных и фемининных черт повышает адаптив-
ные возможности андрогинного типа старших школьников;  

2) трое юношей физико-математического класса обладают преимущественно 
маскулинными чертами характера, это типично мужские психологические черты лич-
ности, такие, как независимость, напористость, доминантность, агрессивность, склон-
ность к риску, самостоятельность, уверенность в себе; маскулинных индивидов отли-
чает большее самоуважение в целом, а также более высокая самооценка в области 
академических достижений и собственной внешности – «физическое Я». 

Предпосылками для формирования положительной «Я» концепции и устойчивого об-
раза «Я» старшего школьника на основании проведенного анализа, мы считаем: 

– принятие своей половой идентичности; 
– гармоничное соотношение социальных ролей и индивидуальных характеристик; 
– сочетание в самоописаниях разных частей речи; 
– положительное эмоционально-оценочное наполнение идентификационных ха-

рактеристик; 
– адекватная положительная самооценка; 
– наличие универсальных психологических черт характера, необходимых для 

успешной адаптации. 
Таким образом, большинство учеников (63%) физико-математического класса 

имеют сформированную позитивную «Я» концепцию, устойчивый образ «Я». 
Большинство учеников гуманитарного класса обладают неустойчивым образом 

«Я», соответственно несформированной «Я» концепцией. 
Согласно проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, что уровень 

личностного развития старших школьников, обучающихся в физико-математическом 
классе и гуманитарном классе имеют качественные различия. 

Количественный и качественный анализ результатов исследования показал 
наличие разницы в уровне личностного развития старших школьников в профильных 
классах: 

1) в физико-математическом классе в идентификационных характеристиках 
образа «Я» учеников обоих полов прослеживается устремленность в будущее, 
значимость качеств, необходимых для успешной деятельности; 

2) в гуманитарном классе в идентификационных характеристиках учеников обоих 
полов прослеживаются преобладание социальных и коммуникативных характеристик 
идентичности, необходимых для успешного установления и поддержания партнерских 
взаимоотношений; 

3) у девушек обоих профильных классов эмоционально-оценочный тон в 
идентификационных характеристиках преимущественно позитивный; 

4) у юношей физико-математического класса эмоционально-оценочный тон в 
идентификационных характеристиках преимущественно позитивный, а у юношей 
гуманитарного класса преимущественно нейтральный; 

5) в гуманитарном классе позитивный образ «Я»: у 83% юношей и 78% девушек, 
неустойчивый образ «Я» – у 17% юношей и 22% девушек; 

6) в физико-математическом классе позитивный образ «Я» – у 78% юношей и 83% 
девушек, неустойчивый образ «Я» – у 17% юношей и 17% девушек, признаки кризиса 
идентичности личности у одного юноши (5%); 

7) уровень самооценки выше в физико-математическом классе, независимо от 
преобладающей гендерной группы; 

8) большинство старших школьников обладают андрогинными чертами личности, 
что повышает адаптивные возможности андрогинного типа старших школьников; 
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9) большинство учеников (63%) физико-математического класса имеют 
сформированную позитивную «Я» концепцию, устойчивый образ «Я»; 

10) большинство учеников гуманитарного класса обладают неустойчивым 
образом «Я», соответственно несформированной «Я» концепцией. 

Таким образом, наше предположение о том, что существует различие в уровне 
сформированности личностного развития старших школьников в классах с физико-
математической и гуманитарной направленностью обучения, подтвердилось. 

Принципиальное отличие позиции старшего школьника в том, что он обращен в 
будущее и все настоящее выступает для него в свете основной направленности его 
личности. Юность – это решающий этап становления «Я» концепции, самосознания, 
идентичности, мировоззрения и самоопределения: личностного и профессионального. 
Юность – это начало подлинно взрослой жизни, с ее условностями, социальными 
нормами, ролями и формами поведения, не всегда соответствующими актуальным 
внутренним установкам. Это анализ своих чувств и интимных отношений, поиск 
смысла и образа жизни, переживание одиночества, выбор профессии и принятия 

ответственности за свои выборы и решения 6. 
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СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ  
В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ У ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация. В статье представлено исследование стратегий поведения и эмоцио-
нальные барьеры в межличностном общении у подростков. Показана взаимосвязь 
между самооценкой психических состояний подростков и наличием у них эмоциональ-
ных «помех», что может свидетельствовать о том, что уровень эмоциональной эф-
фективности в общении может быть снижен за счет снижения уровня тревожности, 
фрустрации, агрессивности, ригидности, то есть повышения самооценки психических 
состояний. 
Ключевые слова: подростки, межличностное общение, самооценка, эмоциональные 
«помехи», тревожность, фрустрация, агрессивность. 

 
Конфликты сопровождают нас на протяжении всей жизни, они неизбежны и не 

зависят от нашего желания участвовать в них. Очень часто для конфликтующих они 
становятся настолько обыденным, неосознаваемым явлением, что они даже не подо-
зревают, насколько серьезными могут быть их последствия. А ведь именно осознание 
конфликта, является тем важным этапом, на котором выбирается дальнейшая стра-
тегия поведения.  

Обида, гнев, страх, тревога, агрессия и другие эмоции могут стать серьезными поме-
хами на пути выхода из спорных ситуаций. Особенно остро эмоциональные «помехи» (ба-
рьеры) ощущаются в подростковом возрасте. Так как этот возраст является кризисным и 
усугубляется всесторонними изменениями как внутренними, так и внешними: за относи-
тельно короткий отрезок времени ребенок меняется внешне и параллельно с этим проис-
ходят фундаментальные изменения психики. Весь этот процесс, как правило, не проходит 
синхронно, поэтому сложившийся диссонанс приводит к различного рода конфликтам. 

«Феноменология современной жизни настолько динамична, сложна и противоре-
чива, что человеку постоянно приходится преодолевать разного рода препятствия и 
сложности, приспосабливаться к ситуациям, находя наиболее выгодные выходы из 
трудностей. У многих детей и подростков отмечаются преимущественно неконструк-
тивные способы поведения в конфликтных, затруднительных ситуациях», – отмечает 
М. В. Борцова [1, с.70]. 

Одними из главных источников отрицательных эмоций являются межличностные 
столкновения. Ссора, конфликт, конфронтация вызывают отрицательные эмоции у 
всех: и у тех, кто прав, и у тех, кто виноват, и у победителей, и у побежденных. 

В период взросления для подростка наиболее актуально групповое межличност-
ное взаимодействие, общение в компании сверстников. Степень «включенности» в 
группу определяет как стиль межличностного взаимодействия, так и направленность 
личностного развития. Частыми причинами затруднений общения, по мнению иссле-
дователей, могут выступать индивидуально-психологические особенности общения, 
включая интеллектуальные, волевые, личные проявления человека [2, с. 76]. 
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Характерными для подросткового возраста являются подражание в поведении 
кому-либо. Чаще имитируется поведение значимого взрослого, достигшего опреде-
ленного успеха, причем в первую очередь обращается внимание на внешнюю сторону. 
При недостаточной критичности и несамостоятельности в суждениях, такой образец 
для подражания может оказать негативное влияние на поведение подростка. В под-
ростковом возрасте у детей складываются две разные по своему значению для пси-
хического развития системы взаимоотношений: одна – с взрослыми, другая – со 
сверстниками. Обе они продолжают формироваться в средних классах школы. Вы-
полняя одну и ту же общую социализирующую роль, эти две системы взаимоотноше-
ний нередко входят в противоречие друг с другом по содержанию и по регулирующим 
их нормам [3, с. 23]. 

Помимо межличностного конфликта на развитие личности большое значение 
оказывает и внутриличностный конфликт, причем стоит отметить, что причиной внут-
риличностного конфликта может стать межличностный, а межличностного – внутри-
личностный.  

Е. Е. Рогова отмечает, что «в подростковом возрасте расхождение между внеш-
ним и внутренним становится глобальным: собственное Я и каким его воспринимают 
и осознают другие. Развитие интереса к себе, собственной внутренней жизни, к лич-
ности в целом, а не к отдельным ее качествам, осознание противоречивости своих 
устремлений, желаний, потребностей – все это становится содержанием конфликтных 
переживаний подростков. Пренебрежение взрослого к новому уровню самосознания 
подростка, игнорирование его важнейших потребностей усугубляет конфликтную си-
туацию, в которой живет подросток» [4, с. 649]. 

Психологический дискомфорт в классе, напряженные взаимоотношения с педаго-
гами, с родителями, способствуют тому, что отрицательные формы поведения закрепля-
ются и могут перейти в черты характера. Кроме того, деформация взаимоотношений с 
окружающими неизбежно ведет к снижению познавательной активности подростка. Мо-
жет возникнуть общее негативное отношение к школе и к учебной деятельности вообще. 
Кроме того, подростки ценят умение постоять за себя. Здесь завуалирована другая про-
блема – проблема поведения в конфликте, выборе стратегии поведения.  

Проблема конструктивного разрешения конфликтов приобретает актуальность 
не только в плане улучшения эмоционального климата межличностного взаимодей-
ствия в школьном коллективе, в семье, но и является необходимой составляющей 
успешного взаимодействия между людьми [5]. 

В нашей работе мы были нацелены на исследование предпочитаемых стратегий 
поведения в конфликтах и особенностей эмоциональных барьеров в межличностном 
общении у подростков. 

Так мы предположили, что выбор стратегии поведения подростка в конфликтной си-
туации зависит от имеющихся в межличностном общении эмоциональных барьеров. 

Для подтверждения или опровержения своего предположения в работе мы ис-
пользовали методики: 

– стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации (К. Томаса), в адапта-
ции Н. В. Гришиной; 

– методика диагностики эмоциональных барьеров в межличностном общении 
(В. В. Бойко); 

– диагностика самооценки психических состояний (по Г. Айзенку).  
Практической базой послужило муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние станицы Терновская Тихорецкого района, Краснодарского края. Выборку иссле-
дования составили ученики 8-го класса, возраст которых 13-14 лет, в количестве 
19 человек, из них 11 мальчиков и 8 девочек. 

Известно, что в сложном для ребенка и его окружения подростковом возрасте про-
блема конфликтов стоит особенно остро. Повышенная конфликтность и возбудимость 
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во многом определяется личностными особенностями подростка. Процесс появления 
психических новообразований сопряжен со сложностями перехода из состояния детско-
сти во взрослую жизнь. У подростков наблюдается повышенная возбудимость, неста-
бильность эмоций и поведения, подростки плохо контролируют себя, и это может приво-
дить к негативным всплескам и возникновению разных конфликтов. В этом возрасте про-
исходят активные изменения по всем параметрам личностного развития: в частности, по 
отношению подростка к самому себе, к окружающим и окружающему миру в целом. 

Такой сложный этап перемен приводит к повышению агрессивности, сопровож-
дающийся повышенным уровнем тревожности, фрустрированности, ригидности. Си-
туация взросления осложняется наличием эмоциональных барьеров. 

Несмотря на все вышеизложенное, из пяти стратегий поведения, предложенных К. 
Томасом, испытуемые подростки в большинстве своем для решения конфликтных ситу-
аций выбирают компромисс. Такой тип взаимодействия составляет – 63% (12 чел.) от 
выборки, так как позволяет оппонентам в короткие сроки завершить конфликт, частично, 
в двухстороннем порядке, поступившись своими интересами, но удовлетворив их по 
главным позициям. На сегодня компромисс – наиболее часто используемая стратегия. 

16% (3 чел.) испытуемых предпочитают избегать решения проблем. Выбор дан-
ной стратегии связан с тем, что: 

– либо, индивид не желает (не умеет) отстаивать свои права, уклоняется от ре-
шения спорных вопросов, от сотрудничества с кем-либо для выработки решения; пе-
рекладывает ответственность на других; 

– либо, после неудачных попыток реализовать свои права с помощью активных 
стратегий, а также при отсутствии сил и времени для решения противоречий, осо-
бенно затянувшихся, возникает желание уйти из конфликта при минимуме затрат.  

Стратегия избегания в последнем случае представляется наиболее конструктивной. 
Из общего числа опрошенных подростков 11% – 2 человека предпочитают при-

способление как ведущую стратегию разрешения конфликтных ситуаций. Это стиль 
уступок, согласия и принесения в жертву собственных интересов, добровольный или 
вынужденный отказ от борьбы, сдача своих позиций. Причины такого выбора могут 
быть разные, например: незначительность проблемы, необходимость сохранения хо-
роших отношений с оппонентом, возможно, зависимость от него, слабая позиция, от-
сутствие шансов на положительный исход. 

В конфликтных ситуациях стратегией соперничество или сотрудничество вос-
пользуются лишь по одному человеку (5 % – 1 чел., 5 % – 1 чел., соответственно). Это 
два наиболее трудных стиля поведения. Во-первых, они требуют активного участия. 
Во- вторых: способности брать на себя ответственность за принятые решения. 

Однако различия между двумя этими стратегиями велико. Так, если соперниче-
ство подразумевает удовлетворение собственных интересов в ущерб интересам дру-
гих, то сотрудничество, наоборот, учитывает и удовлетворяет интересы двух взаимо-
действующих сторон, является самой эффективной стратегией. 

После проведения методики диагностики эмоциональных барьеров в межлич-
ностном общении по В. В. Бойко выяснилось, что всего лишь 3 человека из опрошен-
ных – это 16%, не испытывают эмоциональных «помех» в межличностном общении. 
Их уровень эмоциональной эффективности в общении оценивается как низкий и со-
ставляет 3-5 баллов. 

Ниже среднего уровня (6-8 баллов) эмоциональной эффективности набрали 5 
человек – 26%. В повседневном общении у них имеются некоторые эмоциональные 
проблемы. 

Так же, 5 человек – 26% имеют средний уровень эмоциональной эффективности, 
набрав от 9 до 12 баллов. Такое количество баллов говорит о том, что эмоции лишь в 
некоторой степени осложняют взаимодействие с другими людьми. 
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Самый высокий уровень эмоциональной эффективности (13 баллов и выше) от-
мечен у 6 человек – 32%, почти третья часть респондентов. Эмоции явно мешают этим 
подросткам устанавливать контакты в повседневном общении.  

Причиной такой ситуации стали конкретные эмоциональные «помехи», по кото-
рым набрано от 3 и более баллов: 

– неумение управлять эмоциями – 5 человек; 
– неадекватное проявление эмоций – 12 человек; 
– неразвитость эмоций – 6 человек; 
– доминирование негативных эмоций – 4 человек; 
– нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе – 8 человек. 
Важно отметить, что представленные нами виды «помех» проявляются как са-

мостоятельно, так и в сочетании нескольких одновременно. 
Основываясь на полученных данных можно заключить, что у большинства наших 

испытуемых существуют некоторые эмоциональные проблемы, «помехи» в повсе-
дневном общении с другими людьми. Нужно также отметить, что все исследователи 
психологии отрочества, так или иначе сходятся в признании того огромного значения, 
которое имеет для подростков общение со сверстниками. Л. И. Божович отмечает, что 
если в младшем школьном возрасте основой для объединения детей чаще всего яв-
ляется совместная деятельность, то у подростков, наоборот, привлекательность за-
нятий и интересы в основном определяются возможностью широкого общения со 
сверстниками и нарушение таких взаимоотношений является тонким показателем ка-
ких-то аномалий процесса эмоционального развития. 

Использованная на втором этапе исследования методика диагностики само-
оценки психических состояний по Г. Айзенку выявила следующее. 

Тревожность испытывают 18 человек, из которых 10 человек – низкий уровень, 
6 человек – средний уровень тревожности и 2 человека – высокий уровень. 

Фрустрация, как психическое состояние, отмечается, так же у 18 человек с пока-
зателями: 8 человек – низкий уровень, 9 человек – средний уровень и 1человек – вы-
сокий уровень. 

Агрессивность наблюдается у всех 19 респондентов и составляет: 6 человек с 
низким уровнем, 10 человек – средний уровень, 3 человека –высокий уровень. 

Ригидность – замедленная реакция психики на изменение внешних обстоятель-
ств, так же присутствует у всех 19 человек. Ее уровень имеет такие показатели: 6 че-
ловек – низкий уровень, 12 человек – средний уровень, 1человек –высокий уровень.  

Следующим этапом исследования стала статистическая обработка данных 
опроса, которая проводилась с помощью программного пакета «IBM SPSS Statistics 
22» посредством непараметрического метода – нахождение коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена. Нами были изучены связи между результатами по шкалам 
опросника К. Томаса и баллами уровня эмоциональной эффективности опросника 
В. В. Бойко; баллами уровня эмоциональной эффективности опросника В. В. Бойко и 
баллами самооценки психических состояний (тест Г. Айзенка). 

Нами были обработаны все диагностические параметры и в результате стати-
стической обработки данных исследования статистически значимых взаимосвязей 
между предпочитаемыми стратегиями поведения в конфликте и имеющимися эмоци-
ональными «барьерами» в межличностном общении у подростков не выявлено. Таким 
образом, можно утверждать, что наше предположение о том, что выбор стратегии по-
ведения подростка в конфликтной ситуации зависит от имеющихся в межличностном 
общении эмоциональных барьеров не подтвердилось. 

Но, одновременно с этим присутствует взаимосвязь между самооценкой 
психических состояний подростков и наличием у них эмоциональных «помех», что может 
свидетельствовать о том, что уровень эмоциональной эффективности в общении может 
быть снижен за счет снижения уровня тревожности, фрустрации, агрессивности, 
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ригидности, то есть повышения самооценки психических состояний. Повышение 
самооценки психических состояний также будет способствовать преодолению 
образовавшихся «барьеров» в общении, улучшению коммуникативных компетенций. 

Результаты, полученные в ходе проведения эмпирического исследования, 
позволяют сделать некоторые выводы. 

 Во-первых, из пяти основных стратегий поведения в конфликтных ситуациях 
современные подростки предпочитают «компромисс» – быстрый способ разрешения 
конфликтов, характеризующийся взаимными уступками, несмотря на то, что у 
большинства опрашиваемых отмечен средний и высокий уровень агрессивности и 
ригидности. Все это говорит о значимости межличностных отношений с среде 
сверстников и нацеленности на положительный исход межличностных 
взаимодействий. У большинства наших испытуемых существуют некоторые 
эмоциональные проблемы, «помехи» в повседневном общении с другими людьми. И 
здесь важно отметить, что представленные нами виды «помех» проявляются как 
самостоятельно, так и в сочетании нескольких одновременно. 

Во-вторых, статистически значимых взаимосвязей между предпочитаемыми 
стратегиями поведения в конфликте и имеющимися эмоциональными «барьерами» в 
межличностном общении у подростков не выявлено. В то время, как связь между 
самооценкой психических состояний и эмоциональными «барьерами» является 
статистически значимой, прямой, положительной, и может быть интерпретирована как 
возможность позитивно влиять на снижение уровня эмоциональных «барьеров» за 
счет повышения самооценки психических состояний. Что может быть использовано 
для разработки наиболее эффективных коррекционных программ для подростков. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки модели и использования комплекса 
дидактических игр с целью развития познавательного интереса у старших дошкольников. 
Авторы проанализировали понятия познавательного интереса, исследовали познаватель-
ный интерес детей старшего дошкольного возраста, предложили модель и методические 
рекомендации по развитию познавательного интереса дошкольников. 
Ключевые слова: дидактические игры, познавательный интерес, старший дошколь-
ный возраст, модель познавательного интереса. 

 

Познавательный интерес является одним из ведущих мотивов, побуждающих де-
тей к учению, к познанию окружающего мира. Развитие у старших дошкольников позна-
вательных интересов является важнейшей задачей образования в дошкольном воз-
расте. Среди целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования Фе-
деральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО) констатирует особенности развития познавательного интереса: «ребенок 
проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-
ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать...» 
[1]. Именно эти характеристики и являются предпосылкой для развития и поиска ком-
плекса познавательных дидактических игр. Проблемой изучения познавательного ин-
тереса занимались Л. С. Выготский, М. А. Данилов, Е. С. Орлова, С. Л. Рубинштейн, 
Т. И. Шамова, Г. И. Щукина и другие ученые. Г. И. Щукина определяет «познавательный 
интерес» как качество личности, которое включает в себя желание ребенка познавать, 
выражает интеллектуальный отклик на процесс познания. В ее исследованиях рассмат-
риваются содержательные компоненты познавательного интереса:  

– эмоциональный компонент – положительное отношение к процессу деятельно-
сти – наиболее ярко проявляющийся во время взаимодействия с другим человеком;  

– интеллектуальный компонент, «ядро познавательного процесса» связан с разви-
тием мыслительных операций (анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации);  

– регулятивный компонент как комплекс устремлений, целенаправленности, 
стремления к преодолению трудностей, принятию решений, сосредоточенности вни-
мания, отношения к результатам деятельности, развития рефлексивных способно-
стей, связанных с самооценкой и самоконтролем в ходе деятельности;  

mailto:anisimova_ts@mail.ru
mailto:anastasiyaivashina@gmail.com


 

Молодой исследователь: вопросы науки и практики. Выпуск 3 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~89~ 

– творческий компонент, выраженный в самостоятельном переносе ранее усво-
енных способов деятельности в новую ситуацию, комбинировании ранее известных 
способов деятельности в новые виды деятельности, проявлении способности к ори-
гинальной мыслительной деятельности [2]. 

По мнению В. Н. Аванесовой, одним из средств формирования познавательного 
интереса выступает дидактическая игра, которая рассматривается как один из эффек-
тивных способов познания ребенком окружающего мира, так как в дошкольном воз-
расте игра является ведущим видом деятельности. В процессе дидактической игры у 
ребенка развиваются мыслительные операции, познавательная активность, форми-
руется способность к самостоятельному познанию и потребность в нем [3]. 

Развитие познавательного интереса как сложного личностного образования про-
исходит постепенно в деятельности, имеющей практическую направленность, позволя-
ющей входить ребенку в проблемную ситуацию. Такой деятельностью, обеспечиваю-
щей возможность получать, синтезировать, комбинировать, использовать информацию 
о предмете, а также активно его исследовать является дидактическая игра. В дидакти-
ческой игре содержится комплекс разнообразной деятельности детей: мысли, чувства, 
поиски активных способов решения игровой задачи, подчинение их условиям и обстоя-
тельствам игры, отношение детей к игре. Дидактическая игра представляет собой раз-
витие ребёнка средствами активной и интересной для детей деятельности [4]. 

На основе изученных исследований мы предположили, что дидактические игры 
является продуктивной деятельностью для развития познавательного интереса детей 
подготовительной группы. Анализ научных исследований роста познавательного ин-
тереса детей с использованием дидактической игры позволил выявить различные 
подходы к организации способов деятельности: поисковый, технологический, творче-
ский, коррекционно-адаптивный, категориальный, культурологический, рефлексив-
ный и др. Однако в педагогической науке нет единого подхода обеспечивающего цели, 
принципы познавательного процесса, логику и результат. Используя модельный под-
ход мы с одной стороны обеспечиваем единство целей, принципов и логики построе-
ния работы по развитию познавательного интереса, с другой предлагаем систему за-
нятий и комплекс игр, построенных на основе модельных рекомендаций для развития 
познавательного интереса детей подготовительной группы детского сада. 

Таким образом, актуальность исследования определяется, недостаточной раз-
работанностью проблемы, связанной с необходимостью разработки модели целена-
правленного внедрения комплекса дидактических игр в образовательный процесс. Мы 
предполагаем, что развитие познавательных интересов детей подготовительной к 
школе группы будет продуктивным при использовании специально организованной 
системы занятий на основе модельного подхода, включающей в себя комплекс подо-
бранных дидактических игр. 

Исследование проведено на базе муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада № 4 в г. Славянске-на-Кубани муниципаль-
ного образования Славянского района. В исследовании приняли участие дети стар-
шего дошкольного возраста. 

Цель констатирующего этапа эксперимента – выявить уровень развития позна-
вательных интересов у детей старшего дошкольного возраста.  

На констатирующем этапе эксперимента для выявления уровня развития позна-
вательных интересов у детей старшего дошкольного возраста нами была использо-
вана методика Р.С. Немова «Нелепицы». 

Для обработки полученных данных и качественного анализа в ходе проведения 
диагностики Р. С. Немова «Нелепицы» в старшей группе были использованы 4 
уровня, учитывалось включение ребенка в работу: сосредоточенность при выполне-
нии задания; понимание и оценка испытуемым ситуации в целом; планомерность опи-
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сания изображения; характер словесных высказываний ребенка. Были получены сле-
дующие результаты по изучению уровня сформированности образного мышления и 
логического мышления:  

1-й уровень (очень высокий уровень) – 20 % (5 человек), 2-й уровень (высокий) – 
32 % (8 человек), 3-й уровень (средний) – 36 % (9 человек), 4-й уровень (низкий) – 
12 % (3 человек).  

Таким образом, мы видим, что большая часть воспитанников имеют третий уро-
вень развития познавательных интересов, что свидетельствует о том, что уровень 
развития познавательных интересов у детей старшего дошкольного возраста нахо-
дится на среднем уровне и характеризуется тем, что у воспитанника подготовитель-
ной группы еще недостаточно правильно сложились представления об окружающем 
мире, он плохо рассуждает логически, слабо владеет грамматическими категориями 
при выражении своей мысли, не может обосновать свои ответы, возникают трудности 
из-за неумения аргументировать свою позицию. Результаты методики по выявлению 
познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста предопределили 
необходимость создания комплекса дидактических игр в целях повышения познава-
тельного интереса у детей подготовительной группы. 

Все дидактические игры комплекса направлены на развитие мышления, памяти, 
внимания и речи детей, они формируют разные стороны этих процессов. От объекта 
к слову и от слова к объекту – два взаимосвязанных подхода, которые использовались 
при разработке комплекса игр. 

Первая группа игр: развивающиеумение выделять основные, внимание, память, 
находить признаки предметов и явлений, сравнивать их. Проводятся такие игры по 
типу загадок («Найди-ка», «Ярмарка», «Где спрятался Вася?», «Телефон», «Похож-
непохож», «Что за животное?»). Среди этой группы следует особое внимание уделять 
играм, которые направленны на умение составлять связный и последовательный рас-
сказ о событиях или предметах, учитывая всю совокупность свойств и признаков, на 
умение делать сравнение, классификацию, обобщение в логическом порядке, доказа-
тельность речи, способствуя активизации словаря детей, расширению знаний ре-
бенка о мире вещей, явлений, их свойств и качеств. 

Вторая группа: игры, направленные на умение детей группировать предметы, 
обобщать их по заданным признакам. («Нужно или не нужно», «Назови пять предме-
тов», «Кому это нужно?», «А что, если...», «Рыбак»). 

Третья группа: игры, которые требуют от дошкольников умения отличать реаль-
ные явления от вымышленных, делать верные умозаключения, понимать юмор («Кто 
больше всех заметит?», «Придумай небылицу», «Правда или нет»). 

Четвертая группа: игры, направленные на развитие самоконтроля, внимания, 
смекалки («Фанты», «Крокодил», «Дом вверх дном», «И я»). Комплекс игр планируется 
применять три раза в неделю во второй половине дня. 

Выявленный уровень познавательных интересов детей подготовительной 
группы позволил нам предложить учебно-игровую модель развития познавательного 
интереса детей подготовительной группы дошкольного образовательного учрежде-
ния. Цель данной модели обеспечить единство принципов, целей, логики в развитии 
познавательного интереса детей, включение способов освоения социальных ролей, 
творчества детей в дидактической игре. 

В систему принципов целесообразно включить: 
– творчество; 
– самовыражение и самостоятельность для преодоления трудностей; 
– создание детьми ролевого образа и собственного сценария для решения про-

блемы. 
Логика развития познавательного интереса: 
– интерактивный диалог: «Что я видел? Что об этом думаю? Какой выход вижу?»; 
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– разработка правил решения проблемы и ролевого самовыражения; 
– сценарий игры разрабатывает и предлагает модератор; 
– репетиционный вариант игры проходит под контролем воспитателя; 
– непосредственное выполнение сценария игры; 
– рассмотрены результаты, предложены способы достижения цели; 
– результаты познавательного интереса фиксируются в виде личной активности, 

творчества, многообразия способов решения, самостоятельности. 
Разработка целей, принципов и логики учебно-игровой модели по развитию по-

знавательного интереса детей через игру позволили нам предложить рекомендации 
по организации развивающих занятий с детьми подготовительной группы дошколь-
ного образовательного учреждения. 

Рекомендации: 
– для развития познавательного интереса необходимо организовать состяза-

тельность, поддержку со стороны группы; 
– обеспечить активность в период подготовки и проведения интерактивного диа-

лога. Можно использовать форму блогер-диалог [5]. 
– игровая ситуация должна быть доступной, цель конкретной; 
– выявленные на репетиционном этапе трудности должны быть учтены; 
– объемную проблему стоит расчленить на более мелкие части; 
– необходимо обеспечить объективную оценку творчества, самостоятельности, 

логичности в решении проблемы и самооценку со стороны детей. 
Модельный подход к развитию познавательного интереса и предложенный ком-

плекс игр позволяют обеспечить развитие дошкольников, органично вписаться в си-
стему качества дошкольного образовательного учреждения. В развитии познаватель-
ного интереса прослеживается обобщенный вариант деятельности воспитателей 
обеспечивающий интеграцию с начальной школой. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ПОМОЩЬЮ ИГРЫ 

 
Аннотация. Автором статьи рассмотрено понятие «изобразительные умения» в кон-
тексте образовательной деятельности дошкольников. В ходе исследования был вы-
явлен уровень сформированности изобразительных умений старших дошкольников, 
отобраны методические условия и согласно им разработан комплекс игр. 
Ключевые слова: изобразительные умения, дидактическая игра, старший дошколь-
ный возраст. 

 
Изобразительные умения – освоенные субъектом способы по передаче опреде-

ленных действий в виде наглядного образа предметов и явлений окружающей дей-
ствительности, его впечатлений, полученных в жизни, своего непосредственного от-
ношения к изображаемому предмету [1]. Изображая предмет или ситуацию у ребенка 
в первую очередь развивается эстетическое и художественное восприятие. «Занятия 
изобразительной деятельностью помогают снять мышечную напряженность, способ-
ствуют совершенствованию речевых навыков, основных мыслительных операций; 
развивается воображение, пространственное восприятие, мышление и другие психи-
ческие функции» [2]. 

Именно поэтому одним из направлений развития и образования детей в рамках 
действующего Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного общего образования является художественно-эстетическое развитие. Ху-
дожественно-эстетическое развитие предполагает развитие у детей предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений в области изобрази-
тельного искусства; формирование основных и элементарных представлений о раз-
нообразных видах искусства; направлено на реализацию самостоятельной, творче-
ской и изобразительной деятельности детей. 

Над проблемой формирования изобразительных умений у детей дошкольного 
возраста и исследованиями в области изобразительной деятельности занимались 
многие педагоги и психологи такие, как Т. С. Комарова, А. В. Запорожец, Н. П. Саку-
лина, Е. А. Флерина и другие. 

Как показывают многие исследования у детей дошкольного возраста существуют 
трудности в создании образа, а именно трудности в передаче пропорций, свойств и 
качеств предметов или явлений. Также трудность состоит в плохом овладение инстру-
ментом, своей рукой, незнание материалов, способов рисования разнообразными ма-
териалами, их выразительных возможностей – все это может вызывать затруднения 
при решении изобразительных задач, впоследствии может помешать ребенку пере-
дать в своем рисунке задуманное. Все эти трудности приводят к потере интереса у 
ребенка к этой деятельности [3]. 

Именно поэтому овладение изобразительными умениями является важным и зна-
чимым условием, которое сможет полноценно обеспечить творческое решение задачи в 
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области изобразительной деятельности, и далее развитие у ребенка способности к ри-
сованию. Из этого возникает, что необходимо формировать у детей изобразительные 
умения и создавать необходимые, благоприятные для этого условий. Поэтому работу по 
формированию изобразительных умений у детей дошкольного возраста и их закрепле-
ния необходимо проводить целенаправленно под руководством взрослого. 

В психолого-педагогической литературе однозначного толкования понятия «уме-
ние» не имеется, однако определения понятия «умение» указывают на то, что умения 
формируются и проявляются только в непосредственном действии. 

Т. Г. Казакова рассматривает умение, как один из элементов деятельности, 
который позволит делать что-либо с высоким качеством, абсолютно правильно 
выполнять определенные действие, так же выполнять серию действий и операций [4]. 

Изобразительные умения заключаются в способности передавать определенную 
форму предмета, его внешнее строение, цвет и другие качества, возможности созда-
вать узор с учетом украшаемой формы. Для изображения любого предмета необхо-
димо уметь свободно, легко и плавно проводить линии в любом направлении, а для 
того чтобы передать форму предмета посредством этих линий – это уже является 
изобразительной задачей [5]. 

Т. С. Комарова под изобразительными умениями у детей старшего дошкольного 
возраста выделяла совокупность следующих умений: 

– умение пользоваться простым графитным карандашом (применяется для со-
здания контура образа, так же при рисовании сложных предметов, например, чело-
века, животных, транспорта); 

– умение по-разному держать карандаш и кисть при различных приемах и техни-
кам рисования; 

– умение менять направление движения изобразительным инструментом (под 
углом, переход от движения по прямой к движению по дуге и наоборот; переход от 
движения по одной дуге к движению по другой дуге) [6]. 

Игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. Ис-
следование игровых предпочтений дошкольников показывает, что их предпочтения 
можно скорректировать в процессе игровой деятельности, заданной в нужном направ-
лении [7]. Следовательно, применение дидактических игр, направленных на развитие 
изобразительных умений – важная часть работы в ходе непосредственно образова-
тельной деятельности в художественно-эстетическом развитии старших дошкольни-
ков, ведь это будет способствовать и интересу к изобразительной деятельности. 

Для выявления уровня сформированности изобразительных умений нами была 
отобрана диагностика комплекса умений и способностей в изобразительном творче-
стве по методике Т. Г. Казаковой и И. А.Лыковой [4]. 

Диагностика проводилась в естественных, непринужденных условиях. На столах 
были разложены разные художественные материалы и инструменты. Детям необхо-
димо было выбрать материалы для создания своего замысла в виде рисунка. 

Диагностика осуществлялась на базе Муниципального дошкольного автономного 
образовательного учреждения детский сад №2 станицы Полтавской, Красноармей-
ского района. 

В исследовании участвовали дети старшего дошкольного возраста, старшей 
группы. 

Для анализа работ были выделены показатели, на которые необходимо опи-
раться это: 

– средства выразительности, к ним относятся цвет, форма, композиция; 
– практические умения; 
– содержание рисунка; 
– жанр рисунка; 
– разнообразный декор; 
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– художественный образ. 
В общем результате детям можно было набрать 20 баллов из всех показателях. 
В ходе исследования мы выявили: 
5 детей (33%) – имеют низкий уровень сформированности изобразительных уме-

ний, дети не могут самостоятельно создать задуманный образ рисунка, не владеют 
изобразительными средствами, набрав менее 10 баллов.  

7 (47%) – имеют средний уровень сформированности изобразительных умений, 
дети сами пытались создать совой образ, используя при этом разные средства и иногда 
испытывали затруднения выбора тематике или жанре рисунка, набрав 10–15 баллов. 

3 (20%) – имеют высокий уровень сформированности изобразительных умений, 
ребенок самостоятельно создает рисунок по тематике и жанре, полностью сформиро-
ваны практические умения владения инструментом, набрав 15–20 баллов. 

Для того чтобы продолжить работу по повышению уровня сформированности 
изобразительных умений можно использовать и в дальнейшем проверить эффектив-
ность предложенного комплекса игр по формированию изобразительных умений у 
старших дошкольников по следующим группам.  

Первая группа – игры, направленные на умение изображать линии (прямые, спи-
ральные), например, игра «Дорисуй ежу иголки». Для этой игры можно использовать 
карандаши и кисти с красками. Детям раздается шаблон ежа без иголок. Детям необ-
ходимо изобразить иголки с помощью прямых линий. Для усложнения задания детям 
можно предложить нарисовать колючки ежа с помощью спиральных линий.  

Вторая группа – это игры, направленные на умение передавать форму предмета 
и соотносить его часть. Например, игра «Дорисуй незаконченный рисунок». Детям 
предлагается дорисовать фигуры, у которых нет второй части. Для усложнения зада-
ния детям можно предложить самостоятельно нарисовать получившийся рисунок, со-
относя его размер и пропорции.  

Третья группа – это игры, направленные на умение пользоваться красками и пра-
вильно держать кисть и умение смешивать краски. Например, игра «Цветные мазочки». 

Эту игру можно проводить одновременно со всеми детьми. Воспитатель на чи-
стом листе делает первый мазок любой краски (например, синий). Далее воспитатель 
предлагает детям выбрать другой цвет, который надо будет добавить в этот цвет. Ко-
гда дети выберут цвет (например, желтый), воспитатель предлагает им понемногу до-
бавлять его в основную краску. Дети свои мазки располагают рядом друг с другом. По 
окончанию игры дети сравнивают первый цвет с полученным.  

Игровую деятельность необходимо применять в ходе непосредственно образо-
вательной деятельности в рамках художественно-эстетического развития старших до-
школьников, так как именно в игре у ребенка развивается интерес к дальнейшей ра-
боте и успешному формированию изобразительных умений. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ГАДЖЕТЫ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация. В статье раскрывается актуальность исследования влияния электронных 
гаджетов на развитие детей дошкольного возраста. Приводится теоретический ана-
лиз источников, представляющих результаты исследований в данной проблемной об-
ласти. Проведенный обзор опубликованных статей по проблеме взаимодействия де-
тей и электронных гаджетов обнаружил её актуальность (как среди родителей, так и 
среди педагогов, психологов, методистов), которая определятся рядом противоречий. 
Раскрываются результаты эмпирического исследования дошкольников, использую-
щих электронные гаджеты, а так же рекомендации родителям. 
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ния детьми электронных гаджетов. 

 
Высокий уровень готовности к школе – это фундамент для последующего успеш-

ного обучения детей.  
В современной семье, имеющей детей дошкольного возраста, родители задумы-

ваются об организации развития ребенка в дошкольных образовательных учрежде-
ниях по подготовке к школе, об используемых современных образовательных техно-
логиях педагогами, средствах развития ребенка в семье, в том числе с использова-
нием электронных гаджетов.  

Как отмечают О. В. Исаакян и М. А. Лукьяненко, «…с особой остротой встаёт во-
прос о том, что позволяет человеку в современных условиях сохранить здоровье и 
душевный комфорт. Каждый родитель и педагог хочет, чтобы ребёнок в будущем был 
счастливым. Именно поэтому делается упор на хорошее здоровье, высокую успевае-
мость, адекватное поведение» [1, с. 285]. 

Современное жизнеустройство невозможно представить без компьютеров, план-
шетов, смартфонов, различных технических новинок. Люди используют их для разных 
целей: кто-то для саморазвития, кто-то для развлечений, а кто-то и вовсе как модный 
аксессуар. «Сложно пройти по городской улице и не встретить людей разного воз-
раста без наушников, присоединенных к электронному гаджету; проехать в обще-
ственном транспорте и не услышать чей-то личный разговор по сотовому телефону; 
не увидеть водителя, набирающего текст на смартфон во время движения; не заме-
тить ребенка, играющего в компьютерную игру на планшете», пишут М. В. Борцова, 
С. Д. Некрасов [2, с. 69]. Гаджеты присутствуют везде: в больницах, детских дошколь-
ных учреждениях, школах, крупных компаниях. Электронная техника даже стала за-
менять трудовую деятельность человека, если раньше на выполнение определённой 
работы требовалось много человеческих сил и энергии, то сейчас гаджет выполняет 
то же самое за считанные секунды. Гаджетами умеют пользоваться так же маленькие 
дети. Известный факт, что дети активнее взрослых осваивают современную технику, 
предоставляющую широкие возможности для маленьких пользователей [2]. 

«Актуальность исследования усвоения норм общения со сверстниками и взрос-
лыми, развития свойств личности, обретения личностных способностей у детей стар-
шего дошкольного возраста, различающихся уровнем нормирования родителями ис-
пользования ими электронных гаджетов, обуславливает противоречие между отсут-
ствием теоретического обобщения разноплановых научных подходов к исследова-
ниям этой проблемы (Л. М. Аболин, С. К. Бондарева, Б. С. Братусь, А. А. Гусейнов, 
В. П. Зинченко, Д. В. Колесов, Н. В. Мельникова, В. Н. Мясищев, Л. М. Попов, 
А. О. Прохоров, Д. И. Фельдштейн и др.) и необходимостью решения практических за-
дач по нормированию родителями использования детьми электронных гаджетов», – 
отмечают исследователи М. В. Борцова, С. Д. Некрасов, А. В. Жукова [3, c. 122]. 

В интернете огромное количество информации как о пользе планшета, так и о 
его вреде для ребёнка. Эксплуатирование детьми электронных гаджетов, с одной сто-
роны, позволяет ребёнку общаться с виртуальным собеседником, играть в виртуаль-
ные игры, обретать способности пользователя компьютера, смотреть мультики. С 
другой стороны, сокращает время общения ребенка с другими членами семьи, нахож-
дения вне дома, игры со сверстниками, взаимодействия с реальным миром.  

М. В. Борцова, С. Д. Некрасов отмечают, что «актуальность исследования влия-
ния гаджетов на развитие свойств ребенка дошкольного возраста (как позитивного, 
так и негативного) определена растущим использованием дошкольниками электрон-
ных гаджетов, необходимостью психологической поддержки родителей в вопросах ре-



 

Молодой исследователь: вопросы науки и практики. Выпуск 3 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~97~ 

гулирования использования детьми гаджетов. С другой стороны, актуальность обу-
словлена отсутствием обобщений немногочленных современных исследований вли-
яния гаджетов на развитие свойств ребенка дошкольного возраста, теоретически 
обоснованных психолого-педагогических рекомендаций по содержанию и нормам ис-
пользования электронных гаджетов детьми дошкольного возраста» [2, с. 69]. 

Раскроем положительные и отрицательные аспекты влияния электронных га-
джетов на развитие дошкольников. 

Положительное влияние. Ряд компьютерных игр помогает развивать в ребёнке 
усидчивость, внимание, скорость реакции, моторику рук и глаз, способность планировать 
свои действия, происходит тренировка многофакторного мышления. Благодаря иннова-
ционным технологиям можно в виртуальных лабораториях изучать наш мир, произво-
дить химические опыты без угрозы для жизни, смотреть развивающие программы.  

Негативное влияние технологий обычно проявляется при несоблюдении ограни-
чения времени эксплуатации электронных гаджетов и при отсутствии контроля. При 
долгой, самостоятельной, без эмоциональной включённости взрослых, эксплуатации 
гаджетов у дошкольников постепенно пропадает потребность в обращении к взрос-
лым за помощью или в получении ответов на свои вопросы, ведь в любой момент они 
могут обратиться к инновационным технологиям, тем самым они полностью погружа-
ются в виртуальный мир, при этом лишаясь реального общения, что пагубно повлияет 
на его личностные качества.  

Опубликованы статьи врачей, педагогов, психологов, социологов, а также со сто-
роны компаний, которые продвигают инновационные технологии такие, как планшет, 
мобильные устройства, компьютеры, и развивающие игры для детей. У родителя есть 
возможность выработать свое мнение по вопросу регулирования использования 
детьми электронных гаджетов. Одни категорически запрещают или строго ограничи-
вают время использования электронного гаджета, другие используют временные 
ограничения, третьи – полная свобода.  

Обратимся к данным зарубежных исследований. По статистике 2015 года в Ве-
ликобритании каждый 3-й ребёнок имеет собственный планшет, год назад был у каж-
дого 5-го. В возрасте до 15 лет 60% детей эксплуатируют планшетный компьютер 
дома [5]. 

Ещё одно исследование было проведено в университете Калифорнии в 
2014 году. Детей, участвующих в эксперименте, распределили в две группы, в одной 
группе 54 ребёнка, во второй 51. Первой группе раздали телефоны и попросили ис-
пользовать постоянно в течении пяти дней. Вторая группа в течении пяти дней прово-
дила время в детском лагере на свежем воздухе, без телефонов. После окончания 
эксперимента были сделаны следующие выводы: дети, которые провели всё время с 
мобильными устройствами, намного хуже проявляли свои эмоции и было непонима-
ние чувств собеседника. Способность правильно определять эмоции людей, была 
намного выше у детей, которые провели пять дней в лагере. Общение в живую, без 
мобильных устройств, посредством жестов рук и мимики, языкового общения и эмо-
ций улучшало навыки коммуникации. 

В России в 2012 году к был проведён опрос в городах миллионниках. Участни-
ками которого были люди в возрасте от 18–55 лет, являющиеся родителями детей до 
18 лет. Опрошено почти 4000 человек. Как показали результаты опроса, инновацион-
ные технологии такие, как мобильный телефон, ноутбук и компьютер, стали частью 
жизни большинства россиян. Планшет эксплуатируют 12% родителей и 8% детей. Ис-
следователи также проанализировали, чем занимаются родители совместно с детьми 
за цифровыми устройствами. Выяснили, что 80% используют для бумажных книг, 
75% – для музыки, 40% – для поиска в интернете, 30% – для творческих занятий. Рас-
смотрим мнения современных родителей по теме: «Мой ребенок и телевизор» психо-
логами О. В. Барсуковой, Е. В. Мавлютовой, М. А. Савка, г. Москва. Статья посвящена 
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исследованию основных родительских установок по указанной теме, сбору информа-
ции о количестве времени, которое сегодня ребенок проводит за просмотром телеви-
зионных передач, а также выявлению взаимосвязи с основами образа жизни семьи. 
Исследование проводилось на базе следующих учреждений: ГБОУ гимназия № 1528 
(г. Зеленограда), ГБОУ ЦРР Детский сад № 2574 (г. Москва), ГБОУ детский сад № 690 
(г. Москва) в 2012 г. В данном исследовании приняли участие более 80 человек. На 
вопросы отвечали родители детей в возрасте от 1,5 до 10 лет, которые посещают 
государственные образовательные учреждения [6]. 

Авторы О. В. Барсукова, Е. В. Мавлютова, М. А. Савка отмечают, что большая 
часть опрошенных родителей (95%) считают, что время просмотра ребенком телеви-
зора нужно устанавливать в каждой семье индивидуально и во многом зависит от того, 
каких правил и установок придерживаются сами родители, и только 5% не согласны с 
выше сказанным. Проведенное исследование подтверждает тенденции к изменениям 
в воспитательной системе и жизненном укладе современных семей. В детских садах 
и школах осуществляется активное внедрение планшетов, разрабатываются специ-
альные развивающие игры, оцифровываются учебные пособия. Воспитатели в сади-
ках стараются использовать новые технологии в комплексе, совмещая виртуальную 
картинку и реальную игру [6]. 

Исследования М. В. Борцовой, А. В. Жуковой, С. Д. Некрасова, Н. А. Конник, по-
казали, что есть различные уровни регулирования родителями использования детьми 
электронных гаджетов. По результатам поискового лонгитюдного исследования авто-
рами выделены две группы семей с низким или с высоким уровнем регламентирова-
ния использования ребенком электронных гаджетов.  

«Родители с низким уровнем нормирования использования ребенком электрон-
ных гаджетов считают, чем раньше ребенок научится самостоятельно использовать 
тот или иной электронный гаджет, тем быстрее он обретет способности решать за-
дачи бытия, применяя возможности технических устройств. Считают, что ребенок сам 
научится организовывать свое свободное время, не привлекая для этого время роди-
телей. Родители этой группы предпочитают почти не вмешиваться в этот процесс, 
мало регулировать время и содержание использования ребенком планшета, смарт-
фона, компьютера и других электронных гаджетов. Родители с высоким уровнем нор-
мирования использования ребенком электронных гаджетов считают, что следует нор-
мировать время использования ребенком электронных гаджетов, стараться находить 
время для обучения элементарным функциям планшета, сопровождать решение ре-
бенком задач бытия с использованием гаджета, регулировать время самостоятель-
ного общения ребенка с техническими устройствами. Считают, что необходимо обу-
чать ребенка организовывать свое свободное время. Родители этой группы предпо-
читают регулировать время и содержание использования ребенком планшета, смарт-
фона, компьютера и других электронных гаджетов» [6, с. 273]. 

В других работах М. В. Борцовой, С. Д. Некрасова выявлены и описаны психоло-
гические характеристики родителей, которые отличаются уровнями и содержанием 
регулирования и эксплуатации ребенком электронных гаджетов; выявлены и описаны 
особенности личности ребенка, на развитие которых оказывают влияние использова-
ние детьми электронных гаджетов; дается описание разработанным авторским мето-
дикам изучения проблемы «Родитель – ребенок – электронный гаджет» (опросник 
«Сведения об использовании ребенком электронных гаджетов», методика незакон-
ченных предложений «Нормирование использования ребенком электронных гадже-
тов»; экспертный опрос «Социально-личностные свойства ребенка»; наблюдение 
«Способности ребенка играть на гаджете»; экспертный опрос «Элементы самосозна-
ния ребенка» и др., апробированных на выборке 147 родителей). Исследователями 
сделали выводы: «у детей 6-7 летнем возрасте, различающихся уровнем нормирова-
ния родителями использования ими электронных гаджетов можно отметить отличия в 
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развитии, в том числе, отдельных норм общения, некоторых свойств личности и спо-
собностей решать задачи бытия…; «дети в семьях с низким уровнем нормирования 
использования ребенком электронных гаджетов, по-разному в течение исследования 
(около полугода) проявляли нормы вежливости («приветствия», «благодарности», 
«просьбы», «бережливости», «готовности помогать»), как со своими родителями, так 
и с чужими людьми на улице. Помимо этого, при введении постоянного нормирования 
использования электронных гаджетов у детей резко возрастали такие нормы общения, 
как «просьбы» и «готовности помогать» как своим родителям, так и чужим людям на 
улице» [7, c. 38]. 

Этот вопрос достаточно подробно актуализирован в ряде статей М. В. Борцовой, 
С. Д. Некрасова, раскрывающих проблему «Родитель – Ребенок – Электронный га-
джет», касающийся изучения личностных особенностей детей, различающихся диф-
ференциацией в использовании гаджетов, относящиеся к социально-личностным 
свойствам, обретенным игровым способностям, элементам самосознания. Авторы от-
мечают, что «в современных условиях особое внимание следует уделить особенно-
стям отношений «Ребенок – Гаджет – Взрослый», в том числе, развитию способности 
дошкольников выстраивать ответственные отношения с окружающими: стремление 
оказать помощь, добиться результата, позаботиться о сверстниках, проявить доброту, 
скромность, трудолюбие» [8, с. 26].  

М. В. Борцова, С. Д. Некрасов раскрывают личностные особенности «детей, раз-
личающихся дифференциацией в использовании гаджетов, относящиеся к соци-
ально-личностным свойствам, обретенным игровым способностям, элементам само-
сознания. Авторами выделено содержание терминов, используемых в исследовании 
особенностей развития социально-личностных качеств у детей…Выявлены три 
группы родителей, различающихся нормированием использования ребенком гаджета: 
«Можно любой гаджет» (42%), «Можно один гаджет» (46%), «Не разрешены гаджеты» 
(13%)» [9]. 

Для эмпирического исследования исследователями разработаны авторские ме-
тодики: опросник «Использование ребенком электронных гаджетов», экспертный 
опрос «Социально-личностные свойства ребенка», наблюдение «Способности ре-
бенка играть на гаджете», экспертный опрос «Элементы самосознания ребенка» [10]. 

В нашем исследовании так же были проанализированы ответы родителей, име-
ющих детей, воспитанников подготовительных групп дошкольного образовательного 
учреждения МБДОУ ДСКВ № 8 города Ейск Краснодарского края, в исследовании при-
няли участие 47 детей старшего дошкольноо возраста. 

Установлено, что 6 % родителей категорический против использования детьми 
гаджетов. Они считают, что если это позволить, то ребенок будет проводить много 
времени с гаджетом, что нанесёт вред зрению ребенка или же приведет к обращению 
к ненужным сайтам. То есть, существует группа родителей, которая негативно отно-
сится к использованию ребенком электронных гаджетов. 

Большая часть дошкольников используют технические устройства при участии 
родителей (57 %), остальные 43 % пользуются гаджетами самостоятельно.  

Использование гаджетов для многих дошкольников чаще всего контролирует 
мать ребенка (65 %), 35 % в семье контроль осуществляет только отец ребенка.  

На вопрос «Для чего ребёнок использует гаджет» большинство родителей (а 
именно 36 %) отвечают – для игр, а так же для просмотра мультфильмов (32 %). Зна-
чительно меньшая доля детей использует гаджет для развивающих занятий (18 %) 
или для прослушивания музыки (14 %).  

Отношение родителей к нормам эксплуатации ребенком инновационных техно-
логий анализировалось с помощью контент-анализа данных методики «Нормирова-
ние использования ребенком электронных гаджетов», позволивший выделить харак-
терные завершения предложений.  
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Анализ ответов родителей на вопрос методики: «Иногда можно разрешать ре-
бенку увеличивать время использования электронного гаджета для того, чтобы ...» 
показал, что мнения родителей разделились: одни считают, что можно увеличивать 
время эксплуатирования инновационных технологий для того, чтобы закончить заня-
тие (42 %), другие 25 % разрешают, если этот процесс в пользу развития, ещё 17 % 
считают, что нельзя разрешать ребенку хоть иногда увеличивать время использова-
ния электронного гаджета, так же 8 % родителей разрешают увеличивать время, если 
ребёнок просит и остальные 8 % не против, чтобы ребёнок проводил больше времени 
за гаджетами, если никого нет дома.  

Анализ ответов участников на вопрос методики «Иногда необходимо уменьшать 
время использования ребенком технических устройств для того, чтобы …» показал, 
что большая часть родителей, 32 % считают, что иногда необходимо уменьшить 
время эксплуатирования ребенком гаджета для других дел, другие 25 % четко прояс-
няют, что для воспитания и 9 % для прогулок, ещё 9 % считают, что уменьшать время 
необходимо перед сном. Остальные 25 % считают, что нельзя уменьшать, т.о. фор-
мируют правила воспитания, регламентированные в семье.  

Анализ ответов родителей на вопрос анкеты: «Считаю, что электронные гаджеты 
полезны ребенку для того, чтобы…». показал, что большая часть участников, которые 
разрешают использование электронного гаджета ребенком дома, отмечают его 
пользу. Родители обосновывают свой выбор в пользу гаджета так: 51 % – электронный 
гаджет полезен для развития детей, 14 % – для кругозора ребенка, 7 % – для обучения, 
7 % - для просмотра мультфильмов, 7 % - для развития навыков работы на компью-
тере. Остальные 14 % не видят пользы в использовании гаджетов. 

Анализ ответов родителей на вопрос анкеты: «Считаю, что электронные гаджеты 
могут приносить вред ребенку тогда, когда..» показал, что участники в большей части 
солидарны о вреде инновационных технологий в случае, если ребенок после исполь-
зования гаджета становится агрессивным (25 %) или если использует без контроля 
родителей (25 %), так же при отсутствии других интересов (25 %), ещё 8 % против 
электронных гаджетов, если ребёнок уделяет этому виду деятельности много вре-
мени, 17 % опрошенных родителей не видят вреда в электронных гаджетах.  

Основное позитивное влияние на ребенка по мнению родителей занятия с гадже-
том могут оказать на его общее развитие, не уточняя содержание развития. Основное 
негативное влияние на ребенка они видят при отсутствии у ребёнка других интересов, 
или если после использования технических устройств он проявляет агрессию. 

Большая часть родителей не против гаджетов, они видят пользу в их использо-
вании, считают, что инновационные технологии способствуют развитию детей и под-
готовке к обучению. По мнению взрослых, электронные гаджеты оказывают негатив-
ное влияние, когда дети проводят за ними слишком много времени. Полученные дан-
ные позволяют составить существенные общие и особенные отношения родителей к 
использованию дошкольником электронных гаджетов.  

Использование детьми электронных гаджетов, с одной стороны, позволяет ре-
бёнку общаться с виртуальным собеседником, играть в виртуальные игры, обретать 
способности пользователя компьютера, смотреть мультики.  

С другой стороны, сокращает время общения ребенка с другими членами семьи, 
нахождения вне дома, игры со сверстниками, взаимодействия с реальным миром.  

Проведенный обзор опубликованных статей по проблеме взаимодействия детей 
и электронных гаджетов показал её актуальность (как среди родителей, так и среди 
педагогов, психологов, методистов), слабую теоретико-методологическую разрабо-
танность и практическую востребованность.  

Считаем целесообразным предложить следующие рекомендации для психоло-
гов, учителей, а также родителей детей, использующих гаджет, приведенные в работе 
Р. Т. Химшиашвили. «Подбор анимации, должен реализоваться с учетом именно тех 
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нравственных ценностей, которые нужно формировать у ребенка. Настоятельно тре-
буется, чтобы просмотр осуществлялся совместно со взрослыми, чтобы потом побе-
седовать и проанализировать с ребенком содержание, помочь сделать определенный 
вывод и осознать его, который поможет в его дальнейшем формировании личности. 
Продолжительность просмотра мультипликационного фильма для детей обязательно 
устанавливается в соответствии с их возрастными особенностями. Просмотр и обсуж-
дение мультипликации должно иметь подведение результатов, которое проводит пе-
дагог или родитель, это поможет ребенку структурировать их знания, приобретенные 
при просмотре анимации. Обсуждение и подведение итогов ребенком тоже допустимо, 
но при этом педагог или родитель должен обязательно поправлять его, и объяснять, 
почему он не прав в данной ситуации. Это позволит ребенку учиться формулировать 
и выражать свои мысли» [11, с. 245].  

Еще несколько рекомендаций, представленных в аспекте формирования иден-
тичности личности в процессе её социализации в работе Н. В. Ковалевой, М. В. Бор-
цовой – увлеченность и совместный творческий поиск, обеспечивают баланс позитив-
ных эмоций ребёнка, опыт эмоционального принятия себя и других; личный интерес 
взрослого к процессу и результату деятельности каждого ребенка, способствуют раз-
витию его самопонимания, самопризнания; включение личности в ситуации выбора 
видов деятельности способствуют формированию личной (персональной) ответ-
ственности за результат; переживание успеха как признание окружающими уникаль-
ности, ценности результатов деятельности каждым ребёнком, способствуют его лич-
ностному росту [12]. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
С СЕМЬЕЙ В АСПЕКТЕ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема гражданского воспитания детей 
старшего дошкольного возраста с позиции взаимодействия дошкольной 
образовательной организации с семьей. Авторами выявлен исходный уровень 
гражданских качеств у старших дошкольников и предложен комплекс совместных 
мероприятий с родителями в аспекте гражданского воспитания детей в условиях 
дошкольной образовательной организации. 
Ключевые слова: гражданское воспитание, старший дошкольный возраст, 
дошкольная образовательная организация. 

 
Актуальность предоставленного исследования обусловливается задачами 

дошкольной образовательной организации, из числа которых особенную значимость 
имеет гражданское воспитание, так как оно считается очень значимым и важным 
компонентом в ходе формирования всесторонне развитой гармонической личности. 
Без формирования в человеке высоконравственных эталонов, чувства любви к 
Отечеству, стремления к миру, без воспитания в нем сознательности и 
ответственности не только за собственную жизнь, но и за судьбы иных людей, народа 
невозможно полноценное становление и развитие общества. В связи с этим 
необходимо полное теоретическое осознание проблемы гражданского воспитания 
подрастающего поколения, целенаправленная деятельность по нахождению 
способов и их реализации для правильного гражданского становления. 

Под гражданским воспитанием подразумевается целенаправленный процесс 
взаимодействия педагогов и детей, направленный на формирование гражданских 
качеств, знаний, взглядов, убеждений, гражданских чувств, уважительного отношения 
к историческому прошлому Родины и унаследованным от него традициям [1].  

Гражданское воспитание подрастающего поколения необходимо осуществлять 
начиная с дошкольного возраста, когда формируются первые представления ребенка 
об окружающем его мире и отношении к нему. Дошкольное детство –наиболее 
подходящий период для воспитания патриота в силу того, что ребенку этого возраста 
присуще эмоциональная отзывчивость, большая впечатлительность, искренность 
чувств, подражание и доверие взрослому. Педагогами и психологами доказано, что на 
основе возросших умственных и познавательных способностей старшие дошкольники 
способны проявить устойчивый интерес к родной стране; у детей этого возраста под 
руководством взрослых может быть сформирована система знаний об окружающем 
мире, которая становится основой их сознательного отношения к нему [2]. Всё это 
свидетельствует о том, что в старшем дошкольном возрасте существуют требуемые 
предпосылки для благополучного решения проблемы гражданского воспитания детей 
данного возраста. 
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В науке созданы предпосылки для решения данной проблемы в трудах классиков 
отечественной педагогики и психологии (Л. С. Выготский, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинский и другие). Различные аспекты гражданского воспитания представлены 
в работах по теории и методике воспитания Р. С. Буре, А. Л. Гуркина, И. С. Кон, 
И. А. Лыкова, Л. С. Морозова, Г. Н. Филонова и других. Проблема становления различных 
аспектов гражданской позиции обсуждалась в исследованиях Н. В. Вербицкой, 
М. В. Габовой, Е. В. Ломтевой, Л. А. Кондрыкинской, Н. В. Сосиной. «Исследования свиде-
тельствуют о том, что в дошкольном возрасте, закладывается фундамент развития ре-
бенка, формируются базовые свойства личности», среди которых ответственность, само-
стоятельность, инициативность [3]. Разнообразие форм работы по взаимодействию 
дошкольной образовательной организации с семьей, предложенных Г. Е. Вехой, 
Н. А. Виноградовой, позволяют выбрать наиболее правильные способы для решения 
задач гражданского воспитания старших дошкольников, для повышения уровня знаний и 
умений родителей по гражданскому воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 

Гражданское воспитание детей рационально организовывать во взаимодействии 
дошкольной образовательной организации с семьей, одновременно с детьми и 
родителями [4]. В тоже время, преобладающая часть родителей не имеют 
достаточных знаний об истории родного города, его традициях и культурных 
ценностях, испытывают трудности в их передаче детям.  

В современных обстоятельствах важной позицией является потребность 
разрешения противоречия: между социально-государственным заказом на 
воспитание социально действующих граждан и недостаточной разработанностью 
педагогических условий и способов гражданского воспитания детей в педагогическом 
процессе дошкольной образовательной организации. 

С разрешением данного противоречия связана теоретическая проблема 
исследования, обусловленная необходимостью создания системы работы педагогов 
и родителей, которая позволит активно вовлекать семью в гражданское воспитание 
детей-дошкольников, и одновременно повышать уровень педагогических знаний и 
умений родителей. 

Объект исследования: процесс гражданского воспитания детей старшего 
дошкольного возраста. 

Предмет исследования: педагогические условия гражданского воспитания детей 
старшего дошкольного возраста на основе взаимодействия дошкольной 
образовательной организации с семьей. 

Целью исследования стало теоретическое обоснование и экспериментальная 
проверка эффективности педагогических условий взаимодействия дошкольной 
образовательной организации с семьей в аспекте гражданского воспитания детей 
старшего дошкольного возраста. 

В процессе теоретического исследования проблемы на основе анализа 
литературных источников были раскрыты сущность и особенности гражданского 
воспитания детей старшего дошкольного возраста; охарактеризован процесс 
взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей в аспекте 
гражданского воспитания старших дошкольников. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе муниципального автономного 
детского образовательного учреждения детского сада № 4 «Сказочный город» города 
Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район. В 
исследовании приняли участие воспитанники старшей группы в возрасте 5-6 лет. 

Для выявления исходного уровня развития гражданских качеств старших 
дошкольников была проведена диагностика, которая состояла из 3-х заданий 
(«Символика страны»; «Моя любимая страна»; «Выбери сказку»).  

В ходе исследования были выделены следующие критерии гражданской 
воспитанности старших дошкольников: когнитивный, эмоционально-ценностный и 
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деятельностный. Каждый критерий включал в себя ряд показателей, отражающих 
наиболее существенные стороны, а также качественные и количественные 
характеристики. 

Исследование показало, что 47% дошкольников имеют средний уровень 
гражданской воспитанности. Интерес к пополнению и изучению знаний гражданского 
характера у данной группы детей не устойчив и проявляется под родительским и 
педагогическим воздействием. 35% дошкольников исследуемой группы имеют низкий 
уровень гражданской воспитанности. У этих детей не сформирован интерес к 
изучению и пополнению знаний гражданской направленности. Только 18% старших 
дошкольников имеют высокий уровень гражданской воспитанности. У этих детей 
отсутствует пассивность при ответах и есть желание узнавать историю и традиции 
родного города, страны. Для них характерна активность и вовлеченность в участии в 
праздничных мероприятиях гражданской направленности.  

Таким образом, в ходе констатирующего этапа эмпирического исследования был 
выявлен преимущественный средний уровень гражданских качеств у детей старшего 
дошкольного возраста. Проведенное исследование показало, что большая часть 
детей имеет недостаточный уровень развития данных качеств, что говорит о 
необходимости организованного воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
Данное исследование доказывает, что уровень гражданской воспитанности у детей 
старшего дошкольного возраста требует от педагогов целенаправленной работы с 
целью его повышения. 

К диагностике гражданской воспитанности старших дошкольников были 
привлечены родители. Участие родителей в анализе гражданской воспитанности 
старших дошкольников являлось способом более полного познания ими своих детей, 
мотивом самообразования родителей. У них появлялась потребность расширить свои 
знания, изучить неизвестные методики семейного воспитания. 

Для комплексного выявления уровня сформированности гражданских качеств 
старших дошкольников и уровня педагогических знаний у взрослых был проведён опрос 
родителей в аспекте гражданского воспитания старших дошкольников в условиях 
дошкольной образовательной организации. В анкетировании принимали участие 
родители исследуемой группы детей. Результаты диагностики и анкетирования 
родителей позволили разработать комплекс совместных с родителями мероприятий в 
аспекте гражданского воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе формирующего этапа исследования была разработана тематика 
родительских встреч и занятий с учетом пожеланий, прозвучавших на традиционных 
родительских собраниях, высказанных в индивидуальных беседах с родителями, 
воспитателями, наблюдений за детьми. Значимость выбора таких форм работы с 
родителями исследуемой группы детей подтверждается данными исследования. 

Важной работой по повышению гражданских качеств является проведение 
праздничных мероприятий среди старших дошкольников совместно с родителями. 
Праздник – это эмоциональный радостный подъем, созданный переживаниями 
торжественного, памятного и приятного мероприятия. За основу были взяты основные 
государственные, исторические и народные праздники. Для осуществления такого 
творческого проекта как праздник, педагог должен распланировать свою 
деятельность, деятельность детей и деятельность родителей. В зависимости от 
потребностей детей и родителей она может изменяться.  

Предлагаемая совместная система работы для повышения уровня гражданских 
качеств старших дошкольников:  

 привлечение родителей и других членов семей к участию в различных общих 
делах в аспекте гражданского воспитания в игровой деятельности;  

 просвещение родителей воспитанников по организации гражданского 
воспитания детей старшего дошкольного возраста с использованием разнообразных 
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форм взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей 
(родительские собрания, консультации, тренинги и другие). 

В ходе исследования разработана программа повышения уровня гражданских 
качеств у старших дошкольников, которая включала следующие мероприятия:  

 проведение «уроков мужества»;  

 приглашение на встречу с детьми ветеранов Великой Отечественной войны; 

 использование разнообразных форм гражданского воспитания старших 

дошкольников совместно с родителями: тематические часы «Я  гражданин своей 

страны», «Россия  моя страна», «Россия  культурная страна»; беседы 
«Толерантность», «Что такое гражданственность»; конкурсы «Символика страны», 

«Флаг, герб и гимн моего города»; викторины «Подвиги», «Я  патриот своей страны», 

«Москва  столица России»; фестивали военной песни «Девятое мая», «Защитники».  
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что гражданина надо 

воспитывать на народных традициях и правилах, по которым веками жила Россия, на 
конкретных героических примерах, исторических событиях. При этом не следует 
забывать о важности вместе с детьми всегда прослеживать связь между настоящим 
и прошлым. Регулярная работа по воспитанию гражданских качеств и чувств детей 
старшего дошкольного возраста к родному краю, городу, дому и семье в условиях 
дошкольной образовательной организации имеет положительные результаты, но без 
активной помощи и участия семьи результатов достигнуть сложнее. Гражданское 
воспитание детей дошкольного возраста начинается, прежде всего, с отношений в 
семье, при этом детский сад играет большую роль в становлении личности 
подрастающего гражданина. 

В результате данного исследования можно заключить, что процесс 
взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей в аспекте 
гражданского воспитания старших дошкольников будет проходить эффективнее при 
следующих педагогических условиях: 

 будет проведена работа по повышению знаний родителей по гражданскому 
воспитанию детей дошкольного возраста; 

 будут проведены различные совместные мероприятия с родителями в аспекте 
гражданского воспитания старших дошкольников в дошкольной образовательной 
организации; 

 будет разработан комплекс мероприятий по взаимодействию дошкольной 
образовательной организации с семьей в аспекте гражданского воспитания старших 
дошкольников. 
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Проблему знакомства детей с геометрическими фигурами и их свойствами воз-

можно и необходимо рассматривать с двух сторон: со стороны восприятия форм гео-
метрических фигур и использования их как эталонов в познании форм окружающих 
предметов, а также в плане познания особенностей их структуры, свойств, основных 
связей и закономерностей в их построении, т.е. собственно геометрического матери-
ала. Актуальность проблемы обусловлена тем, что дети дошкольного возраста про-
являет огромный интерес к таким математическим категориям к форме, геометриче-
ским фигурам и учатся связывать их друг с другом, формируя знания и умения. 

Изучение старшими дошкольниками представлений о форме имеет большое зна-
чение в плане математического развития. Это обусловлено тем, что через представле-
ние о форме описываются реальные свойства предметов, происходит познание окру-
жающей действительности, знакомство с представлениями о форме помогает создать 
у детей целостные представления об окружающем мире. Кроме того, знания о форме, 
полученные, являются основой для дальнейшего изучения математики. 

Форма − это свойство предмета которое воспринимается зрительно и 
осязательно, также помогает человеку отличить один предмет от другого. Форма 
предметов получила полное отражение в геометрических фигурах. Пользуясь 
геометрическими фигурами, человек определяет форму предметов и их частей. 

Объект исследования: процесс формирования представлений о форме старших 
дошкольников. 

mailto:bagiryanangelina@mail.ru
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Молодой исследователь: вопросы науки и практики. Выпуск 3 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~108~ 

Предмет исследования: педагогические условия представлений о форме у 
старших дошкольников через занимательный математический материал. 

Цель исследования: изучить особенности развития представлений о форме у 
детей старших дошкольников, через процесс использования познавательного 
математического материала. 

Гипотеза исследования: представление о форме у старших дошкольников будет 
эффективной, если: 

1) работа будет проводиться систематически с учетом возрастных характеристик 
детей, 

2) систематически использовать специально подобранные задания. 
Задачи исследования: 
1) изучить теоретические основы формирования представлений о форме у 

старших дошкольников, 
2) проанализировать психолого-педагогические особенности старших 

дошкольников. 
Теоретический материал исследования определяется в накапливании 

теоретической значимости по проблеме развития представлений о форме у старших 
дошкольников через познавательный математический материал. 

Практическое значение исследования заключается в том, что развитие представ-
лений о форме у старших дошкольников происходит через познавательный матема-
тический материал. 

Сенсорное воспитание – это целенаправленные педагогические воздействия на 
детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающее точное формирование чув-
ственных познаний и совершенствований ощущения и восприятия детей старшего до-
школьного возраста [1]. В 3-4 фигура геометрическая понимается ребенком старшего 
дошкольного возраста как некий предмет. Например, квадрат в понимании ребенка 
это платок, или окно, круг для ребенка это мяч, солнце, два круга рядом это очки, 
несколько кругов рядом это бусы. Уже в 4 года дети знают многие геометрические 
фигуры и у них появляются вопросы только при столкновении деток с незнакомой фи-
гурой: цилиндр похож на ведро, стакан. В 4-5 лет дети старшего дошкольного возраста 
начинают сравнивать геометрические фигуры с предметами: например, про квадрат 
дети говорят «это как платочек» или «это как окно» [2]. 

В результате процесса обучения дети учаться определять в окружающих предме-
тах знакомые им геометрические фигуры, сравнивать предметы с фигурами (ведро по-
хоже на цилиндр, крыша похожа на треугольник), так же дети учатся давать правильное 
название геометрической фигуры и формы предмета, в их речи начинают появляться 
такие слова как: «квадрат», «круг», «квадратный», «круглый» и т.п. В настоящее время 
приемы и методы, которые используют для обучения старших дошкольников, способны 
осуществить далеко не все возможности, которые заложены в математическом раз-
деле. Решить эту проблему нужно с помощью использования новых, более эффектив-
ных методов и разных форм обучения детей старшего дошкольного возраста матема-
тическим представлениям [3]. Одним из таких методов можно назвать обучение детей 
с помощью различных дидактических игр. Исследованиями в этой области занимались 
такие ученные, как М. Монтессори, А. А. Столяр, Е. И.Тихеева, Ф. Фребель, Е. И. Щер-
бакова. Ученые внесли огромный вклад в методику обучения детей старшего дошколь-
ного возраста. По их мнению, дети старшего дошкольного возраста лучше учатся и вос-
принимают информацию в процессе развивающих игр и занятий, а также в повседнев-
ной жизни. Также ими были предложены различные методики ознакомления детей с 
геометрическими формами при помощи разных развивающих игр. 

Во время игры детей должна привлечь не только обучающая задача, которая 
стоит перед детьми, но и, конечно же, желание и возможность проявить свою актив-
ность, выполнять игровые действия, способность добиваться желаемого результата. 
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Для дальнейшей работы с детьми нужно изучить более подробно особенности работы 
в старшей группе: - ознакомление с овалом с помощью сравнения его с другими гео-
метрическими фигурами; - знакомство с понятием четырехугольник: необходимо объ-
яснить детям, что квадрат и прямоугольник являются видами четырехугольника; - раз-
витие геометрической зоркости: научить детей уметь анализировать и сравнивать 
формы знакомых предметов, уметь находить в ближайшем окружении предметы оди-
наковой или разной формы [4]. 

Знакомство старших дошкольников с представлениями о форме лучше всего 
проводить при использовании различных методов и приемов обучения. Стоит также 
уделить особое внимание вопросу организации процесса формирования математиче-
ских представлений при создании развивающей среды. Взрослый способен создать 
условия и обстановку, которые благоприятно воздействуют для привлечения ребенка 
в деятельность сравнения, сосчитывания, воссоздания, группировки, перегруппи-
ровки и т.п. В данном случае инициатива в начинании игры, действия все же принад-
лежит ребенку. Авторы программы «Детство» считают возможным использовать раз-
влечения развивающих игр детей и способные приобщить его к умственному труду. Я 
проводила такие игры, как «Логические кубики – «Уголки», «Составь куб» и «Кубики и 
цвет» – «Сложи узор», «Куб-хамелеон» и др. Из развивающих методик предлагается 
использовать логический блок Дьенеша, цветные счетные палочки (палочки Кюизе-
нера), модели. Так же в своей работе я использовала множество наглядных методов 
и приемов: детям показывала много различных геометрических фигур и задавала раз-
личные вопросы – «Посмотрите и найдите такую же фигуру», «На что похожа эта фи-
гура» и др. Широко используются также и практические методы и приемы: «Найди, 
принеси, покажи... выложи, начерти, составь узор» и др. Наряду с наглядными и прак-
тическими возможно и необходимо использование словесных методов и приемов: 
«Как называется фигура, чем отличаются, чем похожи; опиши, расскажи»... Постоян-
ная работа по развитию представлений о формах происходит параллельно и органи-
чески увязывается с обучением счету, с упражнениями в сравнении размеров пред-
метов [5]. Огромную роль имеет связь этой работы с обучением различным видам 
изобразительного искусства, так как потребность воссоздать предмет (нарисовать, 
вылепить, сконструировать) способна вызвать необходимость более четкого, расчле-
ненного восприятия его формы. Обучая детей счету, педагог одновременно способ-
ствует закреплению представлений детей о фигурах. Воспитатель может предложить 
детям обвести контур модели (образца), пощупать ее, отобрать модели заданной 
формы (выбрать, например, только прямоугольники). 

Максимальные трудности у детей вызвало задание «Геометрические фигуры». 
Детям нужно было выполнить: «Найти и посчитать все четырехугольники», «Назовите, 
как выглядят геометрические фигуры: книга, тарелка, шарф», «Сделайте прямоуголь-
ник из шести палочек. Разделите его одной палкой на два квадрата». «Показать шар, 
куб», «Показать круг и овал. Как круг отличается от овала?», «Найти и показать боль-
шой синий квадрат», «Нарисуйте квадрат с двумя соседними ячейками. Нарисуйте 
небольшой квадрат, чтобы вы получили один маленький и один большой квадрат». 

В результате проведения диагностики определись следующие уровни развития 
представлений детей о форме: 

1 балл – ребёнок не ответил, 
2 балла – ребёнок ответил с помощью учителя, 
3 балла – ребёнок ответил правильно, самостоятельно. 
Подсчет результатов: 
26-32 балла – высокий уровень (В), 
15-25 баллов – средний уровень (С), 
менее 15 баллов – низкий уровень (Н). 
Результаты по данной методике приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 − Результаты диагностик по методикам «Прямоугольник» и 
«Геометрические фигуры» 

 
Имя Ф. «Прямоугольник» «Геометрические фигуры» Уровень 

Аня М. В В В 

Вася П. С С С 

Катя Н. С С С 

Света Ж. В В В 

Костя М. Н Н Н 

Артур П. С С С 

Алена З. Н Н Н 

Ксюша В. В В В 

Катя К. Н Н Н 

Наташа П. Н Н Н 

 
Таким образом, для исследования представлений о форме у детей старшего 

дошкольного возраста нами были выбраны следующие методики: «Прямоугольник» 
для определения уровня развития представлений детей старшего дошкольного 
возраста о прямоугольнике, «Геометрические фигуры» для определения уровня 
представлений о всех геометрических формах. 

Три ребенка показали самый высокий уровень выполнения задания. Эти же дети 
выполнили задания второй методики также на основе зрительного соотнесения. Три 
ребенка выполнили задание на среднем уровне и четверо детей − на низком уровнях. 
Они часто допускали ошибки, хаотично переставляя предметы или выполняли зада-
ния путем проб и ошибок. Важно уметь организовать различные действия детей с мо-
делями фигур, так как уровень представлений о них определяется богатством опыта 
восприятия формы. 

Наряду с наглядными и практическими возможно и необходимо использование 
словесных методов и приемов: «Как называется фигура, чем отличаются, чем похожи; 
опиши, расскажи»... Постоянная работа по развитию представлений о формах проис-
ходит параллельно и органически увязывается с обучением счету, с упражнениями в 
сравнении размеров предметов. С помощью использования развивающих игр, про-
цесс обучения детей проходит в более доступной и привлекательной для них форме, 
создавая благоприятные условия для развития интеллектуально-творческого потен-
циала малыша. Одна из наиболее интересных игр «Квадрат Воскобовича» (двух и че-
тырёх цветные). Игра способствует развитию мелкой моторики рук, пространствен-
ного мышления, творческого воображения, умению сравнивать, анализировать, сопо-
ставлять. Дети, когда складывают геометрические фигуры различного размера, начи-
нают усваивать эталоны формы и величины, осознаёт структуру геометрических фи-
гур. Не менее интересны развивающие игры Б. П. Никитина. «Сложи узор» – эта игра 
помогает ребенку развить пространственное воображение, сообразительность и ло-
гическое мышление, навыки счёта и графические способности, цветоощущение, уме-
ние анализировать, синтезировать и комбинировать. В старшей и подготовительной к 
школе группе возможно и необходимо проведения мероприятий, забав и упражнений 
следующего содержания: знакомство с различными видами геометрических фигур; 
овладение последовательностью обследования форм предметов с использованием 
системы геометрических образцов (найди одинаковый узор, найди по описанию, кто 
больше увидит, у кого такая же игрушка, найди на ощупь); аналитическое восприятие 
сложной формы и воссоздание ее из элементов («Мы составляем петрушку», «Мастер 
с молотком», «Выложи из цветной мозаики», «Придумай сам» и др.); а также развива-
ющие игры: «Найди по описанию», «Кто больше увидит», «Найди такой же узор», 
«Найди каждой фигуре свое место», «Подбери по форме», «Назови лишние фигуры», 
«Выложи форму из палочек», «Дострой фигуру». 
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В работе с детьми важную роль играют дидактические игры, упражнения, занятия, 
занимательные игры и упражнения геометрического содержания. Они способствуют 
развитию интереса к математическим знаниям, помогают формировать умственные 
способности ребенка дошкольного возраста. Поэтому необходимо определить роль и 
значение развивающих игр в математическом образовании дошкольников.  

Концепция «четырехугольников» включает в себя все треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники, шестиугольники, независимо от их размера и типа. 

Дети развивают познавательную деятельность, формируют новые интересы, 
развивают внимание, наблюдение, речь и мышление и его компоненты (анализ, 
синтез, синтез и конкретизация в их единстве). Все это готовит детей к усвоению 
научных концепций в школе. 

Знание геометрических форм, их свойств и отношений расширяет горизонты де-
тей, позволяет им более точно и всесторонне воспринимать форму окружающих объ-
ектов, что положительно влияет на их продуктивную деятельность (например, рисо-
вание, моделирование). 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННЫХ СПОСОБОВ РИСОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития творческого воображения 
детей старшего дошкольного возраста с использованием нетрадиционных способов 
рисования. Авторами предложен комплекс упражнений, конспект занятия с 
использованием нетрадиционных способов рисования в условиях дошкольной 
образовательной организации. 
Ключевые слова: творческое воображение, нетрадиционные способы рисования, 
дети старшего дошкольного возраста, дошкольная образовательная организация. 

 
«Исследования свидетельствуют о том, что в дошкольном возрасте, закладыва-

ется фундамент развития ребенка, формируются базовые свойства личности» [1]. 
Творческое воображение – одно из психических новообразований в дошкольном воз-
расте, поэтому развитие творческого воображения – одна из главных задач дошколь-
ного воспитания.  

«Многие отечественные исследователи изучали детское творчество в какой-либо 
конкретной деятельности», – пишут М. В. Борцова, Е. Литвинчук, – литературно-твор-
ческой (О. Л. Кабачева, Н. В. Степанова), художественной (А. А. Мелик-Пашаев, 
Л. А. Антонова, Е. Ю. Романова), познавательной (Е. В. Рыжова, М. Г. Селюч), игровой 
(Л. А. Венгер, А. П. Усова, Е. О. Смирнова, О. В. Гударева), театральной (И. Г. Андре-
ева). Особо следует отметить исследования, посвященные развитию творческого во-
ображения дошкольников (Н. Е. Веракса, О. М. Дьяченко, В. Т. Кудрявцева)» [2, с. 47]. 

Формирование творческого воображения, как и субъектной идентичности «раз-
ворачивается постепенно от простых, начальных ее проявлений в дошкольный период 
до более сложных, интегрированных форм на протяжении всей жизни в соответствии 
с этапами развития психики в целом. В психосоциальной теории идентичности 
Э. Эриксона доказывается, что в возрасте 5-7 лет у ребенка при благоприятном взаи-
модействии с окружающей средой формируются такие идентификационные связи, как 
инициатива и творчество» [3, с. 109]. 

В развитии творческого воображения детей старшего дошкольного возраста 
большое значение имеет художественно-эстетическая деятельность. Среди старших 
дошкольников наиболее популярным видом художественно-эстетической деятельно-
сти является рисование. «Изобразительная деятельность оказывает положительное 
влияние на развитие высших психических функций, памяти, зрительного восприятия, 
воображения, пространственных представлений и речи» [4]. 

В дошкольных образовательных учреждениях, в ходе организованной деятель-
ности используются нетрадиционные способы изображения для развития воображе-
ния детей. Нетрадиционные способы рисования отличаются необычностью использу-
емого материала, техникой нанесения изображения, разнообразными приемами пе-
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редачи образа, это привлекает не только детей, но и педагогов.Использование нетра-
диционных способов рисования в изобразительной деятельности будет носить твор-
ческий характер, вследствие сформированного у старших дошкольников, образного 
мышления, воображения, а также, владения необходимыми для создания изображе-
ния навыками и умениями.Но, как конкретно развивать воображение старших до-
школьников с помощью нетрадиционных способов рисования, какие из них более эф-
фективны для развития воображения или, может быть эффективны все способы, но 
при определенных условиях их применения? 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что существуют важные вопросы, 
интересующие большое количество педагогов, а одним из них является вопрос изу-
чения развития творческого воображения детей посредством нетрадиционных спосо-
бов рисования. Об этом свидетельствуют различные публикации, например, статья 
авторов Г. П. Лукановой, Е. С. Сорокиной [5]. 

Обучение изобразительному искусству зачастую носит репродуктивный характер: 
ребенок больше узнает, чем создает, выполняет изображения репродуктивного харак-
тера, а не творческие. Исследователь изобразительного творчества дошкольников 
Т. С. Комарова в работах, посвященных организации образовательной деятельности 
в детском саду рекомендует в ходе изобразительной деятельности проводить работу 
по развитию творческой деятельности. Эта работа должна проводиться не от раза к 
разу, а систематически [6]. 

А. В. Петровский считал, что «творческое воображение предполагает самостоя-
тельное создание новых образов, которые реализуются в оригинальных и ценных про-
дуктах деятельности» [7]. В ходе творческого воображения ребенок самостоятельно 
создает субъективно новые художественные образы, представляющие ценность для 
самого ребенка, педагога или родителей, поскольку такое творчество является учеб-
ным, несмотря на то, что воображение действует здесь так же, как и при работе вооб-
ражения взрослого. В изобразительной деятельности создание образов воображения 
обязательно превращается в образы, которые отображаются на бумаге с помощью 
изобразительных техник и материалов. Следовательно, для безупречного отображе-
ния ребенком задуманного на бумаге очень важно овладение способами изображения. 

Творчество ребенка неразрывно связано с работой воображения, познаватель-
ной и практической деятельностью. Для того чтобы ребенку дать полную свободу в 
выражении впечатлений об окружающем мире используются нетрадиционные спо-
собы рисования. Рисование традиционными и новыми техниками и материалами вы-
зывает огромное количество положительных эмоций и усиливает интерес к изобрази-
тельному творчеству у детей практического любого возраста. Дополнительным бла-
гоприятным фактором развития творческого воображения в ходе обучения нетради-
ционным способам изображения является детское экспериментирование, самостоя-
тельная деятельность с новыми предметами: ребенок, зная, что краски другого цвета 
можно получить, смешав их, пытается найти новый цвет; пробует рисовать разными 
предметами, которые даже не предназначены для рисования (перо птицы, гвоздь, па-
лец, нить, пластилин и другое), делает открытие путем такого экспериментирования. 

Развитию творческого воображения дошкольников способствуют незаконченные 
рисунки, неопределенные по форме образы и пятна, описания необычных, новых 
свойств предметов, задания на исследование образа-представления. Подбор 
соответствующих упражнений поможет ребенку развить воображение, научиться 
расчленять цельный образ на отдельные части, анализировать контуры предметов, 
сопоставлять похожие предметы между собой и находить сходство и различие.  

Процесс развития творческого воображения у детей старшего дошкольного воз-
раста будет более эффективным, если в ходе непосредственной образовательной 
деятельности использовать нетрадиционные способы рисования и опираться на сле-
дующие методические условия: 
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1) использование наглядных методов и приемов (использование натуры, схем, 
технологических карт, рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, объек-
тов природы); 

2) применение проблемных методов (проблемные вопросы, ситуации); 
3) использование игровых методов (дидактические, творческие и развивающие 

игры), игровые приемы (внезапное появление объектов и игрушек, создание игровых 
ситуаций, обыгрывание изображений и другое). 

Для развития творческого воображения необходимо проводить с детьми упраж-
нения («Три краски», «Свободный рисунок», «Волшебство»). Дети с удовольствием 
выполняют эти задания, так как они не ограничивают их, а развивают их воображение 
и творческую активность в изобразительной деятельности. В ходе работы над иссле-
дованиембыл разработан конспект непосредственной образовательной деятельности 
«Цветы для Дюймовочки», целью которого являлось ознакомление детей с примене-
нием нетрадиционного способарисования – штамп из пластилина. В рамках занятия 
старшие дошкольники овладели приемом изготовления штампа из пластилина в виде 
розы.В ходе занятия была использована проблемная ситуация, путь разрешения ко-
торойбыл связан с применением нетрадиционногоспособа рисования. Для развития 
творческой деятельности и воображения детям представлялась возможность само-
стоятельно решить композицию букета, который они составляли для Дюймовочки. 

Конспект непосредственной образовательной деятельности «Цветы для 
Дюймовочки». 

Цель: познакомить детей с применением нетрадиционного способа рисования – 
штамп из пластилина. 

Задачи: уточнить знания детей о садовыхцветах; закреплять изобразительные 
навыки и умения; воспитывать желание делать добрые поступки, дарить радость другим. 

Проблема: ребята хотят нарисовать цветы для Дюймовочки. Но фея спрятала 
все кисточки. Как быть? У нас есть большой лист бумаги, есть краска, а кисточек нет. 
Чем будем рисовать? 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
Материалы и оборудование: бумага, гуашь разных цветов, тарелочки с краской, 

штампы из пластилина в форме цветов, палочки ватные, картинки с изображением 
цветов. 

Ход НОД 
– Ребята, послушайте загадку и постарайтесь ее отгадать. 
Девчонкой родилась прекрасной, 
Хоть с пальчик, маленькой была, 
Но появилась не напрасно, 
Творила добрые дела! 
Ей трудный путь пришлось пройти, 
Чтоб счастье в жизни повстречать, 
И как же Героиню звать? (Дюймовочка) 
– Ребята, посмотрите на картинки. Какие части цветка изображены? Какой 

формы листья? (овальные, вытянутые, закругленные, зубчиками). Какие лепестки у 
цветка, их много или нет? Как называется этот цветок? 

Тюльпан: лепестки у тюльпана широкие, гладкие и очень хрупкие, собраны в бутончик. 
Гвоздика: лепесточки у гвоздики пушистые, волнистые с зубчиками, 
Внизу бутона есть чашечка, в ней сидят все лепестки. 
Роза: в бутоне много лепестков, они мягкие, нежные, а вот стебель у розы с ши-

пами. 
Хризантема: пушистая, лепестков много, они мягкие и заостренные, узкие, торчат 

в разные стороны. 
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– Ребята, какие вы молодцы. Все эти цветы росли на поляне у Дюймовочки, но, 
к сожалению, злая фея уничтожила все цветы и Дюймовочка теперь грустит без цве-
тов. Нам необходимо помочь Дюймовочке и вернуть цветочную поляну! Я предлагаю 
вам нарисовать большой букет цветов для Дюймовочки, но ребята, злая фея спрятала 
все кисточки в детском саду, поэтому нам надо нарисовать цветы необычным спосо-
бом, про который фея ничего не знает. Я предлагаю вам нарисовать цветы с помощью 
штампов из пластилина. 

Инструктаж по изготовлению штампа из пластилина: 
1) для начала скатайте из пластилина небольшой «блинчик» и выдавите на нем 

ручкой узор; 
2) чтобы штамп было легко держать в руках, сделайте для него держатель из 

пластилина по форме пальца. Потом нанесите на штамп краску и сделайте оттиск на 
бумаге; 

3) для изготовления цветка необходимо скатать жгут из пластилина и сворачи-
вать его по кругу, образовывая форму круга, будущего цветка. Далее необходимо 
нанести краску и сделать отпечаток на бумаге. 

– Ребята, давайте мы с вами сейчас превратимся вцветы? (физ. минутка) 
Цветочки раскрываются, раскрываются, 
Выше к солнышку тянутся, тянутся. 
Влево наклоняются, вправо наклоняются, 
Наклоняются вперёд, наклоняются назад. 
Цветочки раскрываются, раскрываются. 
К солнышку тянутся, тянутся. 
Немножко покачаются, покачаются, 
Раскроются, поулыбаются, поулыбаются, 
И снова закрываются. 
Дети садятся за столы. 
– Закройте глаза и представьте, какой цветок вы нарисуете. Давайте немного 

помечтаем! Представили? А теперь приступаем к рисованию. 
Вопросы по рисункам: Расскажи, какие цветы ты нарисовал. Почему такого 

цвета? Как называются эти цветы? 
– Какие красивые цветы у вас получились! Молодцы! Поляна у Дюймовочки за-

цвела красивейшими цветами и стала еще лучше! Организуется выставка «Цветы для 
Дюймовочки» (рисунок 1). 

 

.  
 

Рисунок 1 – Пример работы, выполненной в ходе занятия 
«Цветы для Дюймовочки» 
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Предложенное содержание непосредственно образовательной деятельности 
будет способствовать развитию творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста в ходе художественно-эстетического развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ХОДЕ БЕСЕД  

ПО КАРТИНЕ В ДЕТСКОМ САДУ 
 
Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования эстетических пред-
ставлений старших дошкольников в детском саду. Эстетические представления стар-
ших дошкольниковформируются в ходе беседы по картине, приводится пример спе-
циально разработанной непосредственно образовательной деятельности для детей 
старшего дошкольного возраста, в которую включена беседа по картине. 
Ключевые слова: беседа по картине, старшие дошкольники, формирование эстети-
ческих представлений. 

 
Понятие «прекрасного» было известно людям ещё с давних времён. Постепенно 

с развитием общества к нам пришёл такой термин как «эстетика». Чуть позже было 
сформулировано определение «эстетические представления». Развитие эстетиче-
ских представлений у дошкольников является одной из главных задач дошкольной 
педагогики. Исходя из положений Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, художественно-эстетическое развитие для до-
школьников предполагает развитие: «предпосылок ценностного восприятия и понима-
ния произведений искусства, а также становление эстетического отношения к окружа-
ющему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства» [1]. 

На сегодняшний день проблема эстетики и развития эстетических представле-
ний в художественно-эстетическом воспитании является одной из важнейших задач 
дошкольного образования. Постепенно к старшему дошкольному возрасту, дети начи-
нают овладевать понятием прекрасного в явлениях природы, человеческих поступках 
посредствам произведений изобразительного искусства через эстетические пред-
ставления. 

Эстетическое представление – результат эстетического восприятия, который за-
креплен в образе конкретного предмета. 

Характеризуя эстетические представления, необходимо рассмотреть умения до-
школьника для выполнения художественно-эстетической деятельности: 

1) способность целостного восприятия произведения искусства; 
2) способность творческого воображения при восприятии произведений искусств. 
К концу пребывания в детском саду дошкольники должны достигнуть определён-

ного уровня развития эстетических представлений, связанных с изобразительным ис-
кусством [2]: 

1) эмоционально положительно отзываться на произведения искусства разных 
жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

2) различать жанры живописи (портрет, пейзаж, натюрморт); 
3) проявлять интерес к изобразительному искусству. 
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Эстетические представления у старших дошкольников будут сформированы, на 
наш взгляд в ходе беседы по картине. 

Как же правильно подбирать картину с учётом возрастных особенностей детей 
старшего дошкольного возраста? Как знакомить старших дошкольников с картинами? 
Как организовать беседу по формированию эстетических представлений? Эти во-
просы неоднократно волнуют многих исследователей.  

Картина – один из главных атрибутов эстетического воспитания в детском саду. 
Она имеет положительные преимущества над другими дидактическими средствами: 
наглядность, доступность, реалистичность, ознакомление с окружающим миром, раз-
витие воображения, мышления, речи, формирование эмоциональной чувствительно-
сти, обогащение эмоционально-чувственной сферы, развитие чувства прекрасного. 

У старших дошкольников продолжает развиваться интерес к живописи, художе-
ственный вкус, способность эстетически воспринимать произведение искусства. Это 
связано не просто с восхищением предмета или явления, а основано на логических 
связях произведения, на умении объяснить, что ребенок увидел. Эмоциональное вос-
приятие произведения и его анализ создают благоприятные условия для воспитания 
эмоционально-оценочного отношения к ее содержанию. 

О важности строго отбора произведений искусства для просмотра старшими до-
школьниками говорят многие исследователи и подтверждают практики, примером мо-
жет служить исследование Г. П. Лукановой [3]. И. А. Лыкова [4] предлагает следующие 
требования к отбору картин для старших дошкольников: 

1) содержание картины должно быть понятным детям, воспитывать позитивное 
отношение к окружающему миру; 

2) картина должна быть доступна не только по содержанию, но и по изображению, 
т.е. отсутствие чрезмерных деталей изображения; 

3) на картине должны присутствовать только реалистические объекты окружаю-
щего мира. 

Одно из центральных мест, в структуре занятия занимает беседа по картине, 
главным методическим приемом которой является – вопрос. Воспитателю необхо-
димо подготовить вопросы, в которых будет указано общее содержание и характер 
картины, краткая информация о художнике произведения, периоде её написания, эмо-
циональном состоянии творца. 

В старшем дошкольном возрасте беседу по картине можно начать с анализа 
названия. Например, по картине «Золотая осень» воспитатель задает детям вопрос: 

– Что означает слово «золотая»? 
– Как бы вы назвали картину? 
– Это картина красивая или безобразная? 
– Что для вас означает понятие «красиво»? 
– А как вы считаете, грязь и лужи – это красиво? 
– А если их художник изобразил на картине, будут ли они выглядеть отврати-

тельно, противно? Или здесь они передают характерные признаки ранней осени, её 
красоты? 

Такой анализ позволяет детям понять, оценить картину в целом для дальней-
шего рассматривания произведения искусства. 

Дляразвития эстетических представлений старших дошкольников в ходе бесед 
по картине наиболее эффективными будут иллюстрации из народных сказок. На ос-
нове этого была разработана беседа об эстетическом образе такого сказочного пер-
сонажа, как Баба-Яга. 

Беседа на тему «Художественный образ Бабы-Яги» 
Цель: Раскрыть художественный образ Бабы-Яги в ходе беседы по картине в 

детском саду. 
Предварительная работа: 



 

Молодой исследователь: вопросы науки и практики. Выпуск 3 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~119~ 

– чтение русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Василиса Прекрасная», 
«Сказка о молодильных яблоках и живой воде», «Царевна-лягушка»; 

– рассматривание иллюстраций в книгах с изображением Бабы-Яги. 
Материал и оборудование: иллюстрации Бабы-Яги, музыка «В гостях у сказки» 

В. Дашкевич. 
Ход НОД 

В групповой комнате воспитатель рассаживает детей. Перед детьми стоит доска, 
на которой заранее приготовлены иллюстрации с изображением Бабы-Яги, но они за-
крыты.  

Воспитатель: Ребята, представим, что мы оказались в сказке. А кто живёт в сказках? 
Дети: Сказочные герои, персонажи. 
Воспитатель: Правильно. Сегодня мы отправимся в гости к одному сказочному 

персонажу. Это очень известный герой. Прежде чем он покажется нам, отгадаем за-
гадку: 

В лесу, проблем не зная, 
Живёт колдунья злая. 
Травы, зелье собирает, 
И костяная у неё нога, 
А зовут её…(Баба-Яга). 
Дети: Баба-Яга. 
Воспитатель: Правильно, это всем известная Баба-Яга. 
Воспитатель переворачивает иллюстрацию с изображением Бабы-Яги лицевой 

стороной к детям (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – И. Билибин «Баба-Яга в ступе» 

 
Воспитатель: Ребята, все вы знаете эту старуху-волшебницу. И все-таки, кто же 

такая Баба-Яга? Может кто-нибудь расскажет нам?  
Дети: Баба-Яга страшная, злая, противная, некрасивая. Она ходит в лохмотьях, 

летает на метле со ступой, живёт в избушке на курьих ножках, ворует маленьких детей. 
Воспитатель: Ребята, вы всё сказали правильно. Теперь я вам немного о ней 

расскажу.  
Воспитатель: Баба-Яга – персонаж волшебной сказки. Глядя на Бабу-Ягу, мы ви-

дим, что это уродливая старуха с горбом на спине.  
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, горб на спине – это красиво? Почему нет? 
Дети: Нет, это не красиво. 
Воспитатель: Конечно, горб на спине выглядит не эстетично, но в сказках он сим-

волизирует старость, уродливость Бабы-Яги. У неё большой, длинный, крючковатый 
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нос. Одета Яга в лохмотья, тулуп и лапти. Ребята, как вы считаете, лохмотья – это 
красиво, эстетично? 

Дети: Нет. Лохмотья уже не надо носить, их нужно выбрасывать. 
Воспитатель: Правильно. Лохмотья – это обноски одежды, которые просто не 

приемлемы в эстетике. Конечно, в сказках художник именно в таком виде представ-
ляет Бабу-Ягу. Она уже преклонного возраста и не придерживается правил гигиены. 
Это происходит в волшебном мире. Но в нашей реальности мы должны придержи-
ваться аккуратности, опрятности, целостности одежды, чтобы вам самим было при-
ятно на себя смотреть. Вы же любите красиво одеваться? 

Дети: Да. 
Воспитатель: Ребята, а какие у вас чувства и эмоции вызывает образ Бабы-Яги? 

Нравится ли вам её внешний вид? Какой она вам представилась? 
Таким образом, предложенный конспект беседы по картине в детском саду будет 

способствовать наиболее эффективному развитию эстетических представлений стар-
ших дошкольников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается формирование этнокультурных знаний у до-
школьников в условиях дошкольного образовательного учреждения, описано выявле-
ние уровня знаний детей дошкольного возраста о культуре русского народа, критерии 
и показатели, в соответствии с которыми, проводилось исследование. 
Ключевые слова: культура русского народа, дети дошкольного возраста, диагно-
стика уровня этнокультурных знаний. 

 
Трудно представить весь разнообразный мир современной культуры без народ-

ного творчества, культурных традиций, передающихся из поколения в поколение. 
Культура русского народа раскрывает не только истоки нашей жизни, но и наглядно 
демонстрирует нравственные и эстетические ценности, художественный вкус. Куль-
турные традиции, музыкальный фольклор, устное народное творчество, народные ху-
дожественные промыслы – все это должно найти отражение в содержании образова-
ния и воспитания подрастающего поколения. 

Этнокультурное знание – это не только знание об истории и культуре других 
народов и народностей, это признание этнокультурного многообразия. Дошкольный 
возраст характеризуется интенсивным вхождением в социальный мир, у детей разви-
вается чувство любознательности, формируются первоначальные представления о 
себе и обществе. 

Исходя из положений «Национальной доктрины образования в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года» можно оценить, насколько масштабны и значимы 
задачи, поставленные перед системой образования [1]: 

 обеспечение преемственность поколений, сохранение и развитие 
национальной культуры культуру, воспитание бережного отношения к истории и 
наследию народов России; 

 обеспечение уважительного отношения к языкам, традициям и культуре 
других народов, формировать культуры мира; 

 развитие культуры межнациональных отношений; 

 сохранение и поддержание этнических культур, сохранение самобытность 
народов России, её гуманистических традиций, сохранение языков культур всех 
народов Российской Федерации. 

Этнокультурное воспитание является основой для понимания и уважения куль-
туры своего народа. Результатом такого воспитания является целостное восприятие 
мира и выстроенная иерархическая система ценностей. 

Осуществляя изучение обычаев русского народа на занятиях в детском саду, до-
школьники познают традиции быта своих предков, а изготавливая своими руками из-
делия по мотивам народного быта, они приобретают этнокультурные знания. 

mailto:aleksa1322@yandex.ru
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Исследуя проблемы формирования этнокультурных представлений младших 
школьников в ходе уроков изобразительного искусства, было установлено, что ребе-
нок получает знания о культуре и традициях своего народа и местности с самого рож-
дения, так как растет в той культурной среде, которая многими тысячелетиями скла-
дывалась на его малой родине. Обряды и обычаи постепенно и гармонично входили 
в повседневную жизнь ребенка и формировали в нем личность, носителя родной куль-
туры. В настоящее время изменились условия и формы существования этнической 
культуры. Сегодня введение подрастающего поколения в систему знаний и традиций 
своего народа стало проблемой образования [2]. 

Важное место в этнокультурном развитии младших дошкольников занимает де-
коративно-прикладное искусство, которое является одним из богатейших источников 
формирования духовной стороны личности. Образцы народного творчества играют 
огромную роль для нынешнего поколения не только как продукт деятельности, но и 
позволяют оценить уровень развития менталитета, идеалов и ценностей той или иной 
этнической группы. 

По мнению Л. Н. Лазаревой, особое место в процессе формирования этнокуль-
турных знаний дошкольников занимают сказки, поскольку они являются одной из са-
мых эффективных форм педагогического воздействия на личность [3]. 

В трудах Л. Л. Лашковой большое внимание уделяется игровой деятельности. 
Используя различные игры, можно органично ввести ребёнка в мир народной куль-
туры. Любая игра дидактического или развлекательного характера легко насыщается 
этнокультурным содержанием. К примеру, дети наравне с любимыми русскими играми 
с удовольствием играют в игры других народов, например, в азербайджанскую народ-
ную игру «День и ночь», татарскую игру «Лис и курочки» [4]. 

В статьях Н. А. Виноградовой рассматриваются вопросы, связанные с формиро-
ванием этнокультурных знаний у дошкольников с помощью детского народного кален-
даря, поскольку праздники народного календаря являются эффективным средством 
межпоколенной передачи духовно-нравственных традиций. Начинается «Детский 
народный календарь» Н. А. Виноградова с Нового года. После долгих зимних гуляний 
дети готовятся к встрече с весной. Предвестницей весны можно считать Масленицу, 
после Вербное воскресенье, Пасха и т.д. Заканчивается «Детский народный кален-
дарь» на Спиридона Солнцеворота [5]. 

Таким образом, приобщению дошкольников к народным традициям в учрежде-
ниях дошкольного образования является проведение календарных праздников, орга-
низация игровой детальности на основе народных игр, чтение русских народных ска-
зок и рассматривание иллюстраций к ним, знакомство с предметами народного деко-
ративно-прикладного искусства. 

Исходя из анализа современного состояния проблемы формирования у до-
школьников этнокультурных знаний, было организовано эмпирическое исследование 
по выявлению уровня этнокультурных знаний у дошкольников. Исследованием было 
охвачено 28 детей в возрасте от 3-х до 4-х лет. 

Целью опроса детей является выявление теоретических знаний воспитанников 
ДОУ, касающихся знаний о бытовой культуре русского народа, потребности исполь-
зовать эти знания в собственной деятельности. 

Для проведения опроса нами были сформулированы вопросы, согласно 
возрастным особенностям младших дошкольников, дополненные картинным 
материалом, в соответствии с которыми, предполагалось проводить индивидуальную 
беседу с занесением ответов каждого ребенка в специально разработанный бланк. За 
каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

Опрос состоял из трех групп вопросов. 
Целью первой группы вопросов является выявить уровень знаний названия и 

назначения предметов домашнего обихода и быта.  
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1) Посмотрев на иллюстрацию, определи, какой ложкой мы пользуемся сейчас, когда 
кушаем, мешаем суп или кашу? А какой ложкой мы отбиваем ритм на утреннике? Как ты 
думаешь, какой из этих ложек ела Маша из сказки «Маша и медведи»? (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Картинный материал к вопросу 1 
 
2) В какую игрушку играла бабушка, а в какую игрушку играешь ты? (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Картинный материал к вопросу 2 

 
3) Посмотри на эту посуду. Над какой из них трудился мастер, создавая 

народный узор? А какую мы можем купить в магазине сегодня? (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Картинный материал к вопросу 3 

 
Целью второй группы вопросов является выявление уровня знаний о русском 

национальном костюме. 
4) В какой одежде мы можем видеть людей на улицах, а в какой одежде ходили 

герои русских сказок? (рисунок 4). 
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Рисунок 4 –Картинный материал к вопросу 4 
 
5) Какую корону одевает принцесса, а какую русская красавица? (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Картинный материал к вопросу 5 
 
6) Какую из этих пар обуви носит дедушка из сказки «Репка»? (рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Картинный материал к вопросу 6 
 
Целью третьей группы вопросов является выявить уровень знаний о русском 

национальном жилище, средствах передвижения.  
7) Какой вид транспорта ездит по дорогам города, а какой мы можем увидеть на 

картинке в сказке? (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Картинный материал к вопросу 7 

 
8) В каком доме живут люди, а в каком сказочный персонаж? Как называется 

русский дом в сказке? (рисунок 8). 
 

 
Рисунок 8 – Картинный материал к вопросу 8 

 
9) В какой из комнат живем мы, а в какой живут сестрица Аленушка и братец 

Иванушка? (рисунок 9). 
 

  
Рисунок 9 – Картинный материал к вопросу 9 

 
Оценивая результаты опроса дошкольников были выделены уровневые группы. 

Уровни оценки знаний дошкольников о культуре русского народа:  
Высокий уровень 9–8 баллов. 
Средний уровень 7–6 баллов. 
Низкий уровень 5–0 баллов. 
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После проведения опроса младших дошкольников в соответствии с вышеописанными 
критериями, мы получили следующие результаты оформленные в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Результаты выявления уровня этнокультурных знаний дошкольников 
Уровни Кол-во детей % 

Высокий 5 17,8 

Средний 10 35,7 

Низкий 13 46,5 
 

Анализируя результаты исследования, можно сделать вывод, что уровень знаний до-
школьников, к сожалению, находится преимущественно низкий и средний. Это подтвер-
ждает, что планирование, организация и проведение мероприятий и игр по повышению 
уровня знаний дошкольников о культуре русского народа в образовательном процессе до-
школьных учреждений в настоящее время является актуальным и своевременным. 

Организация работы по совершенствованию этнокультурных знаний дошкольни-
ков, содействует широкому внедрению культурного наследия русского народа в обра-
зовательный процесс дошкольного учреждения; привлекает внимание к изучению и 
усвоению знаний о культуре русского народа как педагогов и специалистов дошколь-
ных учреждений, так и родителей воспитуемых. 

Для того чтобы повысить уровень знаний детей о культуре русского народа, в 
работе использовались: 

 предметно-развивающая среда; 

 проведение календарных праздников; 

 организация знакомства с произведениями декоративно-прикладного 
искусства, живописью, музыкой и предметами быта русского народа; 

 чтение произведений устного народного творчества. 
Кроме этого, в практику работы с детьми были включены: 

 народные игры, народные игрушки и национальные куклы; 

 выставки и мини-музеи; 

 совместная творческая деятельность детей и взрослых (педагогов, 
родителей). 

В качестве средства, стимулирующего желание ребенка познавать культуру сво-
его народа необходимо широко использовать сказки, пословицы, поговорки, произве-
дения народного декоративно-прикладного творчества. 

При знакомстве с народными праздниками можно использовать ритуальные (ка-
лендарные) игры, к ним относятся игры: «Кукушечка», «Ручеёк», «Гори, гори ясно», 
«Солнышко». 

При знакомстве детей с бытом русского народа, историческим наследием, с по-
вседневным трудом наших предков можно использовать трудовые (бытовые) игры: 
«Горшок», «Каравай», «Клубочек», «Баба сеяла горох», «Мельница». 

Организация и проведение совместно с родителями праздников: осенью – «Осе-
нины», «Ярмарка», «Посиделки»; зимой – «Рождество», «Святки», «Масленица»; весной 
– «Встреча весны» («Жаворонки»), «Пасха»; летом – «Праздник русской березки». Роди-
тели включаются в деятельность детей: играют, слушают, водят хороводы. Все это сбли-
жает взрослых с детьми и оказывает большое влияние на нравственное развитие ребенка. 

Данная работа имеет принципиальное значение для приобщения дошкольников к 
культуре народа. Описанное исследование не завершено, в целях его продолжения 
планируется организация непосредственно образовательной деятельности интегра-
тивного характера по изучению быта и традиций русского народа, мероприятий, свя-
занных с календарными праздниками, выявление эффективности проделанной работы. 
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КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ СОНОРНЫХ ЗВУКОВ  
В РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

В ПРОЦЕССЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО СЮЖЕТНОЙ КАРТИНЕ 
 
Аннотация. В данной работе излагаются результаты эмпирического исследования 
произносительной стороны речи старших дошкольников с общим недоразвитием речи, 
которое проводилось на базе МБДОУ детский сад № 41 п. Совхозный Славянского 
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района. В данной статье, опираясь на методики Е. Ф. Архиповой, Н. В. Нищевой, 
Т. В. Пятница, Т. В. Солоухиной-Башинской, авторы предлагают экспериментальный 
материал по коррекции произношения сонорных звуков у старших дошкольников с об-
щим недоразвитием речи при организации работы с сюжетной картиной. 
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, звуковая сторона речи, работа по сю-
жетной картине. 

 
Одной из важнейших задач по развитию речи в дошкольных образовательных 

учреждениях выступает формирование у детей правильного звукопроизношения. Это 
связано с тем фактом, что именно в дошкольном возрасте дети наиболее восприим-
чивы к развитию звуковой стороны речи. Произношение является весьма сложным 
для исследования явлением, требующим всестороннего и комплексного анализа. Зву-
ковая сторона речи выступает основой для развития звуковой культуры языка, частью 
которой закономерно выступает именно правильное звукопроизношение. 

Общее недоразвитие речи у детей дошкольного возраста характеризуется нару-
шением всех компонентов речевой структуры, – лексического, морфолого-синтакси-
ческого, фонетического [1], в том числе звукопроизношения. При общем недоразвитии 
речи нарушения звуковой стороны речи комплексны и многообразны. В структуре ре-
чевого дефекта наблюдаются отсутствия, искажения, замены и смешения практиче-
ски всех групп звуков, в том числе сложных: свистящих, шипящих, сонорных. 

Цель эмпирического исследования: проверить результативность комплекса за-
нятий с сюжетной картиной, нацеленного на коррекцию произношения сонорных зву-
ков у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ детский сад № 41 п. Совхозный Сла-
вянского района Краснодарского края. В эксперименте принимали участие 12 воспи-
танников старшей группы. Все испытуемые имеют общее недоразвитие речи III уровня. 

Экспериментальное исследование было проведено нами в три этапа: констати-
рующий, формирующий и контрольный. 

На формирующем этапе был разработан и внедрен комплекс занятий, построен-
ный на использовании в качестве средства коррекции сюжетных картин. «Использо-
вание наглядности на логопедических занятиях позволяет вовлечь ребенка в решение 
познавательных задач, наглядность, как эффективное коррекционное средство, дает 
возможность ребенку зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово, текст), 
а также научиться работать с ними» [2]. 

Заключительный этап работы по коррекции звукопроизношения – закрепление 
поставленных и автоматизированных звуков в процессе составления рассказов по сю-
жетным картинам. Одним из важных условий эффективности такой работы является 
подбор картин, словарь которых насыщен корректируемыми звуками. Другим усло-
вием является комплексный подход, при котором корректируемые сонорные звуки 
вводятся в речь в процессе развития лексико-грамматических компонентов высказы-
вания. «Кроме того, для детей с общим недоразвитием речи в основном характерна 
быстрая потеря интереса к заданию и утомляемость, но применение сюжетных картин 
позволяет решить эту проблему и вызвать интерес» [3]. 

Цель контрольной диагностики – определение эффективности внедренного ком-
плекса занятий с сюжетными картинами, нацеленного на коррекцию произношения 
сонорных звуков у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

На контрольном этапе осуществлялся сравнительный анализ результатов диа-
гностики звукопроизношения дошкольников до и после проведенной коррекционной 
работы. Выявление состояния звукопроизношения у испытуемых экспериментальной 
группы на констатирующем и контрольном этапах эксперимента проходило с исполь-
зованием методик Е. Ф. Архиповой [4], Н. В. Нищевой [5], Т. В. Пятница, Т. В. Соло-
ухиной-Башинской [6]. 
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Наглядно динамику развития звукопроизношения, выявленную в ходе повторной 
диагностики исследуемых детей, приведем на рисунках 1-3. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение результатов диагностики уровня развития  

звукопроизношения детей на констатирующем и контрольном этапе исследования  
(по методике Е. Ф. Архиповой) 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение результатов диагностики уровня развития  
звукопроизношения детей на констатирующем и контрольном этапе исследования  

(по методике Н. В. Нищевой) 
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Рисунок 3 – Сравнение результатов диагностики уровня развития  
звукопроизношения детей на констатирующем и контрольном этапе исследования  

(по методике Т. В. Пятница и Т. В. Солоухиной-Башинской) 
 
Как видно из данных, представленных в рисунках 1-3, показатели уровня звуко-

произношения испытуемых из экспериментальной группы демонстрируют положи-
тельную динамику, что свидетельствует в пользу эффективности реализованной про-
граммы по коррекции нарушений звукопроизношения. 

Сравнивая результаты диагностики состояния звукопроизношения у испытуемых 
детей на констатирующем и контрольном этапе исследования, можно прийти к вы-
воду, что участие в реализации коррекционно-развивающей программы обеспечило 
рост всех изученных параметров звукопроизношения, в том числе уровень изолиро-
ванного произнесения звуков в слогах разной конструкции, в словах в разных пози-
циях, в словах разной словарной структуры и в предложениях. 

У некоторых детей исследуемой группы по окончанию формирующей работы все 
же остались специфические ошибки, которые имели место и при первичном обследо-
вании, а именно: 

– дети испытывали трудности в определении местоположения звука по отноше-
нию к другим звукам; 

– трудности в дифференциации звуков по противопоставлениям; 
– трудности в воспроизведении звуко-слоговой структуры четырехсложных и пя-

тисложных слов. 
Необходимо отметить, что при ответах детей в пределах исследуемого речевого 

материала отсутствовали такие специфические ошибки, как сокращение количества 
звуков в слове, искажение ритмического рисунка. 

Вся проведенная работа осуществлялась совместно с логопедом и воспитате-
лями группы, которые оказали большую помощь в подборе речевого и картинного ма-
териала. Нами была проведена консультация для родителей, целью которой было 
довести до сведения значимость и необходимость их совместной работы по преодо-
лению нарушений звукопроизношения детей. В качестве рекомендаций предлагались 
задания для развития мелкой и артикуляционной моторики, фонематического слуха, 
речевого дыхания. 
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Изучение проблемы коррекции произношения сонорных звуков в речи старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи в процессе логопедической работы с сю-
жетной картиной и организация соответствующих логопедических занятий, выполнен-
ная в рамках выпускной квалификационной работы, обеспечили систематизацию и 
обобщение информации по теме. В рамках работы экспериментально выявлены осо-
бенности нарушений звукопроизношения у дошкольников с общим недоразвитием 
речи и основные направления коррекции выявленных речевых недостатков. Научно 
обоснована и экспериментально подтверждена эффективность использования ра-
боты с сюжетной картиной в процессе коррекции произношения сонорных звуков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ УМЕНИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты коррекции воспитательного процесса 
в детском саду для детей старшего дошкольного возраста, куда разработан и включен 
блок занятий, направленных на формирование дизайнерских умений у старших до-
школьников. Автор исследования определил эффективность инновационных занятий, 
сделал выводы, что если организовать систематическую работу по формированию 
дизайнерских умений, то этими умениями могут овладеть все старшие дошкольники. 
Ключевые слова: дизайн, дизайнерские умения, старший дошкольный возраст. 

 
В современном детском саду стандарты направлены на развитие различных 

умений дошкольников, в том числе и дизайнерских. Задачи стандарта [1]: 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, дру-
гими детьми, взрослыми и миром; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-
вого образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллек-
туальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-
сти ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

В процессе организации изобразительной деятельности в детском саду воспита-
тель формирует в детях чувство прекрасного, умение видеть красоту, желание созда-
вать что-либо новое, чему способствует формирование начальных представлений о 
дизайне, дизайнерских умениях. 

Дизайнерская деятельность тесно связана с другими видами детской деятельно-
сти: коммуникативной, игровой и эстетической. По существу, она носит творческий ха-
рактер, что подтверждают работы многих ученых: Л. С. Выготского [2], В. А. Крутец-
кого [3], А. М. Матюшкина [4], В. И. Тютюнника [5] и ряда других авторов. 

Л. С. Выготский отмечал, что творчество существует там, где человек вообра-
жает, комбинирует, изменяет и создаёт что-либо новое, какой бы крупицей не каза-
лось это новое по сравнению с созданиями гениев. Учёный подчёркивал, что чем 
больше ребёнок видел, слышал и переживал, чем больше он знает, и усвоил, чем 
большим количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, 
тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет деятельность 
его воображения [2]. 

Необходимо обучать основам дизайна дошкольников, поскольку дизайн уже явля-
ется частью нашей повседневной жизни. Тем не менее, в дошкольных образователь-
ных организациях дизайн не является отдельным направлениемобразовательной ли-
нии, а обучение дизайнобразованию входит в изобразительную деятельность (рисова-
ние, лепку, конструирование и аппликацию) и является ее частью, и на сегодняшний 
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день не достаточно разработано практиками и методистами. Противоречие заключа-
ется между требованиями стандарта и практической реализацией этого требования. 

Таким образом, в нашем исследовании решается проблема, каким образом мы 
будем формировать дизайнерские умения у детей старшего дошкольного возраста. 

Основная идея нашего исследования заключается в том, что, если организовать 
систематическую работу в ходе образовательной деятельности, направленную на 
формирование дизайнерских умений у детей старшего дошкольного возраста, то ди-
зайнерские умения будут сформированы.  

По утверждению Е. А. Флёриной, детское изобразительное творчество – это со-
знательное отражение ребёнком окружающей действительности в рисунке, отраже-
нии, которое построено на работе воображения, на отображении своих наблюдений, 
а также впечатлений, полученных им через слово, картинку и другие виды искусства. 
Евгения Александровна назвала творчество «зёрнышком», а в зёрнышке заложено 
всё, что появляется в зрелом растении, только надо вырастить [6]. 

По Л. С. Выготскому, творческая деятельность – это такая деятельность чело-
века, которая создаёт нечто новое, всё равно будет ли это созданное творческой де-
ятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума 
или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке. По его утвер-
ждению, творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от 
богатства и разнообразия прежнего опыта человека, и чем богаче опыт человека, тем 
больше материал, которым располагает его воображение [2]. 

Современные исследования по изучению изобразительной деятельности стар-
ших дошкольников говорят о необходимости разнообразия деятельности детей на за-
нятиях, в том числе и использовании дизайнерской деятельности в обучении до-
школьников [7]. Ряд исследователей считают, что развитиетворческой личности «мо-
жет быть достигнуто только в креативной образовательной среде.Такая среда опти-
мизирует развитие личности» [8]. 

Дизайн – это проектирование объектов, в которых форма соответствует их 
назначению, соразмерна фигуре человека, экономична, удобна и при этом еще и кра-
сива [9]. 

Дизайнерские умения – это освоенные человеком способы преобразовательной 
деятельности по законам красоты [10]. 

В отечественной дошкольной педагогике проведены исследования по обучению 
детей основам дизайн-конструирования и художественному моделированию в пред-
метной среде исследователями Г. Н. Пантелеевым [9], Л. А. Парамоновой [10], 
Н. Н. Поддьяковым [11]. На данном этапе исследования было выявлено актуальное 
состояние сформированности у старших дошкольников дизайнерских умений. 

С этой целью дошкольникам было дано задание, которое было выполнено ими в 
свободное время в детском саду, после чего работы были проанализированы и оце-
нены по следующим критериям, которые были отобраны из программы «От рождения 
до школы» [12], раздела целевые ориентиры: 

− умеет составлять композицию, знает основные цвета, знаком с новыми цве-
тами и оттенками, умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 

− владеет навыками декоративно оформлять изделие; 
− умеет контролировать качество изделия; 
− уметь самостоятельно выбирать изобразительные приемы; 
− способен создавать изделие по собственному замыслу; 
− умеет самостоятельно оценивать результат своей работы. 
Каждый из критериев оценивался максимум в 3 балла. 
На основе принятых показателей по итогам анализа дети были объединены в три 

группы. 
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Первая группа – высокий уровень. Рисунок выполнен графически грамотно, акку-
ратно, форма распознана и отображена правильно; создана гармоничная, положительно 
влияющая на восприятие человека цветовая среда, в рисунке присутствуют нетрадици-
онные, указывающие на развитое творческое воображение элементы изображений. Про-
слеживается самостоятельность в суждениях, замысле, выборе изобразительных 
средств, в оценке работы. Дошкольники набрали 14–18 баллов – 12,5% (3 ребенка). 

Вторая группа – средний уровень. Рисунок выполнен графически грамотно, акку-
ратно, форма распознана и отображена в большинстве случаев правильно; гармонич-
ная цветовая среда и проявление творческого воображения отсутствуют. Самостоя-
тельность в суждениях, замысле, выборе изобразительных средств, в оценке работы 
прослеживается не всегда. Дошкольники набрали 7–13 баллов – 50% (12 детей). 

Третья группа – низкий уровень. Рисунок выполнен достаточно грамотно, форма 
часто не распознана; гармоничная цветовая среда и проявление творческого вообра-
жения отсутствуют. Не прослеживается самостоятельность в суждениях, замысле, 
выборе изобразительных средств, в оценке работы. Дошкольники набрали 6–0 бал-
лов – 37,5% (9 детей). 

Процентное соотношение распределения дошкольников по группам отражено на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты констатирующего этапа эксперимента 

 
Так как проведенное исследование показало преимущественно средний и низкий 

уровни дизайнерских умений в рисовании у дошкольников, было принято решение о 
разработке комплекса заданий, позволяющих обеспечить формирование у дошколь-
ников данных умений.  

В связи с этим разработана и реализована непосредственная образовательная 
деятельность по рисованию для дошкольников, включающая в себя задания, направ-
ленные на совершенствование умений в дизайнерской деятельности. В образова-
тельную деятельность были включены занятия: 

– НОД 1. Тема «Муравьишки». 
– НОД 2. Тема «Дерево – совершенная природная конструкция» 
– НОД 3. Тема «Рисование натюрморта «Букеты цветов». 
– НОД 4. «Цвета теплые и холодные». 
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Исследование в данном направлении будет продолжено. Планируется проведе-
ние основной части формирующего этапа, где будет продолжена работа по разра-
ботке и внедрению непосредственно образовательной деятельности, направленной 
на формирование дизайнерских умений у старших дошкольников и проверке эффек-
тивности этой работы. 
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Аннотация. В статье доказано, что интеграция различных направлений развивающей 
игровой деятельности влияет на формирование изобразительной деятельности стар-
шего дошкольного возраста. Автором разработан эффективный цикл развивающих 
занятий по изобразительной деятельности. Доказано, что интеграция, метапредмет-
ность положительно влияют наразвитие творческих способностей детей. Результаты 
могут быть полезными воспитателям дошкольного образования. 
Ключевые слова: интеграция, развивающая деятельность, дети старшего дошколь-
ноговозраста, изобразительные умения. 

 
Смена образовательной парадигмы, внедрение новых технологий в воспита-

тельный процесс ДОУ детерминированы требованиями ФГОС [1]. 
Их основой стала интеграция содержания образования, способная сформиро-

вать у старших дошкольников универсальные и одновременно мобильные знания и 
умения. Интеграция на современном этапе развития педагогической науки заняла 
значительное место в педагогическом процессе дошкольного учреждения.Эта про-
блема раскрыта в высказываниях авторов Ю. А. Афонькиной, З. Ф. Себрукович [2], 
Т. С. Комаровой, М. Б. Зацепиной [3] и других, что прослеживается в педагогической 
литературе. 

Исследования педагогической литературы показали, что в современном разви-
тии процесса в дошкольном учреждении недостаточно форм, способствующих ста-
новлению изобразительных умений у старших дошкольников. Это связано с новым 
требованиями, вызванными сменой парадигмы ЗУНов на развивающую. Между тем 
«изобразительная деятельность оказывает положительное влияние на развитие выс-
ших психических функций, памяти, зрительного восприятия, воображения, простран-
ственных представлений и речи» [4]. Вследствие этого, проблема развития изобрази-
тельных умений в рисовании у старших дошкольников, долгое время находилось в 
центре внимания у многих педагогов С. Е. Беляевой [5], С. И. Виленчик [6], Г. Г. Гри-
горьевой [7], В. Б. Косминской [8] и других. 

Тем не менее, в современном дошкольном образовании ярко проявляется про-
тиворечие между результатами научных исследований о роли интеграции в форми-
ровании изобразительных умений дошкольников и образовательной практикой, где 
недостаточно разработаны интеграционные технологии. 

Ведущая роль в процессе построения образовательного пространства принад-
лежит системному подходу, который является основой интеграции знаний. В связи с 
этим в современной педагогической терминологии чаще встречается понятие не «си-
стемный подход», а «интегративный подход», «интеграция образовательных обла-
стей» и т.п. определения. 
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Исследователи пытаются осмыслить и дать определение процессу интеграции, 
с точки зрения педагогики, но так как это явление достаточно сложное, комплексное и 
многостороннее, то существуют различные точки зрения на него. Расширенное и пол-
ное понятие интеграции в педагогическом процессе дает, на наш взгляд, В. С. Безру-
кова [9], рассматривая этот процесс с точек зрения: высшей формы взаимосвязи; со-
держания образования; понятия укрупненных педагогических единиц. 

Обзор литературы выявил, что на современном этапе развития науки и образо-
вания большинство исследователей осознает необходимость интеграции. При этом 
большинство исследователей сходятся на том, что большие возможности для инте-
грации представляет искусство, например, литература и изобразительное творчество 
и другие виды. В исследованиях Т. С. Комаровой и М. Б. Зацепиной просматривается 
ряд разработанных интегрированных занятий с детьми 5–7 лет, по изучению литера-
турных произведений и их иллюстрированию [3]. В исследовании Г. П. Лукановой про-
сматривается интеграция изобразительного искусства, музыки, литературы [10]. 

Исследователи И. Е. Акимова, Т. С. Анисимова доказали, что для успешного осу-
ществления интеграции воспитательный процесс должен проводиться в креативной 
среде. Необходимо не только менять технологии, но и изучать возможности креатив-
ной среды [11]. 

В связи с этим было проведено исследование, направленное на выявление воз-
можностей интеграции для формирования изобразительных умений старших до-
школьников. В начале работы было необходимо выяснить, сформированы ли у до-
школьников изобразительные умения и высок ли уровень их сформированности. 

С целью решения задачи нами были использованы критерии и показатели изоб-
разительных умений, разработанные Т. С. Комаровой [12]. С детьми были проведены 
три типа заданий, имеющих диагностическую направленность, которые были прове-
дены с интервалами в несколько дней. 

Первые задания были связаны с выявлением у дошкольников таких умений, ко-
торые связаны с использования инструментов для рисования. 

Вторая группа заданий, включила в себя задания по выявлению у дошкольников 
умений перевода реальных объектов в графические образы. 

Третья группа заданий связана с выявлением уровня самостоятельности замыслов. 
В ходе исследования была использована следующая система оценок: 
2 балла – у ребенка развиты изобразительные умения согласно возрасту; 
1 балл – у ребенка отмечается недостаточное развитие изобразительных умений, 

дети справляются с заданиями по каждому из критериев с небольшими ошибками или 
с помощью взрослых. 

0 баллов – изобразительные умения развиты слабо, дети не справляются с зада-
ниями, допускают большое количество ошибок в использовании инструментов, при пе-
редаче формы или пропорций предметов, расположении изображения на листе и т.п.  

Оценки, которые выставлялись по разным показателям, были суммированы в со-
ответствии с тремя уровнями развития изобразительных навыков в рисовании, и 
включили в себя: 

 высокий уровень – 10–12 баллов; 

 средний уровень – 7–9 баллов; 

 низкий уровень – 0–6 баллов. 
Результаты исследования показали, что среди дошкольников преобладают дети 

со средним и низким уровнем развития изобразительных умений в области использо-
вания инструментов для рисования, а также умением использования изобразитель-
ных материалов. От общего процента группы дошкольников с низким уровнем – 37,5%, 
а детей со средним уровнем – 50%. 

У дошкольников были обнаружены следующие проблемы в процессе рисования, 
а именно: качество рисунков дошкольников является недостаточно высоким; дети не 
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умеют правильно держать инструменты, они не успевали выполнять работу полно-
стью и поэтому дорисовывали рисунки позже; многие дети вообще отказывались ри-
совать, при этом обосновывали свои ответы тем, что не умеют выполнять задания. 

В соответствии с анализом данных удалось определить преобладание в группе низ-
кого и среднего уровней умения перевода реального объекта в графические образы. 

По итогам наблюдения дети в большинстве имеют серьезные затруднения в про-
цессе выполнения рисунков, а также проблемы с передачей форм, пропорций, строе-
нии, а также величины предметов на изображении. 

Более половины из группы дошкольников шестого года жизни имеют средний 
уровень развития самостоятельности замыслов, это 54,17% детей, и 10 дошкольников 
имеют низкий уровень – 41,66%. Кроме этого, в процессе исследования, было обна-
ружено, что дошкольники довольно редко обращались к педагогу за помощью, и 
только некоторые дошкольники долго думали о том, чтобы им нарисовать, при этом 
не могли определиться с выбором цветов.  

В связи с полученными данными нами был сделан вывод о том, что для дошколь-
ников крайне важно проводить работу по формированию изобразительных умений, 
так как проведенное исследование показало низкий уровень изобразительных умений 
в рисовании у дошкольников шестого года жизни. Было принято решение о разработке 
комплекса заданий, позволяющих обеспечить формирование у дошкольников изобра-
зительных умений.  

Основой идей нашего исследования является то, что, если выявить наиболее 
эффективные методические условия, обеспечить интеграцию содержания образова-
ния, то процесс формирования изобразительных умений старших дошкольников бу-
дет более эффективным.  

С целью реализации поставленной задачи был разработан и реализован ком-
плекс интегративной непосредственно образовательной деятельности художе-
ственно-эстетической направленности для дошкольников, включающий в себя зада-
ния, направленные на совершенствование умений в изобразительной деятельности, 
способствующий формированию изобразительных умений: «Весенние цвета», 
«Люблю березки русские», «Мой дом», «Все профессии важны», «Катаемся на катке», 
«У зайки были избушки лубяные, а у лисы ледяные», «Мы едем-едем в далекие края». 

Нами использовалась интеграция содержания образовательных областей и ин-
теграция содержания внутри образовательной области «Художественно-эстетиче-
ское развитие». Таким образом, привлекались знания из разных видов деятельности 
дошкольников и разных видов искусства в ходе организованной образовательной де-
ятельности.  

В ходе наблюдения за старшими дошкольниками в процессе организации обра-
зовательной деятельности выяснили, что они проявляют повышенный интерес к ин-
тегративным знаниям и видам деятельности, в процессе выполнения заданий пока-
зывают большую самостоятельность и прилежание. 

Исследование планируется продолжать, т.к. в настоящее время еще не подтвер-
ждена эффективность интеграции содержания образования для формирования изоб-
разительных умений старших дошкольников. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты коррекции развития речи детей 
старшего возраста, а именно, монологической части речи. Автор исследования 
определил продуктивность использования игровых технологий для успешного 
развития связной речи у старших дошкольников и сделал выводы: применение 
игровых технологий в работе педагога позволяет повысить успешность обучения 
детей с речевыми нарушениями. 
Ключевые слова: игровые технологии, монологическая речь, речевые нарушения. 

 
Основная функция речи, это коммуникативная, и в полноте реализовать эту функ-

цию, можно только с помощью связной речи. Связная речь является самым сложным 
структурным компонентом речевой деятельности. Ряд ученых, такие как: Л. С. Выгот-
ский, Н. И. Жинкин, А. В. Текучев, Ф. А. Сохин, занимались проблемой развития связной 
речи и считали ее высшей формой развития речемыслительной деятельности. 

Под монологической речью В. П. Глухов понимает связную речь одного человека, 
с целью передачи чего-либо. Под монологом в широком смысле понимают связную 
речь одного человека, направленного на собеседника или группу собеседников (ауди-
торию) с целью воздействия на слушателя. Она характеризуется следующими призна-
ками: развернутость, связность, логичность, обоснованность, смысловая завершен-
ность, наличие распространенных конструкций, грамматическая оформленность [1]. 

С позиций взаимодействия ребенка и взрослого человека рассматривает моно-
логизм Т. С. Анисимова «Монологизм – это мир детства, где взаимодействие транс-
лируется только в одном направлении от взрослых к детям [2]. 

Ряд ученых обращают внимание на необходимость формирования благоприят-
ной среды ДОУ для успешного развития монолога. Для свободного развития монолога 
необходима соответствующая среда. Нами в структуру среды включаются не только 
компоненты ДОУ, но и семья. Успех в развитии речи зависит от общения со взрослыми 
и сверстниками [2; 3]. Однако, несмотря на достаточную степень изученности про-
блемы развития речи, остается не полностью разработанным один из аспектов этой 
проблемы – исправление уровня развития монологической речи у дошкольников с ис-
пользованием коррекционной деятельности. Таким образом, мы сделали вывод, что 
тема развития монологической речи у детей очень актуальна в наше время. 

Объект нашего исследования: процесс формирования монологической речи у 
детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: методы и приемы развития монологической речи у детей 
дошкольного возраста. 

Цель исследования: теоретически изучить нарушения развития монологической 
речи и представить игровые технологии для формирования и развития монологиче-
ской речи у детей дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 
– изучить научную и педагогическую литературу по проблеме нарушений, фор-

мирования и развития монологической речи у детей дошкольного возраста;  
– рассмотреть особенности работы по формированию и развитию монологиче-

ской речи дошкольников;  
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– провести обследование монологической речи у дошкольников; 
– представить рекомендации по развитию монологической речи у детей. 
Мы полагаем, что если в процессе формирования монологической речи у детей 

использовать систему методов и приемов с высокой степенью продуктивности, то про-
цесс формирования монологической речи пройдет успешно. Для определения продук-
тивности методов и приемов работы с детьми по формированию монологической речи 
мы исследовали отклонения в речи детей, подобрали и использовали комплекс игро-
вых технологий. 

В своем исследовании мы опирались на современные требования, которые 
предусматривают новые интересные для ребенка виды работы, в игровой форме. Эти 
требования предусматривают осознанное усвоение правил смысловой и языковой ор-
ганизации текста. Вопрос нарушений развития уровня связной речи достаточно изу-
чен и освещен многими педагогами и психологами, указывается, что все речевые 
нарушения дошкольников создают существенные трудности в обучении ребенка и его 
социализации в обществе. Ребенок с нарушением связной речи «характеризуется бо-
лее низкими познавательными способностями, нарушением психических процессов; 
особенно обращает на себя внимание низкий уровень развития связной монологиче-
ской речи» [4]. 

В исследовании мы брали за основу теоретические посылки концепций Н. С. Жу-
ковой, Е. М. Мастюковой, Т. Б. Филичевой [5]. Они говорили о первоначальных пред-
ставлениях, о смысловых правилах формирования не только на словесных, но и на 
предметных отношениях, ориентируя воспитанника таким образом, чтобы он нахо-
дился в условиях решения мыслительной задачи, которая бы изначально решалась 
на основе короткого рассказа, а после на тексте, имеющего в своей структуре не-
сколько связных смысловых отрезков. 

Методика работы с детьми по развитию монологической речи находит свое обос-
нование в трудах многих отечественных и зарубежных ученных. В коррекционной про-
грамме представлены рекомендации по формированию связной речи дошкольников 
с учетом периодов обучения. В I (осень) периоде первого года обучения ребенку необ-
ходимо усвоить правильность построения простого предложения, если ребенку это 
очень сложно, то можно предложить сюжетные или серию сюжетных картинок. Во II 
(зима) периоде уже улучшаются навыки диалоговой речи. Ребенок может самостоя-
тельно составлять сложные предложения и короткие рассказы. Составлять рассказы 
по серии сюжетных картинок или по предметным картинкам. В III периоде (весна), в 
речи появляются распространённые предложения, ребенок может составлять текст 
по заданной теме, как по серии сюжетных картин, так и без них. Наряду с диалоговой 
речью ребенок овладевает связной монологической речью. Содержание логопедиче-
ской работы на втором году обучения предполагает последующее развитие связной 
монологической речи ребенка.  

Потребность выполнения коррекционной речевой работы для дошкольных групп 
связана с тем, что 50% детей дошкольных учреждений отстают в речевом развитии и 
не подготовлены к школьному обучению. Отклонения в речевом развитии детей пред-
ставлены внешними признаками (дефект системы звука, недостатки ритма, темпа и 
мелодико-интонационной стороны речи), и особенности уровней последовательного 
высказывания.  

Из вышесказанного следует, что работа по формированию монологической речи 
у детей, которую осуществляет логопед и воспитатели, имеет в своей структуре не-
сколько пунктов, таких как формирование лексической и грамматической стороны 
речи, целенаправленное формирование фразовой речи, навыков речевого общения 
и обучение рассказыванию.  

Экспериментальная работа проводилась на базе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения, центр развития ребенка, детский сад 
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№ 9, в станице Старощербиновская. На первом этапе мы провели обследование 
уровня развития монологической речи. В исследовании участвовало 10 детей до-
школьного возраста.  

Для проведения нашего исследования мы выбрали методику обследования мо-
нологической речи по В. П. Глухову, где автор предлагает наблюдение за речью детей 
осуществлять в процессе различной деятельности детей (например, в процессе игры, 
образовательной деятельности). При обследовании особое внимание мы обращали 
на способность ребенка составлять фразы, предложения и объединять их в единый 
связный текст. Мы наблюдали за ответами детей в процессе совместной деятельно-
сти, обращали внимание на ответы детей, на вопросы, и составления самостоятель-
ных ответов.  

Комплексное обследование помогает получить общую картину развития уровня 
связной монологической речи, выяснить, что для ребенка является сложным, что ему 
легко, и над чем в речи ребенка нам предстоит работать в большей мере. Выполнение 
каждого задания оценивалось от одного до трех баллов, где три, это самая высокая 
оценка, когда ребенок самостоятельно и правильно справляется с заданием, а один, 
это самая низкая оценка, когда ребенок не может даже с помощью воспитателя вы-
полнить задание.  

После проведения обследования мы составили сводную таблицу, в которой от-
метили уровни монологической речи у дошкольников. Высокий уровень составлял 18-
12 баллов, средний – 11-6 баллов, низкий – 5 баллов и ниже. 

 
Таблица 1 – Уровни монологической речи у дошкольников 
 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Показатели 2 дошкольника (20%) 4 дошкольника (40%) 4 дошкольника (40%) 

 
Из выше представленной таблицы можно сделать вывод, что в данной группе 2 до-

школьника с высоким уровнем развития монологической речи, четыре дошкольника на 
среднем уровне и четыре дошкольника с низким уровнем развития монологической речи.  

Из всех предложенных заданий для детей самым сложным было задание четыре, 
в нем нужно было составить связный сюжетный рассказ на основе наглядного содер-
жания последовательных фрагментов. Дети пропускали важные детали, некоторые из 
сюжетных картинок и действия героев рассказа, несмотря на то, что он был знакомый 
детям. Самым легким было задание 5. Детям нужно было составить рассказ на основе 
личного опыта (например, «Как прошли мои праздники», «Поход в лес» и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в данной группе самые легкие задания 
для детей были те, где они могли составить рассказы из своей жизни, при пересказе 
уже готовых рассказов или сказок, дети испытывали трудности, они пропускали неко-
торые смысловые моменты и переставляли местами предложения, не соблюдая ло-
гическую последовательность. Дети так же испытывали затруднения при составлении 
рассказа или предложений по сюжетным или предметным картинкам, они пропускают 
некоторые картинки или значимые для рассказа детали. Обобщая все вышесказанное, 
можно сделать вывод, что дети данной группы нуждаются в дополнительной работе 
над монологом. 

Нами рассмотрена возможность использования нового метода блогер-диалога 
для формирования монологической речи дошкольников. Блогер-диалог увлекатель-
ная и интересная технология, которая позволяет включить в процесс развития моно-
логической речи родителей [6]. Для поднятия уровня развития связной речи мы пред-
лагаем логопедические игры и упражнения. При разработке игр и упражнений мы опи-
рались на работы В. М. Акименко [7]. Простейшие приемы фантазирования. Предло-
женные технологии способствуют развитию монологической речи ребенка, а именно 
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помогают передать в полноте информативное содержание текста, способствуют ло-
гичному построению сообщения, различные приемы фантазирования помогают ре-
бенку вжиться в роль другого персонажа, способствуют развитию у ребенка памяти, 
мышления и воображения. Способствуют развитию не только связной речи у ребенка, 
но и расширению словарного запаса, развитию фонетического и лексико-грамматиче-
ского строя речи. 

Представленная нами работа в форме игровой деятельности, направленная на 
улучшение уровня развития связной монологической речи дошкольников, позволяет 
повысить успешность обучения детей с речевыми нарушениями. Проведение на груп-
повых, подгрупповых и индивидуальных занятиях специально подобранных игр со-
здает максимально благоприятные условия для развития детей и позволяет решать 
педагогические и коррекционные задачи в естественных для ребенка условиях игро-
вой деятельности.  

Таким образом, из вышеизложенного материала можно сделать вывод, что тема 
развития связной монологической речи у детей дошкольников очень актуальна в наше 
время. Из всего вышесказанного мы видим, что у детей с данным речевым расстрой-
ством нарушены все компоненты речи, но в большей мере связная речь. Это обуслов-
лено тем, что для детей очень сложно правильно формировать свою речь спонтанно. 
Их предложения становятся простыми, односложными, не развернутыми и граммати-
чески скудно оформленными. 

Применение игровых технологий в работе педагога позволяет повысить успеш-
ность обучения детей с речевыми нарушениями. Проведение на групповых, подгруппо-
вых и индивидуальных занятиях специально подобранных игр создает максимально бла-
гоприятные условия для развития детей и позволяет решать педагогические и коррекци-
онные задачи в естественных для ребенка условиях игровой деятельности.  

Предложенные нами игры и задания способствуют развитию связной монологи-
ческой речи ребенка, а именно помогают передать в полноте информативное содер-
жание текста, способствуют логичному построению сообщения, различные приемы 
фантазирования помогаю ребенку вжиться в роль другого персонажа, развивают у ре-
бенка память, мышление и воображение. Помогают развитию не только связной речи, 
но и расширению словарного запаса, развитию фонетического и лексико-грамматиче-
ского строя речи.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СО СВЕРСТНИКАМИ У ДЕТЕЙ 

 
Аннотация. В статье представлено исследование взаимосвязи детско-родительских 
отношений и межличностных отношений со сверстниками у детей дошкольного воз-
раста. В работе дается обоснование тому, что одним из наиболее значимых факторов, 
существенно влияющим на формирование межличностных отношений ребенка и ро-
дителей, является семья. В проведенном исследовании были выявлены предпочита-
емые категории детско-родительских отношений и межличностного общения у детей 
старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: детско-родительские отношения, сверстники, дошкольники, семья, 
значимые факторы, межличностные отношения. 

 
Межличностные отношения, являясь одной из центральных личностных структур, 

которая оказывает воздействие на все стороны жизнедеятельности человека, в до-
школьном возрасте неразрывно связаны с категорией детско-родительских отноше-
ний. От уровня и характера межличностных отношений зависит то, в какой мере чело-
век сам создаёт свою личность, и какую именно личность он создаёт. 

«Исследования свидетельствуют о том, что в дошкольном возрасте, закладывается 
фундамент развития ребенка, формируются базовые свойства личности» [1]. «К 6–7 го-
дам заканчивается первоначальное базовое воспитание, все зависит от соотношения 
«хорошего» и «плохого» в ребенке, процент которого определяется отношениями ре-
бенка с родителями и его впечатлениями об этих отношениях (Г. С. Абрамова, Л. С. Вы-
готский, В. В. Зеньковский, В. С. Мухина, Л. Ф. Обухова, М. В. Осорина, А. В. Петровский, 
Е. В. Субботский, Д. Б. Эльконин и др.). По мере взросления ребенок начинает сознавать 
конфликты и напряженную обстановку в семье и вынужден научиться справляться с 
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этими проблемами. То, как ребенок переживает и справляется с проблемами, вылива-
ется в устойчивые формы социального и эмоционального поведения, которые влияют на 
его личность, представления о себе и своем месте в обществе» [2]. 

В диссертации М. В. Борцовой описано, что неправильное сочетание родитель-
ско-детских стратегий в отношениях родителей к детям приводит к нарушениям соот-
ветствия требований взрослого возрастным и индивидуальным возможностям само-
регулирования формирующейся личности – чрезмерной регуляции поведения или не-
достаточной его регламентации. При чрезмерной регламентации поведения подавля-
ется активность личности, ребенок становится безынициативным, ждет указаний от 
других, привыкает ориентироваться только на них. Моральные нормы оказываются 
принятыми только внешне. Может возникнуть негативизм по отношению к внешним 
требованиям. При недостаточной регламентации поведения и действий личности 
складываются слабые процессы управления поведением и самоконтроль [2]. «Следо-
вательно, условием становления эффективного сознательного поведения дошколь-
ника выступает развивающая стратегия, т.е. адекватный уровень предъявления ро-
дительских требований к ребенку, соответствующих его возможностям, учитывающих 
желания и актуальные потребности ребенка [3, с.108]. 

На развитие межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста ока-
зывает влияние множество факторов. Однако одним из наиболее значимых факторов, 
существенно влияющим на формирование межличностных отношений ребенка и роди-
телей, является семья. Семья – это малая первичная группа, которая обеспечивает лич-
ности эмоциональную стабильность, психологическую и физическую безопасность и лич-
ностный рост, и является фактором формирования определённых личностных особен-
ностей, определённого взгляда на мир. Особенности взаимодействия ребёнка с родите-
лями, степень их взаимопонимания и наличие эмоциональных связей оказывают значи-
тельное воздействие на протяжении всего периода взросления ребёнка, а в дальнейшей 
жизни являются моделью построения отношений с окружающими людьми [4]. 

Таким образом, именно семья оказывает решающее влияние на развитие лично-
сти, закладывает фундамент человеческих качеств. И чтобы фундамент этот был 
прочным, важно, чтобы взаимоотношения в семье были благополучными.  

В своем исследовании мы ставили целью выявление особенностей взаимосвязи 
детско-родительских отношений и межличностных отношений со сверстниками у де-
тей старшего дошкольного возраста. 

Нами предполагалось, что существует взаимосвязь детско-родительских отно-
шений и межличностных отношений со сверстниками у детей старшего дошкольного 
возраста. 

«Ребёнок – зеркало родителей» так некогда точно заметил великий педагог 
И. Г. Песталоцци. Действительно, общаясь с ребенком, можно многое узнать о его ро-
дителях. Ребёнок впитывает стиль взаимоотношений, образ жизни, линии поведения, 
ценностные установки и в дальнейшем их репродуцирует. В этом смысле родители 
являются зодчими семейного счастья своих детей, потому что в созданную семью их 
ребёнок принесет всё то, что они в него заложили.  

Родители являются первой и очень значимой социальной средой развития ре-
бенка, которая обеспечивает удовлетворение практически всех его потребностей, в 
том числе в любви и привязанности, безопасности и защите. В жизни каждого чело-
века родители играют большую и ответственную роль. Родители сознательно или по-
рой неосознанно предоставляют ребенку обучающую модель поведения в семье и в 
обществе. Ребенок вначале принимает поведение родителей за эталон, подражая им 
во всем и лишь взрослея и, сравнивая собственное поведение и поведение своих 
близких, членов семьи с другими, приходит к некоторому пониманию несоответствия 
того что от него требуют и что при этом демонстрируют [5].  

Для исследования межличностных отношений со сверстниками у детей старшего 
дошкольного возраста мы воспользовались социометрическим методом «Капитан 
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корабля» (А. А. Романов), «Два домика» (по Т. Д. Марцинковской), методом 
наблюдения, методом проблемных ситуаций, выявляющим объективную картину 
межличностных отношений - вербальных выборов, Дж. Морено и получили 
следующие результаты. 

Анализируя статусные категории детей, мы можем говорить о том, что у детей 
старшего дошкольного возраста из 60 испытуемых (3 группы) статус популярных 
имеют 22% (13 чел.), 70% детей имеют статус предпочитаемых (42 чел.), 7% имеют 
статус отвергаемые (4 чел.) и 1% игнорируемые (1 чел.). 

Так же мы определили наличие группировок в коллективе. Социограмма с 
изображением группировок представлена на трех рисунках в связи с тем, что 
исследование проводилось на трех группах детей дошкольного возраста и выявить 
социальный статус ребенка возможно только в группе, которую он посещает.  

Социограмма во всех трех группах наглядно показывает присутствие группиро-
вок во всех коллективах и взаимоотношения между ними (контакты, симпатии). Груп-
пировки (малые группы в большой) состоят из взаимосвязанных детей старшего до-
школьного возраста, которые стремятся выбирать друг друга. Мы можем наблюдать 
малые группировки состоящие, в основном, их 2-4 детей. 

Для исследования детско-родительских отношений в семьях с детьми дошколь-
ного возраста мы использовали методику «Взаимодействие родитель – ребенок» 
(ВРР) (автор И. М. Марковская), методику идентификации детей с родителями опрос-
ник А. И. Зарова и методику изучения родительских установок PARI (Е. С. Шефер и 
Р. К. Белл). Изучение данного вопроса мы начали с рассмотрения особенностей про-
явления детско-родительских отношений между детьми «звездами» старшего до-
школьного возраста и их матерями. Благодаря проведению психодиагностического 
среза мы получили следующие результаты. 

Результаты позволяют говорить об особенностях проявления детско-родитель-
ских отношений между детьми старшего дошкольного возраста (звездами) и их мате-
рями. Так, прослеживается преобладание средних значений показателей детско-ма-
теринских отношений и высоких значений данных показателей. 

Говоря о преобладании высоких показателей детско-материнских отношений, 
наибольшая степень их выраженности приходится на показатели «Последовательно-
сти в отношениях с ребенком» (59%), «Удовлетворенность отношениями с родите-
лями» (57%), «Принятие ребенка родителем» (55%), «Эмоциональная близость к ро-
дителю» (46%) и «Авторитетность родителя» (47%). Так, почти каждый второй «пред-
почитаемый» ребенок отмечает высокую выраженность эмоциональной близости 
между ним и его матерью, а также высокую степень её авторитетности. Дети говорят 
о высокой степени принятия его мамой, налаженном взаимном сотрудничестве, со-
гласии и последовательности в отношениях, и в целом их удовлетворённостью, но в 
тоже время отмечает высокую требовательность и контроль со стороны матери.  

Степень выраженности средних значений приходится на показатель «Строгость ро-
дителя», составляет она 56% от общей степени выраженности данного показателя, «Тре-
бовательность родителя» (55%) и «Контроль за детьми» (50%). Это указывает нам на до-
минировании среди детей «звезд» более усреднённых, но никак не полярных значений. 

Рассматривая значения показателей с низкой степенью выраженности, в первую 
очередь, мы обратили внимание на значение показателя «Последовательность в от-
ношениях с ребенком». Так, «предпочитаемый» ребенок указывает на высокую сте-
пень выраженности непоследовательности матери по отношению к нему, проявляю-
щийся во время их совместного взаимодействия. Среди наиболее низких значений 
показателей с минимальной выраженностью нами отмечается показатель «Принятие 
ребенка родителем» со значением всего 5%, «Удовлетворенность отношениями с ро-
дителями» (6%), «Последовательность в отношениях с ребенком» (6%). Оставшиеся 
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показатели располагаются в интервале от 9 и до 30%, и находятся в значительном 
отрыве от аналогичных показателей, но со средним уровнем выраженности. 

Далее нами были рассмотрены особенности проявления детско-отцовских отно-
шений. Обработав полученные данные, мы получили следующие результаты: 

Приведённые исследования отношений с отцами, позволяют нам сделать неко-
торые выводы об особенностях отношений между детьми старшего дошкольного воз-
раста (звездами) и их отцами. Так, в 85% случаев нами отмечается преобладание 
средних значений показателей детско-отцовских отношений, в оставшихся 15% слу-
чаев регистрируется преобладание высоких значений данных показателей. 

Говоря о преобладании высоких показателей детско-отцовских взаимоотноше-
ний, наибольшая степень их выраженности была зафиксирована нами при рассмот-
рении показателей «Последовательность в отношениях с ребенком» (39%) и «Авто-
ритетность родителя» (49%). Это говорит нам о том, что дети проявляют высокое ува-
жение к своему отцу, характеризуя его при этом, как человека довольно авторитетного, 
уважаемого и последовательно во взаимоотношениях. 

Максимальная выраженность показателей детско-отцовских отношений прихо-
дится на зону средних значений показателей. Так, почти каждый второй ребенок 
«звезда» отмечает лишь частичную удовлетворённость отношениями с отцом в плане 
эмоциональной близости, сотрудничества, принятия, нахождения согласия, и в целом 
удовлетворённостью взаимоотношениями. Так же частичная удовлетворённость 
«звезд» наблюдается вследствие присутствия требовательности и контроля со сто-
роны отца. Самым высоким показателем из зоны средних оценок является показатель 
«Строгость родителя», его выраженность составляет 55%. 

Изучая значения показателей с низкой степенью выраженности, в первую оче-
редь, наше внимание привлекло значение показателя «Строгость родителя» (30%) и 
«Последовательность в отношениях» (22%). Выходит, что дети недовольны излишней 
строгостью своих отцов, уровнем эмоциональной близости, согласием между ним и 
родителем, а также степенью контроля по отношению к нему, испытывают недоволь-
ство степенью его приятия, отцом. 

Проведя сравнительное рассмотрение особенностей детско-материнских и дет-
ско-отцовских отношений, мы можем констатировать следующие закономерности: 
большинство детей характеризуют своих отцов как последовательных, требователь-
ных и высокоавторитетных членов семьи. В отношении к матерям дети испытывают 
большую эмоциональную близость, умеренную строгость и контроль с их стороны, 
одинаково выраженную среднюю и высокую требовательность, и в целом довольно 
высокий авторитет в семье.  

Таким образом, нами выявлена отрицательная связь между требовательностью 
родителей к своему ребенку и уровнем социального статуса ребенка старшего 
дошкольного возраста в группе сверстников (р=-0,541) и строгостью родителей к 
ребенку и уровнем социального статуса ребенка старшего дошкольного возраста в 
группе сверстников (р=-0,642), это может свидетельствовать о том, что дети старшего 
дошкольного возраста имеют низкий социальный статус, если их родители слишком 
требовательны к ним. Мягкость и эмоциональность родителей формирует у ребенка 
адаптивные действия, эмоциональную стабильность, доверие не только к родителям, 
но и к социуму. При излишней строгости не происходит формирования, этих, 
необходимых для социализации в группе сверстников, качеств. Положительные связи 
между уровнем социального статуса ребенка старшего дошкольного возраста в 
группе сверстников и эмоциональной близостью детей и родителей и (р=0,524), а 
также принятием родителями детей (р=0,609), и сотрудничеством (р=0,556) и 
последовательностью (р=0,603), все это свидетельствует о том, что для 
социализации ребенка, ему необходимо понимание, близость и сотрудничество с 
родителями т.к. это помогает ребенку научиться думать о других, понимать других, 
относится к окружающим с уважением. Без этих качеств невозможно выстраивать 
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здоровые межличностные отношения. Взаимосвязь между уровнем социального 
статуса ребенка старшего дошкольного возраста в группе сверстников и 
авторитетностью родителей (р=0,624), и удовлетворенностью (р=0,609)позволяет нам 
говорить о том, что, уважая своих родителей дети учатся и с уважением относится к 
своим сверстникам, что положительно сказывается на их социализации. Нами 
установлена взаимосвязь детско-родительских отношений и межличностных 
отношений со сверстниками у детей старшего дошкольного возраста, выражающаяся 
в наличии уровневых различий по всем изученным нами категориям, а также наличие 
структурных различий, проявляющихся в увеличении числа внутрисистемных связей. 

В результате проведенного исследования нами выявлены предпочитаемые ка-
тегории детско-родительских отношений и межличностного общения у детей стар-
шего дошкольного возраста. Согласно анализу результатов проведенного исследова-
ния, наиболее предпочитаемыми категории детско-родительских отношений для ис-
следуемых нами старших дошкольников являются принятие детей родителями, тре-
бовательность, строгость, эмоциональная близость, принятие ребенка родителем, со-
трудничество детей и родителей, последовательность в отношении с ребенком, авто-
ритетность и удовлетворенность отношениями. Детям старшего дошкольного воз-
раста, имеющим разный социальный статус в группе сверстников, присущи разные 
детско-родительские отношения. В результате исследования наше предположение о 
существовании взаимосвязи детско-родительских отношений и межличностных отно-
шений со сверстниками у детей нашло свое подтверждение. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В СЕМЬЯХ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация. В статье представлено исследование самооценки старших дошкольников 
в семьях с разными типами детско-родительских отношений. В работе показаны такие 
аспекты развития дошкольника, как самооценка и социализация, так как именно в 
данном возрасте происходит активное становление базисной самооценки и в семье и 
в социуме. В исследовании эмпирически обосновывается предположение о том, что 
благоприятное отношение родителей к детям, характеризующееся эмоциональным 
принятием и кооперативными формами взаимодействия способствуют 
формированию самооценки среднего и высокого уровней у детей старшего 
дошкольного возраста. Низкая самооценка формируется под влиянием негативных 
форм детско-родительских отношений (эмоциональное отвержение, инфантилизация 
ребенка, жесткий контроль). 
Ключевые слова: самооценка, поведенческие реакции, адекватная самооценка, эмо-
циональное развитие, регресс, личность дошкольника. 

 
Ученые, педагоги, воспитатели достаточно глубоко исследуют и описывают 

проблемы детей дошкольного возраста. Наибольший практический интерес 
представляют такие аспекты развития дошкольника, как самооценка и социализация, 
так как именно в данном возрасте происходит активное становление базисной 
самооценки и в семье и в социуме. Исследователи отмечают, что самооценка имеет 
огромное значение для развития личности человека и определенным образом 
оказывает на него влияние. На становление самооценки непосредственно влияет тип 
детско-родительских отношений [1]. 

В период старшего дошкольного возраста начинается становление основ 
самооценки ребенка, и это как раз период, когда ребенок находится в предверии 
новой социальной роли – роли будущего ученика, важными качествами которого 
являются способность к анализу, самоконтролю, оцениванию себя и других, 
способность к восприятию чужих оценок, даже если они не очень нравятся ребенку. 
Поэтому очень важно определить, какие факторы и каким образом влияют на процесс 
формирования самооценки старших дошкольников. 

В первую очередь в научной психолого-педагогической литературе обращается 
внимание на условия зарождения самооценки с семье, на типы отношения родителей 
к ребенку и описываются особенности их влияния на развитие ребенка, его характер 
и поведение. Актуальность проблематики детско-родительских отношений остается 
неизменно острой на протяжении всего развития психологической науки и практики. 

Эта проблема отношений родителей и детей в семье является особенно акту-
альной еще и в связи с увеличением числа неблагополучных, распадающихся и не-
полных семей, число которых неуклонно возрастает [2]. 

В своем исследовании мы поставили цель выявить особенности самооценки 
дошкольников в семьях с типом родительского отношения. 

Мы предположили, что благоприятное отношение родителей к детям, 
характеризующееся эмоциональным принятием и кооперативными формами 
взаимодействия способствуют формированию самооценки среднего и высокого 
уровней у детей старшего дошкольного возраста. Низкая самооценка формируется 

mailto:yurchenko_lubov@mail.ru


 

Молодой исследователь: вопросы науки и практики. Выпуск 3 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~150~ 

под влиянием негативных форм детско-родительских отношений (эмоциональное 
отвержение, инфантилизация ребенка, жесткий контроль). 

Для достижения поставленной цели и решения задач исследования, нами были 
использованы следующие методики: тест-опросник ОРО (опросник родительского 
отношения) авторы А. Я. Варга, В. В. Столин; тест «Лесенка» (тест в модификации 
С. Г. Якобсона и В. Г. Щура); методика «Какой я?» автор Р. С. Немов; проективная 
методика «Нарисуй себя»(авторы А. М. Прихожан и З. Василяускайте) [3]. 

При анализе результатов теста «опросник родительского отношения (ОРО)» у 
родителей, мы выяснили, что в опрошенной нами группе мам чаще всего встречается 
тип родительского отношения «Принятие – отвержение» (35%). Тип родительского 
отношения матерей «Кооперация» встречается у 27%, тип «Симбиоз» встречается 
реже– 15%, тип «Авторитарная гиперсоциализация» встречается у12%, тип 
родительского отношения мам «Маленький неудачник» – встречается редко –11%. 

То есть, значительная часть опрошенных матерей принимают ребёнка таким, 
какой он есть. Они ценят и принимают индивидуальность ребенка, доверяют ему, вни-
кают и одобряют его интересы и планы. Они симпатизируют ребенку, стремятся 
проводить много времени вместе с ребёнком, ценят его самовыражение, доверяют и 
дают возможность выбора. Если родители принимают своего ребенка таким, каков он 
есть, то это будет необходимой предпосылкой формирования высокой самооценки. 
Тип родительского отношения «Кооперация» показали 27% родителей. Эти матери 
относятся к ребенку с большим вниманием, очень заинтересованно, они знают жела-
ния, планы и мечты своего ребенка, заинтересованы в его делах, сочувствуют и вся-
чески стараются помочь ему. Родители высоко оценивает интеллектуальные и твор-
ческие способности ребенка, испытывают чувство гордости за него. Матери ведут 
себя с ребенком с позиции принятия и уважения, стремится ему помочь, поддержи-
вает инициативу ребенка, поощряет его действия, стараются понять его и поддержать 
в спорных вопросах. 

Как показало исследование по шкале «Симбиоз» – 15%, а это значит, что такое 
отношение ведет к деструктивному развитию, формированию зависимого поведения, 
что в будущем отрицательно скажется на проявлении самостоятельности и эмоцио-
нальной активности ребенка. У таких детей может проявляться фиксация на примитив-
ных формах общения, регрессивное поведение ради удовлетворения симбиотических 
связей с родителем. Родительский авторитаризм и гиперсоциализация приводит к от-
сутствию сопереживания, формированию низкой самооценки ребенка, его ориентации 
на внешние требования и стандарты. В целом можно отметить, что почти треть матерей 
демонстрируют деструктивные формы поведения во взаимоотношениях с детьми. 

Далее нами были изучены особенности родительского отношения отцов. 
Исследование родительского отношения по опороснику ОРО, показало, что 
наибольший показатель оказался по шкале «Принятие-отвержение» – 35%, в 
исследуемой группе отцов. Это говорит о том, что эти родители благожелательно 
относятся к своим детям, принимают их такими, какие они есть и стараются 
участвовать в их делах. Тип родительского отношения отцов «Кооперация» 
встречается реже – 23%, тип родительского отношения пап «Авторитарная 
гиперсоциализация» встречается еще реже –19%, тип родительского отношения пап 
«Маленький неудачник»встречается очень редко – 11% и тип родительского 
отношения пап «Симбиоз»– 12%. 

Результаты исследования родительского отношения отцов к ребенку показали, 
что они безусловно принимают своего ребенка. Большая часть испытуемых показали, 
что папы симпатизируют своему ребенку, уделяют им внимание, стремятся проводить 
с ними время, интересуются их поведением, особенностями времяпрепровождения, 
их интересами, планами и одобряют их. Вместе с тем, некоторая часть родителей . а 
это чуть меньше пололвины отцов демонстрируют деструктивные формы отношения 
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с детьми, такие как авторитарная гиперсоциализация, симбиоз и маленький неудачник. 
Это говорит о том, что папы ориентируют ребенка на особые формы поведения, 
которые могли бы оправдать их ожидания, не стараются научить детей быть самосто-
ятельными, не учат детей ответственности за принятые решения и не доверяют им, 
что приводит к формированию зависимости ребенка от взрослого, к формированию 
представлений у ребенка о собственной беспомощности, не формируется ответствен-
ность ребенка за свои действия. 

При обработке результатов по методике «Лесенка» нами были получены 
следующие данные: высокий уровень самооценки выявлен у 25% опрошенных, 
средний уровень – у 65%, низкий уровень самооценки выявлен у10% опрошенных. То 
есть, в группе детей, преобладает средний уровень самооценки. 

Исследование по методике «Какой я?» автора Р. С. Немова, выявило, что дети 
показывают практически схожие результаты, полученные по методике «Лесенка». 
Психологи, воспитатели подчеркивают, что в дошкольном возрасте ребенку сложно 
объективно оценить себя. Дошкольник еще не имеет собственных взглядов на себя, 
свое поведение и образ себя формирует, как правило, через отраженную самооценку.  

Далее нами была проведена методика «Рисую себя», с целью определения осо-
бенностей эмоционально-ценностного отношения к себе у детей старшего дошколь-
ного возраста. 

При обработке теста «Рисую себя» получено следующее: высокий уровень 
самооценки выявлен у 15% опрошенных, средний уровень – у 50%, низкий уровень 
самооценки выявлен у 35% опрошенных. 

Таким образом, надо отметить,что в группе детей преобладает средний уровень 
самооценки. Окончательный вывод об особенностях эмоционально-ценностного от-
ношения ребенка к себе мы можем давать только на основании сопоставления каче-
ственных характеристик рисунка и данных индивидуальной беседы. 

Полученные данные по всем методикам подверглись статистической обработке. 
Их анализ показал, что по всем методикам одни и те же дети показали низкую 
самооценку, а в семьях этих детей один из родителей, как правило, был авторитарным. 
В другом случае родители показывали симбиотические связи в отношениях с детьми. 
Наиболее существенной оказалась корреляционная связь по шкале «авторитарная 
гиперсоциализация» с показателями методики «Лесенка», чем выше родительский 
балл по данной шкале опросника, тем ниже по уровню «Лесенки» ставит себя ребенок. 
В данной связи, можно предположить что: авторитарный стиль общения, 
симбиотический тип отношений родителей с детьми приводит, в конечном счете, к 
снижению самооценки ребенка. А поведение детей с заниженной самооценкой 
отличается эмоциональной отверженностью, неверием в себя, стремлением найти 
уединению, поведение ребенка отличается нерешительностью в действиях, 
заискиванием в отношениях и многими другими деструктивными формами поведения. 
Эти дети нерешительны, скованы в движениях, обидчивы, высоко тревожны. Либо они 
могут демонстрировать противоположный вариант поведения – дерзкое или 
агрессивное поведение, как ответная реакция на несправедливое отношение к ним 
окружающих.  

Анализ показал прямо зависимые связи показателей по шкале «Симбиоз» и 
методике «Какой Я?». Высокий балл по шкале «Симбиоз» означает, что родитель 
ощущает себя с ребенком единым целым, стремится удовлетворить все его 
потребности, оградить от трудностей, ребенок принимается целиком. Следствием 
таких родительских отношений является то, что ребенок характеризует себя 
множеством положительных качеств.Между тем, психологи утверждают, что симбиоз 
ведет к развитию несамостоятельного, зависимого поведения, такое отношение ис-
ключает любую попытку принимать самостоятельные решения, исключает собствен-
ную активность ребенка. 
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Показатель «Принятие – отвержение» с методикой «Какой Я» демонстрирует 
прямую взаимосвязь: чем выше показатель отвержения, тем больше балл по 
методике «Какой Я». Следовательно, что чем больше родитель отвергает ребенка, 
тем больше позитивных качеств он себе приписывает, защищаясь таким образом от 
невыносимой для ребенка отчужденности родителей. 

Такая же взаимосвязь была выявлена в паре «Маленький неудачник» с 
методикой «Какой Я?»: зависимость так же прямопропорциональна. Родитель не 
верит в ребенка, считает его неумелым, не удачливым, неспособным ни на что, 
принижает его личную и социальную состоятельность. Ребенок же, наоборот, 
наделяет себя всеми самыми хорошими качествами. Положительная взаимосвязь 
была выявлена между «принятием-отвержением» и высотой расположения 
изображения на листе, чем выше балл по шкале опросника, тем выше расположен 
рисунок, что так же характерно для ребенка с высокой самооценкой. 

По полученным в ходе исследования результатам, можно сделать вывод о том, 
что авторитарность, жесткий контроль контроль со стороны родителей. отсутствие 
теплых доверительных отношений, уважения к ребенку, приводит к формированию 
заниженной самооценки ребенка. Таким образом, следует предположить, что 
завышенная самооценка компенсирует неблагополучный опыт общения ребенка с 
родителями и защищает его от неуспеха, у ребенка срабатывает сильный 
компенсаторный защитный механизм, который помогает ему выжить в условиях 
сложных отношений с родителями. 

Проведенные исследования по выявлению особенностейсамооценки детей 
старшкего дошкольного возраста с разными типами детско-родительких отношений, 
подтвердили, что между этими показателями существует взаимосвязь.  

Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, в основе своей подтвердилась, 
благоприятное отношение родителей к детям, характеризующееся эмоциональным 
принятием и кооперативными формами взаимодействия способствуют формирова-
нию самооценки среднего и высокого уровней у детей старшего дошкольного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование необходимости со-
здания в образовательных учреждениях психолого-педагогических и социальных 
условий для развития и обучения детей с нарушениями речевого развития. Педагоги, 
воспитатели, развивая речь и умственные способности детей с ОВЗ, способствуют 
переходу этой категории детей в массовые образовательные учреждения, обеспечи-
вая реализацию права каждого ребенка на качественное и доступное образование. 
Ключевые слова: дети с ОВЗ, умственные способности, нарушения речевого разви-
тия, доступное образование. 

 
Ученые, педагоги, врачи, психологи всегда проявляли глубокий интерес к про-

блеме аномального развития ребенка на всем протяжении ее истории. Современные 
исследования и новые знания давали возможность с научных позиций подойти к пони-
манию процесса психического развития аномальных детей. Требования федерального 
государственного образовательного стандарта обеспечивают и гарантируют доступ-
ность и равные возможности получения полноценного образования детьми с ОВЗ. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ уделено значительное внимание детям с ограниченными 
возможностями здоровья, как обучающимся, имеющим «недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий». Согласно ФГОС ДО, «главной целью образовательной политики в сфере 
дошкольного образования является реализация права каждого ребенка на качествен-
ное и доступное образование, обеспечивающее формирование общей культуры, раз-
витие физических интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка-
честв, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста». Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом Минобрнауки 
России от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384), указывает на 
использование инновационных подходов в обеспечении позитивной социализации 
каждого воспитанника дошкольного образовательного учреждения. 

Одной из главных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста яв-
ляется речевое развитие ребенка. Умение правильно говорить, строить предложения, 
точно выражать мысль, правильно строить рассказ истории, бывает сложно ребенку 
с нормальным развитием, но гораздо сложнее все это осуществить ребенку, имею-
щему проблемы с общим недоразвитием речи. 

Исходя из этих положений, педагогические работники образовательных учре-
ждений должны обеспечивать все необходимые психолого-педагогические и социаль-
ные условия для развития и обучения детей с нарушениями речевого развития. Пе-
дагог, воспитатель, развивая речь и умственные способности детей с ОВЗ, способ-
ствует переходу этой категории детей в массовые образовательные учреждения. 

mailto:yurchenko_lubov@mail.ru
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Исследователи отмечают, что у детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья разнопланового характера (дети с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата; дети с умственной отсталостью; дети с задержкой психического развития; дети 
с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми слож-
ными дефектами), нарушения речи встречаются значительно чаще, чем у их сверст-
ников с нормальным развитием. 

У большого количества детей с нарушениями речи речевые отклонения 
являются доминирующими, так как у них изначально нарушается способность к 
восприятию, осмыслению и переработке поступающей информации. 

Отставание в развитии речи начинается у таких детей с маленького возраста, с 
того момента, как дети начинают произносить звуки и нарушение продолжает 
накапливаться и усиливаться в раннем детстве и последующем развитии. 
Необходимо отметить, что, как правило, у таких детей изначально не были 
сформированы предпосылки речевого развития, такие как: интерес к окружающему 
миру, эмоционально-волевая сфера, эмоциональное общение с родителями или 
другими значимыми лицами, не сформирован фонематический слух, не развит 
артикуляционный аппарат. 

Нарушение речевой деятельности может быть следствием имеющих место 
других дефектах неполноценного развития и является общей закономерностью 
психического развития ребенка. Особенность этого феномена состоит в том, что если 
не осуществляются своевременные необходимые коррекционные воздействия с 
целью развития правильной речи, у ребенка возникает деформация речевого 
общения. В результате отсутствия полноценного взаимодействия ребенка с 
социальной средой, сужается круг представлений об окружающем мире, нарушается 
способность к приему и переработке информации, возникают трудности социальной 
адаптации, что отрицательно сказывается на общем психическом развитии ребенка. 

Л. С. Выготский в своих трудах неоднократно подчеркивал, что все дети - и в 
норме и с дефектами, развиваются по одним и тем же законам психического развития 
Ученый подчеркивал, что общим для развития ребенка в норме и с дефектом является 
социальная обусловленность психического развития. В своих исследованиях ученый 
также отмечал, что социальное, в частности психолого-педагогическое, воздействие 
составляет неиссякаемый источник формирования высших психических функций у 
детей как в норме, так с дефектами в развитии [1]. 

Поэтому для всех детей, у которых наблюдается нарушение речевой функции, 
необходимым условием преодоления и создания более благоприятных возможностей 
для развития ребенка как личности, является раннее выявление причин появления 
трудностей речевого общения и организация своевременной квалифицированной 
коррекционно-развивающей и социально-реабилитационной помощи.  

Дети дошкольного возраста с нарушениями речи имеют сложности в социально-
психологической адаптации в группе, в установлении контактов со сверстниками. Так, 
в игровой деятельности иногда возникает недопонимание при контактах с детьми, что 
приводит к ссорам, обидам, другим сложным эмоциональным реакциям. 

Как показывает практика, особенностью речевого развития детей с ОВЗ является 
то обстоятельство, что несмотря на различные причины возникновения речевых 
дефектов и их сложность, у всех этих детей речевая деятельность начинается очень 
поздно, происходит это примерно к 4-5 годам. И вначале речь такого ребенка мало 
понятна социальному окружению, исключением могут быть родители или другие близкие, 
которым легче догадаться о чем говорит ребенок, поскольку он может использовать 
привычные для них знаки, символы, помогающие понять его речь. Особенно ярким 
показателем сложности речевого дефекта является значительное отставание в развитии 
эмоциональной окраски речи у ребенка, отсутствие речевой экспрессии. Наблюдается 
недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, 
резко падает. Однако дети достаточно критичны к своему дефекту. 
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У детей с нарушением речи обнаруживаются отставания в развитии других 
психических и познавательных процессов [2]. 

Неполноценная речь дошкольника тормозит развитие интеллектуальной и 
аффективно-волевой сферы. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 
развития обусловливают специфические особенности развития мышления, внимания, 
памяти. Ученые отмечают, что дети с задержкой психического развития имеют 
отставание в двигательной сфере, у них зачастую нарушена координация движений, 
они дезорганизованы, неточно выполняют команды, так как не могут последовательно 
выполнять рекомендуемые словесные инструкции [3]. 

Современная парадигма образования нацелена на полное удовлетворение 
образовательных потребностей всех детей с различными нарушениями здоровья, с 
учетом возможностей детей, которые зависят от возраста, характера, степени 
тяжести первичного нарушения здоровья, выраженности их последствий. Именно учет 
возможностей детей с проблемами здоровья к обучению определяет объективную 
потребность в использовании новых, не традиционных, а специальных форм и 
методов психолого-педагогического воздействия. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети в норме должны 
обучаться вместе. Это сложная, но решаемая задача, которую необходимо решить 
участникам образовательного процесса в совместной психолого-педагогической и 
коррекционно-развивающей деятельности. В образовательных учреждениях разного 
уровня должны быть созданы специальные условия, реализованы специальные 
образовательные программы, методы и приемы работы с детьми, показавшие 
эффективность их применения в педагогической деятельности. В специальных 
образовательных программах представлено содержание коррекционно-
педагогического процесса с учетом современных представлений о сущности 
психического развития, о психологической целостности интеллектуального и 
эмоционального факторов в становлении личности, об особенностях и своеобразии 
становления психики под влиянием сенсорных, интеллектуальных, моторно-
двигательных и других нарушений, о ведущей роли обучения в психическом развитии 
человека. Специальные условия обучения – это прежде всего кадры: медики 
воспитатели, учителя, владеющие педагогическими технологиями, методическая 
литература, учебные пособия и дидактические и наглядные материалы, методы и 
приемы, технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, средства коммуникации и связи, а также психологические, медицинские, 
социальные и иные услуги, которые позволяют детям с ограниченными 
возможностями здоровья усваивать образовательную программу. 

Таким образом, коррекционно-развивающее обучение детей с отклонениями 
развития является одним из методов комплексной реабилитации состояния здоровья, 
направленной на преодоление социальных ограничений, вызванных болезнью, путем 
развития их познавательных и личностных возможностей. 

 

Ссылки на источники: 
1. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии [Электронный ресурс] / Л. С. Выгот-

ский. – М. : Юрайт, 2017. – 199 с. – (Антология мысли). – URL: https://www.biblio-
online.ru/book/271E98A5-20D2-4001-85E1-52FDF84BA64F. 

2. Алехина, Л. Н. Технологии наглядного моделирования в формировании связной 
монологической речи дошкольников с общим недоразвитием речи [Электронный 
ресурс] / Л. Н. Алехина, П. В. Уткина // Молодой исследователь: вопросы науки и 
практики: сборник трудов II Региональной научно-практической конференции (8 
февраля 2019 г., г. Славянск-на-Кубани) / Электрон. текст. дан. (4,1 Мб). – Киров: 
Изд-во МЦИТО, 2019. – С. 79-82. 

3. Лалаева, Р. И. Формирование правильной разговорной речи у дошкольников 
[Текст] / Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова. – СПб. : Питер, 2004. – 208 с. – (Разви-
тие и коррекция). 



 

Молодой исследователь: вопросы науки и практики. Выпуск 3 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~156~ 

A. S. Andreeva, 
teacher-speech therapist MADOU DS No. 11 «Bell» st. Bryukhovetskaya, Bryukhovetsky district 
L. G. Yurchenko, 
candidate of Psychological Science, Associate Professor of Department of Professional Pedagogy, Psychol-
ogy and Physical Culture of «Kuban State University» (the branch in the town of Slavyansk-on-Kuban) 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF SPEECH OF CHILDREN WITH DISABILITIES OF HEALTH 
Annotation. The article presents the theoretical justification for the need to create in educational institutions 
psychological, pedagogical and social conditions for the development and training of children with speech 
development disorders. Teachers, educators, developing the speech and mental abilities of children with dis-
abilities, promotes the transition of this category of children to mass educational institutions, ensuring the re-
alization of the right of every child to a quality and affordable education. 
Key terms: children with disabilities, mental abilities, impaired speech development, affordable education. 

 
 

А. С. Саенко, 
студентка 4 курса факультета педагогики, психологии и физической культуры фили-
ала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, 
г. Славянск-на-Кубани 
М. Р. Морозов, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики, пси-
хологии и физической культуры филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г. Славянске-на-Кубани, г. Славянск-на-Кубани 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. Представленная статья посвящена проблеме совершенствования эмо-
циональной сферы детей старшего дошкольного возраста на основе изобразительной 
деятельности. Совершенствование эмоциональной сферы детей младшего дошколь-
ного возраста является очень важной задачей для педагога, ведь недостаточное раз-
витие эмоциональной сферы влечет за собой множество проблем в дальнейшей 
жизни ребенка. Автор показывает, как использование изобразительной деятельности 
положительно влияет на эмоциональную сферу детей от 5,5 до 7 лет. В статье также 
представлены рекомендации для специалистов профессиональной подготовки, рабо-
тающих в дошкольных образовательных учреждениях. 
Ключевые слова: эмоциональная сфера, изобразительная деятельность, чувства, 
нетрадиционная техника рисования. 
 

Совершенствование эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного воз-
раста на основе изобразительной деятельности – тема, которая не теряет актуаль-
ность в наше время. Г. Г. Григорьева, известный российский деятель в области пси-
хологии и педагогики, считает, что наиважнейшие задачи воспитания эмоций до-
школьника в первые годы его жизни: 

– обогащение слухового восприятия; 
– стимулирование познавательной деятельности; 
– поддержка отсутствия монотонности зрительного восприятия; 
– стимулирование эмоций в процессе общения с взрослыми [1]. 
По мнению К. Э. Изарда, эмоциональная сфера ребенка является важнейшей со-

ставляющей психического развития, базой для психического состояния дошкольников, 
от которой зависит дальнейшее будущее ребенка, его социализация и будущее опре-
деление себя в обществе, самооценка и множество других аспектов жизни [2; 3]. От 3 
до 7 лет видны изменения в содержании и в форме протекания чувств и эмоциональных 
состояний. Возникшие ранее чувства и эмоции становятся устойчивее, глубже, разно-
образнее, четче. Такие положительные чувства, как чувства симпатии, сочувствия и 
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нежности к родным становятся крепче. В дошкольном возрасте чувство симпатии у ма-
лышей может перерасти в простые формы дружбы. Развиваются новые чувства и эмо-
ции, например, интеллектуальные, которых или совершенно не было у детей в период 
от года до 3 лет, или они появлялись очень редко.Занятия по изобразительной дея-
тельности совершенствуют эстетические чувства, если педагог учит детей: 

–подбирать формы и цвета; 
– составлять композиции, красивые орнаменты; 
–сочетать цвета при раскрашивании. 
В работах Л. С. Выготского было показано, что мимика, жесты, поза взрослого че-

ловека, рано приобретают значение для ребенка. При этом данные элементы учитыва-
ются ребенком в разной степени и составляют понятное для малыша значение [4]. 

У детей дошкольного возраста могут возникать аффективные состояния, эмоци-
ональные взрывы, которые изучалаР. Г. Казакова. Бурными и неожиданными могут 
быть как проявления радости и восторга, так и отрицательных эмоций. Такие часто 
возникающие длительные аффективные состояния могут свидетельствовать о не-
уравновешенности процессов возбуждения и торможения у ребенка [5]. 

Изобразительная деятельность включает в себя великолепные возможности для 
развития эмоциональной сферы, считала Р. Г. Казакова. Процесс создания работы в 
свою очередь насыщен эмоциями и чувствами, рисующий, какого бы он ни был воз-
раста, выражает себя, выкладывает на лист свои чувства, эмоции, связанные с со-
держимым создаваемого сюжета или образа. Изобразительная деятельность, кото-
рой занимается дошкольник, формирует его личность, сносит значительный вклад в 
эмоциональную сферу, учит воспринимать свои работы и работы других людей, при-
вивает эстетические ценности, удовлетворяет потребность в выражении себя и в по-
лучении эстетического удовольствия [6]. 

Совершенствование эмоциональной сферы способствует процессу становления 
личности дошкольника, умению строить отношения со сверстниками и взрослыми 
людьми. Ребята, не умеющие находить различия в эмоциях других людей, подходя-
щим образом словесно и с помощью жестов выражать персональные эмоциональные 
состояния уместным в обществе способом, большую часть времени находятся в со-
стоянии подавленности. У дошкольников с данной проблемой могут позднее по-
явиться склонности переживать сильную тревогу по относительно несерьезным пово-
дам, расстройства поведения, связанные с дефицитом внимания, нерешительность, 
боязливость, причинение вреда окружающим и себе, замкнутость. Дети с такими нега-
тивными явлениями не умеют находить общий язык с другими людьми, что затрудняет 
их развитие. Выявление и погашение названных ранее отклонений зависит от во-
время оказанной помощи в период с 3 до 7 лет. Совершенствование эмоций и чувств 
во многом связано со становлением различных психических процессов. Учеными вы-
яснено, что 20 % детей дошкольного возраста обладают эмоциональной неустойчи-
востью, а к концу первого учебного года число таких детей увеличивается до 65 %, так 
как дети во время обучения в школе подвергаются стрессам, которые не испытывали 
ранее. Из-за подобных воздействий на психическое состояние ребенка может повы-
ситься уровень тревожности, агрессии, появиться заниженная самооценка, дети могут 
замкнуться, стать не уверенными в себе, это все отрицательно сказывается на фор-
мировании личности, на эмоциональном здоровье человека [7; 8]. 

Изучением эмоциональной сферы детей от 3 до 7 лет занимались многие ученые, 
такие как А. С. Галанов, М. В. Гамезо, И. О. Каренина, Е. И. Изотова, после прочтения их 
работ, можно прийти к выводу, что положительные эмоции создают идеально 
подходящие условия для познания окружающего мира, продуктивного обучения и 
правильного воспитания. Изобразительная деятельность играет ключевую роль в 
совершенствовании эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного возраста, её 
систематизация основывается, прежде всего, на нетрадиционных техниках рисования. 
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Поэтому, мы предоставили диагностику, направленную на оценивание 
эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста и рекомендации, 
направленные на совершенствование эмоциональной сферы на основе 
изобразительной деятельности. 

Мы поставили перед собой задачу исследовать эмоциональную сферу детей 
старшего дошкольного возраста. Для исследования использовалась диагностику, 
направленную на оценивание эмоциональной сферы детей старшего дошкольного 
возраста, состоящую из 4 заданий и основывающуюся на работах Л. П. Стрелковой. 
Наряду с этим было проведено занятие в нетрадиционной технике рисования 
«Цветочная поляна», изучение психолого-педагогической литературы и документации 
дошкольного образовательного учреждения. Выполнение поставленной задачи 
связывалось нами с разработкой рекомендаций, направленных на 
совершенствование эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста на 
основе изобразительной деятельности [9; 10; 11; 12]. 

В исследовании принимала участие подготовительная группа «Серебряное 
копытце» муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 4 города Славянска-на-Кубани муниципального образования 
Славянского района, состоящая из 16 воспитанников. Возраст детей в 
подготовительной группе «Серебряное копытце»: от 5,5 до 7 лет. 

Нами исследовались занятия по изобразительной деятельности, проводимые 
воспитателем в выбранной нами группе, было проанализировано проведенное нами 
занятие и результаты диагностики, в пределах таких эмоций, как радость, удивление, 
грусть, печаль, гнев. При наблюдении за детьми во время выполнения 
диагностических заданий было замечено, что эмоциональная сфера находится в 
состоянии совершенствования и пока сформирована не до конца, но у большинства 
полностью удовлетворяет нормы данного возраста. У трех из шестнадцати 
воспитанников эмоциональная сфера развита недостаточно для их возраста, у 
восьми показатели средние, у четырех высокие. Формирование эмоциональной 
сферы дошкольника сопровождается чувством тревоги, неудовлетворенности, 
агрессией, желанием быть понятым и любимым. 

Проведенная диагностика по методикам Л. П. Стрелковой и занятия в нетради-
ционной технике рисования «Цветочная поляна» подтвердили, что рисование в не-
традиционных техниках является одним из важнейших средств эмоционального со-
вершенствования детей старшего дошкольного возраста и может наглядно демон-
стрировать внутреннее состояние дошкольника. 

С помощью рисования ребенок: 
– осознает свои качества; 
– совершенствуется; 
– учится свободно мыслить и чувствовать; 
– учится выражать мечты и надежды; 
– освобождается от переживаний; 
– выражает отношение к окружающей социальной действительности. Результа-

том изобразительной деятельности является специфическое отображение реально-
сти, такой, какой ее видит ребенок, с помощью художественных образов.  

Стоит отметить, что совершенствование эмоциональной сферы детей будет про-
ходить эффективнее при активном участии и поддержке родителей. Работа педагога 
должна подкрепляться общением с родителями, которые стремятся оказать ребенку 
помощь в познании своих чувств и чувств окружающих, социализации. Рисование 
дома с родителями так же положительно влияют на дошкольника, как и занятия с пе-
дагогом. Как уже было сказано, большое внимание следует уделять общению до-
школьника с взрослыми. 
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В заключении можно прийти к выводу, что разнообразные формы организации 
изобразительной деятельности, проводимой с детьми в возрасте от 5,5 до 7 лет 
должны отвечать таким требованиям, как: 

– быть направленными на развитие дошкольников; 
– быть преемственными в усвоении материала и формировании умений и навы-

ков изобразительной деятельности; 
– осуществлять подход, при котором учитываются возможности, запросы и инте-

ресы каждого воспитанника; 
– обеспечивать разнообразие материала, появление новых предметов, стимули-

рующих деятельность на занятии; 
– активизировать проявления самостоятельности дошкольников в творчестве, 

давать возможность проявлять фантазию. 
На основе диагностики и развивающих занятий, проведенных в группе «Сереб-

ряное копытце», мы представили рекомендации по совершенствованию эмоциональ-
ной сферы детей старшего дошкольного возраста: 

а) для эффективного совершенствования эмоциональной сферы детей старшего 
дошкольного возраста рекомендуется помочь дошкольнику ощутить внутренний эмо-
циональный отклик при прослушивании сказок, рассказов, стихов и других литератур-
ных произведений, учить сопереживать героям, учить задумываться о том, какими 
чувствами руководствуются герои. Важно обогащать словарный запас ребенка, чтобы 
он мог описывать свои переживания, вводить слова, обозначающие оттенки чувства. 
Стоит обсуждать с ребенком прослушанную музыку, подобранную под возраст ре-
бенка, задавать вопросы, касаемо чувств, вызываемых ею. Отдельное внимание за-
служивает детское творчество, особую роль занимает обсуждение тем работ, выпол-
ненных руками дошкольников, чувств, испытуемых ребятами при выполнении под-
делки, рисунка, обсуждение уже готовой работы; 

б) рекомендуется учить дошкольника распознавать чувства стоит начинать с осо-
знания ребенком того, что чувства не могут быть плохими, и каждый имеет право на 
их проявление, но стоит понимать, что нужно контролировать свои эмоции. Важно 
приводить ситуативные примеры, просить дошкольника определить эмоции в той или 
иной ситуации у действующих лиц и предложить другие, более правильные на взгляд 
ребенка, варианты поступков, при этом стоит избегать осуждения ребенком действу-
ющих лиц. Не нужно пытаться разрешить проблему ребенка, он должен справиться 
сам, а поможет ему объяснение причины эмоций; 

в) рекомендуется особое внимание уделить эмоциональному благополучию ре-
бенка. Если близкие любят дошкольника, не нарушают его права, внимательны к нему 
и поддерживают в трудные минуты, то дошкольник находится в состоянии эмоцио-
нального благополучия – ребенок жизнерадостен, у него есть желание развиваться, 
быть физически активным, испытывает чувство защищенности, у него не появляются 
комплексы или какие-то трудности в психическом развитии. При эмоциональном бла-
гополучии ребенок нормально развивается как личность, у него вырабатываются по-
ложительные качества, лучше проходит социализация, ребенок учится любить. Чув-
ство любви, нежности, желание помогать, заботиться, выражать свои положительные 
чувства к членам семьи, чаще всего к родителям, формирует дошкольника как психо-
логически здоровую личность; 

г) изобразительная деятельность играет, несомненно, важную роль, необходимо 
стимулировать интерес детей к данному виду творчества и проявление самостоятель-
ности. Рекомендуется предлагать детям упражнение, где цветовым пятном нужно 
изобразить эмоции литературных героев. Отдельное внимание стоит обратить на рас-
сматривание пиктограмм; 

д) рекомендуется отказаться от стереотипов в рисовании, давать ребенку сво-
боду в выборе темы работы и материалов, это способствует положительным эмоциям 
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и плодотворно повлияет на совершенствование эмоциональной сферы детей стар-
шего дошкольного возраста; 

е) во время изобразительной деятельности следует обращать большое 
внимание на общение воспитателя и ребенка, особенно тогда, когда дошкольник 
испытывает переживания в процессе рисования. Все, что интересно воспитаннику, в 
том числе и преодоление трудностей, вызывает положительное эмоциональное 
отношение к деятельности и способствует совершенствованию эмоциональной 
сферы. Чтобы ребята использовали с умом такое средство выразительности, как цвет, 
рекомендуется научить дошкольников работать с палитрой, наглядно объяснив им 
принципы образования цветов, путем смешивания базовых.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ  
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной в сфере начального общего образования 
проблеме использования проблемно-поисковых ситуаций в математическом развитии 
младших школьников. Автором проанализированы особенности математического раз-
вития детей младшего школьного возраста, разработан и предложен комплекс про-
блемно-поисковых ситуаций. Доказано, что процесс математического развития млад-
ших школьников будет более эффективным при условии использования комплекса 
проблемно-поисковых ситуаций. 
Ключевые слова: проблемное обучение, проблемно-поисковые ситуации, математи-
ческое развитие, младший школьник. 

 
Новая парадигма образования в Российской Федерации характеризуется лич-

ностно-ориентированным подходом, идеей развивающего обучения, созданием усло-
вий для раскрытия и саморазвития личности. Все более актуальным в образователь-
ном процессе становится использование приемов и методов обучения, формирующих 
у школьников умение самостоятельно добывать знания, находить нужную информа-
цию, выдвигать гипотезы, формулировать выводы и делать умозаключения. В насто-
ящее время учителям начальной школы необходимо применять в педагогической де-
ятельности новые технологии и подходы в обучении для того, чтобы поддерживать 
интерес младших школьников к такому предмету, как математика, отходить от прове-
дения «традиционных» уроков. Такой технологией является технология проблемного 
обучения. Проблемное обучение необходимо применять на уроках математики, так 
как дети младшего школьного возраста должны учиться делать выводы, открывать 
новое в изучаемом материале. Обучение должно осуществляться деятельностным 
методом, когда ученики не получают знания в готовом виде, а открывают их в про-
цессе самостоятельной исследовательской деятельности. Учитель должен лишь 
направлять эту деятельность и подводить итог, давать точную формулировку уста-
новленных алгоритмов действия [1]. 

Проблемная технология предполагает такую организацию содержания обучения, 
при которой ученик самостоятельно осуществляет поиск учебного материала. Таким 



 

Молодой исследователь: вопросы науки и практики. Выпуск 3 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~162~ 

образом, преодолевая трудности, решая проблемы, развивается познавательная де-
ятельность школьников, их умение добывать знания, мыслить творчески, нестан-
дартно, логически. 

В настоящее время существует проблема недостаточной разработанности про-
блемных технологий и способов создания проблемно-поисковых ситуаций при обуче-
нии в начальной школе в общем, а также на уроках математики, в ходе изучения 
детьми младшего школьного возраста основных математических понятий. 

Идея и принципы проблемного обучения в начальной школе развивались и разви-
ваются психологами, педагогами, методистами, учителями-практиками. Психологиче-
ские аспекты применения проблемного обучения разрабатывали отечественные психо-
логи С. Л. Рубинштейн, М. Н. Скаткин, М. И. Махмутов, И. Я. Лернер. Исследования в 
этой области ведутся сейчас и другими представителями педагогической науки. 

Актуальность исследования определяется недостаточной разработанностью 
проблемы, связанной с необходимостью совершенствования математического разви-
тия детей младшего школьного возраста, разработкой проблемно-поисковых ситуа-
ций при обучении математике в начальной школе. 

Будущее образования находится в тесной связи с перспективами проблемного 
обучения. Технология проблемного обучения основана на ряде обязательных 
этапов. Одним из таких этапов, является создание проблемной ситуации. Это 
ситуация затруднения, которую переживают школьники. Проблемная ситуация 
создает интеллектуальную напряженность и требует разрешения возникшего у 
ученика противоречия. Это противоречие заключается в том, что у ребенка нет 
достаточного запаса знаний, чтобы объяснить возникший вопрос и ему нужно 
добыть новые знания, чтобы разрешить противоречие. 

Проблемные ситуации можно использовать на каждом этапе урока 
математики, а также при решении нестандартных задач, это способствует, по 
нашему мнению, развитию логического мышления детей младшего школьного 
возраста. При традиционном подходе к обучению у учащихся как бы утрачивается 
способность думать, размышлять, так как в основном за него думает учитель, 
излагая те сведения, которые должны быть усвоены, ставит вопросы и предлагает 
ответы на них, формулирует задачи и объясняет способы их решения. Ученик 
должен запомнить все это, повторить учебный материал дома и выполнить 
упражнения, необходимые для тренировки усваиваемых навыков. Такая работа не 
требует от ребенка выполнения полноценной интеллектуальной деятельности, 
которая необходима для самостоятельного усвоения знаний. Таким образом, не 
выполняется основная задача обучения – научить ребенка учиться, сохранить и 
развить познавательную потребность учащихся. Одним из эффективных средств, 
способствующих развитию познавательной активности, является проблемное 
обучение. Проблемная ситуация, учебная проблема являются основными 
понятиями проблемного обучения. 

Проблемно-поисковая ситуация – это начальный момент мыслительного про-
цесса учащегося, когда у него возникает потребность что-то понять, осмыслить. Это 
осознанное затруднение, пути преодоления которого неизвестны и необходимо само-
стоятельно их найти. 

Проблемно-поисковые ситуации побуждают детей анализировать математические 
проблемы, активно и творчески мыслить, и искать новые пути решения, высказывать 
свою собственную позицию и принимать чужую, проявлять инициативу и применять зна-
ния, они способствуют совершенствованию математического развития детей [3]. 

Чтобы создать проблемную ситуацию, перед детьми следует поставить такое 
практическое или теоретическое задание, выполнение которого потребует открытие 
новых знаний и овладение новыми умениями. Задание должно соответствовать 
интеллектуальным, возрастным возможностям ребёнка. Степень трудности 
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проблемного задания зависит от уровня новизны материала и от степени его 
обобщения [2]. 

Примером может служить фрагмент урока по математике с использованием 
проблемно-поисковой ситуации. 

Тема: «Приемы умножения единицы и нуля» 
Цель: Познакомить с приемами умножения на нуль и единицу, развить навык 

устного счёта. 
Организационный момент. 
Актуализация знаний. 
Изучение нового материала: 
Ребята, сегодня к нам на урок пришёл Незнайка и попросил помочь выполнить 

ему задание, которое поможет вам определить тему урока. 
(На доске представлены карточки «грибы» с выражениями): 
8*2= 
5*4= 
4*3= 
13*2= 
7*1= 
0*6= 
- Вспомним, что такое умножение? (Сложение одинаковых слагаемых) 
- Первое число показывает нам? (Какое число будет повторяться) 
- Второе число показывает нам? (Сколько раз первое число будет повторяться) 
Вычислите, заменяя умножение сложением. 
- Подумайте, чем отличаются данные выражения? 
- Как вы думаете, о чём пойдёт речь на уроке? 
Рассмотрим выражение 7*1, что показывает нам первое число? Второе? Что 

интересного заметили? Какое открытие мы с вами совершили? 
Формулируем вывод: при умножении любого числа на 1 получается то число, 

которое умножали. (Карточка с формулой на доске) а*1 = а. 
Рассмотрим выражение 0*6, что интересного заметили при умножении нуля на 

число? Какое открытие мы с вами совершили? 
Формулируем вывод: при умножении числа 0 на любое число, получается нуль. 

(Карточка с формулой на доске) 0*а = 0. 
Мышление младших школьников рационально развивать с помощью применения 

нестандартных задач, постановки проблемного вопроса, использования проблемно-
поисковых ситуаций на уроках математики [2]. Проблемно-поисковая ситуация должна 
вызвать познавательную потребность к решению учебной проблемы, так как 
познавательная потребность порождает познавательную мотивацию и является 
началом мыслительного процесса. Проблемно-поисковая ситуация активизирует 
мыслительную деятельность учащихся, помогая им глубже проникнуть в сущность 
изучаемых явлений, понять их взаимосвязи. 

Поэтому одним из способов решения проблемы эффективного математического 
развития детей младшего школьного возраста нам видится в использовании про-
блемно-поисковых ситуаций. 

В ходе практического исследования проблемы экспериментальным путём был 
выявлен исходный уровень математического развития младших дошкольников. 

Опытно-экспериментальное исследование было осуществлено на базе МБОУ 
лицей №1, г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края, в котором приняли участие 
26 учеников 2 класса. 

В качестве диагностического инструментария была использована методика вы-
явления исходного уровня математического развития младших школьников, авторами 
которой являются Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, Е. Э. Кочурова. 
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В ходе диагностики ученикам были предложены задания по разделам: умноже-
ние, сложение и вычитание двузначных чисел, ориентировка в пространстве. 

Результаты диагностики детей (рисунок 1) свидетельствуют, что уровень мате-
матического развития младших школьников преимущественно средний. Высокий уро-
вень успешности выполнения заданий показали 34,4% учеников, средний 11,5%, у 
30,8% учеников класса уровень успешности выполнения ниже среднего, низкий уро-
вень у 23,1% учеников. В ходе диагностики было отмечено, что для некоторых обуча-
ющихся данные задания не вызвали затруднений, задания были выполнены самосто-
ятельно или с помощью учителя; некоторые ученики не приступали к заданию или 
действовали случайным образом.  

Для получения качественной картины, был подсчитан процент выполнения каж-
дого задания. Анализ полученных данных показал, что ряд заданий педагогической 
диагностики усвоены большинством учащихся класса. В них входят задания на нахож-
дение значения выражений на сложение и вычитание двузначных чисел; умение ана-
лизировать условие предложенной задачи и задания, включающие отрицание, а 
также выбор для решения необходимые числовые данные и установление отношения 
между объектами. Задания, направленные на выявление пространственных пред-
ставлений и понятий у учащихся и умения применять умножение для подсчета клеток, 
составляющих площадь фигуры, усвоены младшими школьниками недостаточно хо-
рошо и требуют дополнительной работы учителя. Учителю начальных классов важно 
тщательно подобрать постепенно усложняющиеся задания, проблемные ситуации, 
дидактические игры, наглядность и конкретные предметы для практической деятель-
ности. Одно задание усвоено лишь половиной учащихся в классе, что говорит о низ-
ком уровне усвоения. Это задание направленно на умение младших школьников со-
относить текст арифметической задачи с ее представлением в виде схемы. Учителю 
необходимо уделить повышенное методическое внимание к заданиям такого вида. 

Результаты диагностики исходного уровня математического развития младших 
школьников позволили определить содержание и формы организации уроков матема-
тики в начальной школе с использованием разработанного комплекса проблемно-по-
исковых ситуаций и заданий. 

В ходе формирующего этапа эксперимента работа осуществлялась путём орга-
низации уроков математики с использованием разработанных и подобранных про-
блемно-поисковых ситуаций, заданий и наглядных материалов, в ходе которых осу-
ществлялась деятельность, направленная на математическое развитие детей млад-
шего школьного возраста. 

Представленные нами проблемно-поисковые ситуации, которые использовались 
на уроках по математике, направленны на изучение таких тем, как периметр прямо-
угольника; порядок действий; умножение; приёмы умножения единицы и нуля; умноже-
ние двузначных чисел на однозначные. Проблемные ситуации развивают у младших 
школьников способность самостоятельно и творчески мыслить, анализировать мате-
матические проблемы, высказывать свою собственную позицию и принимать чужую. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПЛОЩАДИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ОСНОВЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме исследования эффективности 
практико-ориентированного обучения при более глубоком изучении младшими школь-
никами площади. При формировании понятия площади в русле практико-ориентиро-
ванного подхода в качестве основной формы деятельности предлагается практиче-
ская работа, построенная на выполнении практико-ориентированных заданий.  
Ключевые слова: практико-ориентированный подход, практическая работа, площадь, 
младшие школьники, методика проведения математических экскурсий. 

 
В настоящее время намечены серьезные изменения и в школьном математиче-

ском образовании, и в методической подготовке учителя. Изменения затрагивают все 
аспекты обучения, среди которых цели и задачи, основные направления развития об-
разовательной системы в Российской Федерации. Цели обучения в современной рос-
сийской школе предусматривают как усвоение знаний учащихся, так и их общее раз-
витие. Поэтому со временем разрабатываются более новые технологии. Одной из 
тенденций развития школьного математического образования является практико-ори-
ентированное обучение, на которое делается акцент в ФГОС НО [1]. Многие годы си-
стема образования была ориентирована на передачу знаний. В связи с чем, актуали-
зировалась необходимость обеспечения перехода от технологий передачи знаний к 
технологии обучения с приобретением опыта, от предметно-ориентированного обуче-
ния к практико-ориентированному. 

Анализ исследований последних лет, отражающих тенденции развития школь-
ного математического образования позволил выделить три основных направления: 

− организация учебной исследовательской деятельности школьников, 
− изучение путей осуществления межпредметных связей математики с другими 

дисциплинами, 

mailto:burenokirina@mail.ru
mailto:zagorulkov97@gmail.сom
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− включение практико-ориентированных задач в отдельные разделы школьного 
курса математики. 

Цель исследования: на основе практико-ориентированного подхода подобрать и 
апробировать комплекс средств к формированию представлений о площади у млад-
ших школьников. 

Объектом нашего исследования является процесс формирования представле-
ния о площади. Предметом исследования является комплекс упражнений, который 
служит для формирования представления о площади у младших школьников на ос-
нове практико-ориентированного подхода. 

Гипотеза исследования: формирование представлений о площади у детей млад-
шего школьного возраста может быть успешным, если: 

− будет определено содержание математических представлений о площади у 
младших школьников; 

− будет разработана и апробирована педагогическая технология формирования 
у младших школьников представлений о площади. 

Задачи исследования: 
− проанализировать состояние проблемы формирования представлений о пло-

щади у младших школьников на основе практико-ориентированного подхода; 
− определить критерии, показатели и уровни сформированности представлений 

о площади у младших школьников; 
− разработать педагогическую технологию формирования у младших школьни-

ков представлений о площади. 
По мнению Г.К. Селевко, практико-ориентированный подход ставит одной из 

главных целей технологии практический результат [2]. У В. М. Иванова, А. А. Гурдуз, 
И. А. Мачульной «практико-ориентированное обучение учащихся обеспечивает вклю-
чение предметного знания в систему ценностного знания» [3]. И. Ю. Калугина сущ-
ность практико-ориентированного обучения видит в построении учебного процесса на 
основе единства эмоционально-образного и логического компонентов содержания; в 
формировании практического опыта использования новых знаний при решении жиз-
ненно важных задач и проблем в различных сферах; в эмоциональном и познаватель-
ном насыщении творческого поиска учащихся [2]. 

Очевидно, что недостаточное внимание к обучению в русле практико-ориентиро-
ванного подхода в начальной школе обусловлено рядом причин, среди которых ча-
стичная разработанность методических аспектов практико-ориентированного обуче-
ния младших школьников. В частности, методической ясности, в каком объеме и в 
какой форме целесообразно включить практико-ориентированные задания при изуче-
нии отдельных разделов. 

Особое место с точки зрения включения в образовательный процесс практико-
ориентированных задач занимают величины. Это связано с тем, что раздел «Вели-
чины» сам по себе является практико-ориентированным. Геометрические величины 
являются предметом отдельного изучения в русле практико-ориентированного под-
хода. При этом любое новое знание ребенок получает в процессе активных действий, 
а не ограничиваться лишь наблюдениями за действиями других. Организованная на 
такой основе практико-ориентированная деятельность позволяет думать «руками и 
глазами», практически преобразуя предмет изучения в соответствии с поставленной 
целью. Как отмечалось выше, существенным препятствием для перехода к практико-
ориентированному подходу при изучении геометрических величин, в частности, пло-
щади, является отсутствие методик, по которым следовало бы разрабатывать соот-
ветствующие учебные формы [4]. 

Одной из форм реализации такого подхода на практико-ориентированном уроке 
по изучению площади может стать практическая работа, построенная на выполнении 
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практико-ориентированных заданий, которые обеспечивают связь изучаемой пред-
метной области с окружающей действительностью, практическими навыками и уме-
ниями. Проанализировав учебно-методическую литературу, мы выявили, что практи-
ческий метод обучения является одним из ведущих при изучении геометрических ве-
личин. Однако содержание практических работ недостаточно разработано для кон-
кретных этапов формирования представлений о площади. 

Актуальность проблемы практико-ориентированного обучения учащихся обу-
словлена тем, что реализация данного подхода к обучению позволяет снять обост-
рившееся противоречие между необходимостью овладения учащимися системой жиз-
ненно важных, практически востребованных знаний, умений при изучении геометри-
ческих величин и недостаточной исследованностью образовательных возможностей 
практико-ориентированного обучения младших школьников в процессе формирова-
ния представлений о площади. Выявление данного противоречия позволило нам 
определить проблему исследования: каковы пути и средства эффективной реализа-
ции практико-ориентированного обучения при формировании понятия площади в 
начальной школе? 

Эмпирической базой исследования экспериментальной апробации основных по-
ложений исследования стала МАОУ СОШ № 11 ст. Нижнебаканской Крымского рай-
она. Выборку исследования составили учащиеся двух четвёртых классов. На первом 
этапе (теоретико-поисковом) на основе анализа научно-методической литературы 
сформулированы проблема, теоретическое обоснование исследования, цель и за-
дачи исследования. По результатам теоретико-поискового этапа исследования раз-
работано содержание и структура практических работ по формированию понятия пло-
щади в 4 классе, включающих задания практико-ориентированного характера. На вто-
ром этапе (опытно-экспериментальном) проведена экспериментальная апробация се-
рии практических работ по формированию понятия площади, включающих задания 
практико-ориентированного характера, корректировка практико-ориентированного 
обучения учащихся 4 класса при изучении площади. На третьем этапе (заключитель-
ном) обработка, анализ и обобщение результатов исследования; коррекция выводов, 
полученных на первом и втором этапах исследования. 

В рамках опытно-экспериментального этапа было разработано и проведено 
6 практических работ по разделу «Величины. Площадь». Одним из принципов темати-
ческого планирования серии практических работ стало ориентирование на этапы фор-
мирования понятия площади (на основе методического подхода Н. Б. Истоминой) [2]. 

Формирующий этап эксперимента выявил, что предлагаемые задания практиче-
ского характера доступны учащимся, вызывают у них интерес, любознательность. 
Практическая деятельность способствует развитию универсальных учебных действий, 
креативности мышления, которое обеспечивается связью индивидуального опыта уча-
щихся с их практическим решением. Наблюдения за учащимися экспериментального 
класса приводят к следующим выводам о результатах сформированности УУД [1].  

Сформированы: 
− личностные универсальные учебные действия (мотивационная основа прак-

тико-исследовательской деятельности, интерес к новым способам познания, ориентация 
на понимание причин успеха, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата); 

− регулятивные универсальные учебные действия (понимание учебной задачи, 
планирование своих действий повыделенным учителем ориентиров, оценка и коррек-
тировка своих действий, проявление познавательной инициативы); 

− познавательные универсальные учебные действия (использование знаков, 
символов, моделей, схем для решения практических задач; высказывание в устной и 
письменной формах; ориентирование на разные способы решения практических за-
дач; анализ объектов, выделение главного; осуществление синтеза, аналогии; выпол-
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нение сравнения, обобщения, сериации, классификации по разным критериям; под-
ведение под понятие; использование практических методов обучения в основном 
учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром; использование 
чертёжно-измерительных инструментов); 

− коммуникативные универсальные учебные действия (выработка общего реше-
ния в совместной деятельности, обоснование своей позиции, взаимоконтроль, со-
трудничество, координация своих действий с учетом целей коммуникации и с пози-
цией партнеров, овладение монологической и диалогической формами речи). 

В ходе проведенного нами педагогического эксперимента установлено, что прак-
тико-ориентированное обучение влияет на формирование содержания учебного ма-
териала урока и предполагает изменение технологии и структуры урока.  

Значения количественных показателей, характеризующих уровень учебных до-
стижений учащихся в экспериментальных классах выше, чем у учащихся контрольных 
классов. Наблюдается положительная динамика по всем выделенным характеристи-
кам успешности обучения: в целом увеличились показатели качества знаний, коэф-
фициента успеваемости, степени обученности учащихся. Следовательно, можно го-
ворить об эффективности предлагаемой нами методики по реализации практико-ори-
ентированного подхода при формировании представления о площади. 
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ОПЫТ СТУДЕНЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В предлагаемой статье приводится опыт исследования социально-эконо-
мической грамотности школьников силами студентов вуза. В результате делается вы-
вод о становлении экономических компетенций у старшеклассников. 
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, социально-экономиче-
ская грамотность. 

 
Социально-экономические изменения в России привели к необходимости модер-

низации многих социальных институтов, и, в первую очередь, системы образования. 
которая напрямую связана с экономическими процессами через подготовку произво-
дительных сил. Необходимость модернизации образования объясняется комплексом 
социально-экономических факторов, диктующих современный взгляд на задачи обра-
зования. Среди них обострение опасности потери уникальности каждого человека, его 
способности выбрать свою судьбу; невозможность человека усвоить большие потоки 
информации в информационном обществе; соперничество в достижении успехов 
наряду со стремлением к равенству возможностей; проведение рыночных реформ без 
учета социальной ориентации. Смягчить остроту этих проблем в какой-то мере могла 
бы социально- экономическая подготовка личности уже на школьном этапе ее форми-
рования. Таким образом, сегодня актуализируется роль социально-экономической со-
ставляющей школьного образования. 

Необходимость экономической грамотности была давно заявлена 
многочисленными группами и отдельными лицами. Джеймс Тобин, лауреат Нобелевской 
премии 1981 года, ясно изложил аргументы в пользу экономического образования и его 
преимуществ для отдельных лиц и общества в статье в Wall Street Journal. 

Он сказал: «Выпускники старших классов будут делать экономический выбор всю 
свою жизнь, как кормильцы и потребители, как граждане и избиратели. Широкий круг 
людей будет бомбардировать их экономической информацией и дезинформацией за 
всю свою жизнь. Им потребуется некоторая способность к критическому суждению». 
В 1994 году в США экономика была включена в Закон о целях в области образования 
2000 года как один из самых сложных предметов, в котором каждый школьник должен 
продемонстрировать свою компетентность. Далее он заявил, что каждый взрослый 
американец будет грамотным и будет обладать знаниями и навыками, чтобы 
конкурировать в глобальной экономике. 

Обоснование экономического образования еще более подтверждается 
требованиями деловых кругов к экономически грамотным работникам. Российские 
стандарты содержания образования по экономике, опубликованные в 2016 году, 
определяют экономические знания и навыки, которые должны иметь ученики после 
окончания средней школы – знания и навыки, без которых ученики не могут обойтись 
в жизни. Если экономика является такой неотъемлемой частью жизни людей, и 
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понимание экономики имеет решающее значение для того, чтобы помочь людям 
осмыслить современный мир и принять решения, которые определяют будущее, то 
необходимо преподавать экономику в школах. 

Когда местные департаменты образования и школьные учителя включают экономику 
в учебную программу, акцент часто делается на второстепенных экономических понятиях, 
экономическом словаре или предметных областях, которые касаются 
экономики. Например, учителя проводят непомерное количество времени, проводя 
различие между потребностями и желаниями, и не учат основному принципу, что 
существуют ограниченные ресурсы для удовлетворения потребностей и, следовательно, 
выбор должен быть сделан. Учителя используют экономические термины в уроках 
истории или географии и приходят к выводу, что они адекватно охватывают экономическое 
содержание. Игры и симуляции используются для представления экономических 
концепций, и учителя считают, что они преподавали экономику. 

Возможно, актуальность этой составляющей варьируется по регионам, и, как по-
казало исследование школьников нескольких районов Кубани, проведенное студен-
тами нашего вуза, потребность кубанских школьников в такого рода знаниях доста-
точно высока. Среди выбираемых ими будущих профессий лидирует экономика, 
оставляя позади медицину (2-ое место по популярности), технические профессии (3-
е место) и лидирующее в других регионах право (4-ое место). При этом, как показал 
опрос, большинство кубанских школьников (70%) уже включены в рыночные отноше-
ния через занятость в подсобном хозяйстве своей семьи. (Исследование социально-
экономического положения школьников и их семей проводилось в сентябре - октябре 
2018 г. в рамках педагогической практики студентов в некоторых сельских школах 
Краснодарского края. В опросе приняли участие 392 ученика из 6-ти районов: Абин-
ского, Ейского, Калининского, Красноармейского, Славянского и Темрюкского). 

Соответствующие требования к уровню образования сегодня принято выражать 
понятием «компетенция». Компетенция включает совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности – знаний, умений, навыков, способов деятельности, задаваемых по 
отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для каче-
ственной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетенция – это владе-
ние, обладание человека соответствующими навыками, которое включает его лич-
ностное отношение к ней и предмету деятельности [1]. 

Компетенция одновременно тесно связывает мобилизацию знаний, умений и по-
веденческих отношений, настроенных на условия конкретной деятельности. Специ-
фика педагогических целей по развитию общих компетенций состоит в том, что они 
формируются не в виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов дея-
тельности обучаемого, с точки зрения эффекта его продвижения и развития в процессе 
усвоения определенного социального опыта. Что бы учитель ни делал, в итоге он фор-
мирует и развивает у школьника способность к самостоятельному управлению соб-
ственной деятельностью, к управлению самим собой как ее субъектом. Такое само-
управление может состояться только в том случае, если у школьника будет сформиро-
вана соответствующая регуляторная основа его деятельности. Эта основа включает в 
себя понятийную составляющую – формирование знаний и понимания окружающей 
действительности; эмоционально-ценностную составляющую – формирование отно-
шений личности к окружающему миру и другим людям; операциональную составляю-
щую – формирование умения действовать с объектами окружающей действительности. 

Компетентностный подход является усилением прикладного, практического ха-
рактера всего школьного образования (в том числе и предметного обучения). Это 
направление возникло из простых вопросов о том, какими результатами школьного 
образования ученик может воспользоваться вне школы. Ключевая мысль этого 
направления состоит в том, что для обеспечения «отдалённого эффекта» школьного 
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образования всё, что изучается, должно быть включено в процесс употребления, ис-
пользования. Особенно это касается теоретических знаний, которые должны пере-
стать быть мёртвым багажом и стать практическим средством объяснения явлений и 
решения практических ситуаций и проблем. 

Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение уча-
щимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать 
решения и действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 

Формирование социально-экономических компетенций у старшеклассников вклю-
чает разносторонние знания, навыки управления и разрешения проблемных ситуаций, 
возникающих в учебном процессе и жизни детей, выявление ценностных ориентаций, 
мотивов, интересов. Развитие социально- экономических компетентностей у учащихся 
старших классов является также способом формирования личности, промежуточным 
этапом на пути к самостоятельному выбору будущей профессии. Оно отражает не 
только глубину познаний законов общества и экономики у детей, но и помогает повы-
сить уровень умений, навыков, совершенствовать личностные качества учащихся. 

В содержании социально-экономических компетенций старшеклассников можно 
выделить коммуникативный компонент (направленность на изучение предмета, как 
средство личностного и профессионального общения, знание предмета и применение 
полученных практических навыков); дидактический компонент (умение решать задачи, 
разрешать проблемные ситуации, применение творческого подхода к деятельности); 
рефлексивный компонент (развитие личности, выбор своей будущей профессии). 

В школьных программах социально-экономические компетенции формируются в 
рамках изучения дисциплин: «Обществознание», «История», «Математика» и «Гео-
графия». При этом, «История» и «Обществознание» у учеников формируют такие ком-
петенции как «способность брать на себя ответственность, участвовать в совместном 
принятии решений, регулировать конфликты мирным путем», «способность жить с 
людьми других культур, языков, религий», «владение информационно-коммуникатив-
ными технологиями, критическим мышлением», «готовность учиться всю жизнь». Курс 
предмета «География» призван завершить формирование не только географической 
компетенции, но и частично социально-экономической. Основополагающими призна-
ками социально-экономической образованности ученика средней школы являются 
«осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в геогра-
фической действительности природных, социально-экономических, техногенно-при-
родных, техногенных процессов, объектов», «умелое применение знаний и навыков в 
субъективно-объективной деятельности, в том числе в природопользовании с учетом 
хозяйственной целесообразности и экологических требований в геопространственной 
реальности», «умение самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности 
или опасности окружающей среды для выработки личностной ценностно-поведенче-
ской линии в сфере жизнедеятельности» [2]. 

В процессе изучения математики у школьников формируются полностью или ча-
стично не только математические, но и социально-экономические знания, умения и 
навыки: «овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической экономической деятельности, изучение смежных дисци-
плин, продолжения образования», «интеллектуальное развитие, формирование ка-
честв личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обще-
стве, свойственных экономико-математической деятельности: ясности и точности 
мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алго-
ритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодоле-
нию трудностей», «формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процес-
сов», «воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общече-
ловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии» [3]. 
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Итак, судя по содержанию преподаваемых предметов, современная школа обла-
дает достаточным потенциалом формирования социально-экономических компетент-
ностей. Но, поскольку эти составляющие разбросаны по предметам, то в современной 
школе возникает задача интеграции в сознании школьника всей совокупности знаний 
в единую картину мира и в целостное качество личности, которое можно было бы 
назвать социально – экономической грамотностью. 

Следует отметить, что определенный уровень такой грамотности уже сформиро-
ван у большинства из обследованных нами кубанских школьников. Так, практически 
все опрошенные имеют представление о том, как распределяются доходы в их семье. 
Анализ результатов показал, что наибольших удельный вес в структуре расходов се-
мей школьников занимают расходы на продукты (34,3%). Также большая доля дохо-
дов семей уходит на приобретение одежды (19,3%), на строительство и обустройство 
дома (14,5%) и на покупку предметов быта (10,5%). Примечательно, что только 5,7% 
дохода семей идет на сбережения. Это свидетельствует о том, что получаемого се-
мьей дохода хватает только на покупку и оплату жизненно необходимых предметов. 
При этом, подавляющее большинство имеет собственные деньги на карманные рас-
ходы и лишь немногие (15%) тратят эти деньги на развлечения; в основном карман-
ные деньги тратятся на одежду (30%) и питание (21%). То есть, школьники в своих 
самостоятельных расходах ориентируются на интересы семьи. На наш взгляд, хоро-
шим показателем социально–экономической грамотности является и тот факт, что 
для третьей части опрошенных характерен приоритет образования над сиюминутной 
экономической выгодой – ребята ответили, что не согласны жертвовать учебными ча-
сами ради получения дополнительного заработка, хотя не нуждаются в дополнитель-
ном заработке по своему материальному положению лишь 11% опрошенных. 

В целом, процесс становления экономических компетентнций у старшеклассни-
ков призван способствовать развитию интеллектуальной, мотивационной, предметно-
практической сфер личности, а также развитию личности в целом. Ученики не только 
приобретают знания, понятия, представления об экономических явлениях, но и усва-
ивают поведенческие стереотипы, способствующие достижению экономического 
успеха и формированию собственной гражданской позиции. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
РЕШАТЬ ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 
Аннотация. В статье представлено исследование по проблеме развития умений ре-
шать логические задачи у младших школьников. Выявлен начальный уровень умений 
решать логические задачи и предложен метод их развития. 
Ключевые слова: логические задачи, математические способности, уровень умений 
решать логические задачи. 
 

Интеллектуальное развитие учащихся, становится одной из важнейших задач 
обучения математике в начальных классах. ФГОС НОО требует всесторонне, в том 
числе, интеллектуально развитого выпускника начальной школы. Это связано с та-
кими современными тенденциями и общественными явлениями, как математизация 
наук, информатизация общества, увеличение объема информации и связанное с этим 
обострение необходимости логической обработки информации [1]. Эти цели не могут 
быть достигнуты без решения более узкой, но не менее важной задачи, которая за-
ключается в диагностике у младших школьников умений решать логические задачи [2]. 

Но, не смотря на требования ФГОС, в рамках реального урока, развитию умений 
решать логические задачи, одним их этапов которого является диагностика, уделя-
ется недостаточно внимания [3]. 

Таким образом, существует противоречие между необходимостью развития у 
младших школьников умений решать логические задачи и отсутствием диагностики 
этих умений в начальной школе. 

Объект исследования: процесс математического образования детей младшего 
школьного возраста. 

Предмет исследования: диагностика умений решать логические задачи в про-
цессе математического образования в начальной школе. 

Цель исследования: провести диагностику умений решать логические задачи у 
младших школьников. 

Опытно-экспериментальная работа была осуществлена на базе МБОУ СОШ 
№ 18 – контрольная группа и МБОУ СОШ № 12 – экспериментальная группа. В иссле-
довании приняли участие учащиеся 3 класса. 

Образовательная деятельность в 3 классе ведется по программе «Гармония» 
Н. Б. Истомина. 

В рамках исследования были изучены понятия «умения», «логика» «логические 
задачи» в научно-педагогических источниках. 

Так, М. А. Данилов и Б. П. Есипов в Педагогическом словаре определяют умения 
как «подготовленность к практическим и теоретическим действиям, выполняемым 
быстро, точно и сознательно, на основе усвоенных знаний и жизненного опыта» [4]. 

В педагогическом словаре Г. М. Коджаспировой отмечается, что умения форми-
руются путем упражнений и создают возможность выполнения действий не только в 
привычных, но и в изменившихся условиях. Умения всегда реализуются под контро-
лем сознания [5]. 

Для того, чтобы определить понятие «логическая задача», необходимо изучить 
понятие «логика» в научных источниках. Так, в «Толковом словаре русского языка» 
С. И. Ожегов даёт определение логики как науки о законах мышления и его фор-
мах [6]. 

mailto:Aleksandranechay97@gmail.com
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Согласно определению профессора ВятГГУ М. И. Ненашева, «логика – это наука 
о формах мышления, на которых основаны рассуждения, позволяющие получать ис-
тинное знание об окружающем мире». 

В то же время, профессор Е. С. Канин, не ставя цель определить понятие «логи-
ческая задача», относит к ним такие задачи, которые на первый взгляд не являются 
математическими, но в то же время требуют для своего решения формулирования 
суждений (высказываний), построения умозаключений и их цепочек. Поскольку при 
решении логических задач строятся умозаключения, то при этом приходится приме-
нять и общие методы решения математических задач, такие как метод выведения, 
метод исчерпывающих проб, метод сведения к противоречию. Поэтому к логическим 
задачам отнесём такие, при решении которых используются законы логики [7]. 

Основываясь на теоретических положениях, а также в соответствии с целью и 
задачами данной работы нами был проведен констатирующий эксперимент, целью 
которого было выявление уровня умений решать логические задачи младшими 
школьниками. Для реализации цели исследования были подобраны логические за-
дачи, а также критерии для выявления уровня сформированности умений решать ло-
гические задачи. 

Задачи констатирующего эксперимента: 
1) определение критериев, позволяющих оценить уровень сформированности 

умения решать логические задачи младшими школьниками; 
2) раскрытие уровневых характеристик умения решать логические задачи млад-

шими школьниками; 
3) выявление исходного уровня сформированности у младших школьников уме-

ния решать логические задачи. 
Диагностическая работа по выявлению уровня сформированности у младших 

школьников умения решать логические задачи состоит из трёх логических задач. 
За выполнение контрольной работы можно набрать максимальное количество 

баллов 9. За правильное выполнение каждого задания ученик получает 3 балла, за 
неправильное выполнение или невыполнение задания, ставится 0 баллов. За верных 
ход решения, но неправильный ответ ставится 1 балл. Работы, набравшие 8-9 бал-
лов, соответствуют высокому уровню сформированности у младших школьников уме-
ния решать логические задачи. 

Учащиеся начальных классов, имеющие высокий уровень умений решать логи-
ческие задачи, способны самостоятельно определить тип логический задачи и подо-
брать приём для её решения. Дети умеют строить логические цепочки, а также анали-
зировать условия и решение задач. Способны не только решить задачу, но и объяс-
нить ход решения. В дополнительной помощи учителя не нуждаются. 

Работы, набравшие 5-7 баллов, соответствуют среднему уровню умений решать 
логические задачи. 

Учащиеся начальной школы, имеющие средний уровень умений решать логиче-
ские задачи испытываю затруднения при решении логических задач: сомневаются при 
выборе типа логической задачи, зачастую выбирают неверный приём для решения. 
Данным учащимся требуется помощь учителя. 

Работы, набравшие 0-4 балла, соответствуют низкому уровню у младших школь-
ников умений решать логические задачи. 

Ученики зачастую не могут определить тип логической задачи, ошибочно выби-
рают приём для её решения. Способны работать по аналогии или с постоянной орга-
низующей помощью учителя. 

Анализ результатов показал, что среди учащихся 3 класса МБОУ СОШ № 18 вы-
соким уровнем умений решать логические задачи обладают 5 учеников (18 %), сред-
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ним – 10 учеников (38 %), а низким – 12 учеников (44 %). Наглядно результаты прове-
дения исследования уровня умения решать логические задачи в контрольной группе 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Уровень умений решать логические задачи в контрольной группе на 

констатирующем этапе эксперимента 
Уровень умений решать логические задачи Количество человек Процентное соотношение 

Высокий 5 18 

Средний 10 38 

Низкий 12 44 

 
Такая же диагностическая работа была проведена среди учеников 3 класса 

МБОУ СОШ № 12. 
Анализ результатов показал, что в экспериментальной группе высоким уровнем 

умений решать логические задачи обладают 6 учеников (20 %), средним – 13 учеников 
(43 %), а низким – 11 учеников (37 %). Наглядно результаты проведения исследования 
уровня умения решать логические задачи в экспериментальной группе представлены 
на таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровень умений решать логические задачи в экспериментальной 
группе на констатирующем этапе эксперимента 

Уровень умений решать логические задачи Количество человек Процентное соотношение 

Высокий 6 20 

Средний 13 43 

Низкий 11 37 
 

Таким образом, в рамках констатирующего этапа эксперимента было выявлено, 
что уровень умений решать логические задачи у учащихся МБОУ СОШ №18 и МБОУ 
СОШ № 12 одинаковый. Необходима дальнейшая работа по развитию умений решать 
логические задачи в рамках формирующего этапа эксперимента. 

Так же нами был проведен качественный анализ задач, используемых в диагно-
стической работе. Результаты анализа представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результаты качественного анализа задач, применяемых в диагно-

стической работе 
Задача Учащиеся, которые 

справились с задачей 
(%) 

Учащиеся, которые ча-
стично справились с зада-

чей (%) 

Учащиеся, которые не 
справились с задачей 

(%) 

Задача № 1 34 39 27 

Задача № 2 28 29 43 

Задача № 3 12 23 65 
 

По результатам качественного анализа, предлагаемых для диагностики задач с 
задачей №1 справились 34 % младших школьников, частично справились – 39 % и 
совсем не справились 27 % учащихся начальных классов. В то же время, задачу № 2 
выполнили 28 % учеников, частично справились с задачей – 29 % учеников, а не спра-
вились с задачей 43% младших школьников. В свою очередь, задачу № 3 выполнили 
правильно 12 % учеников, частично справились – 23 % учащихся, а не выполнили 
задачу 65 % учеников начальной школы. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о 
недостаточном уровне умений решать логические задачи учащимися 3 класса и опре-
делили специфику дальнейшей работы по их развитию. 

В связи с этим, в данном классе рекомендуется проводить работу, направленную 
на повышение уровня умений решать логические задачи у учащихся. Наибольший эф-
фект при этом может быть достигнут в результате применения различных приёмов 
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работы с логическими задачами такими как: анализ, синтез, сравнение классификация, 
обобщение, аналогия, систематизация, абстрагирование. 

Развитие умений решать логические задачи у младших школьников возможно 
при системном подходе, в процессе которого использование приемов для развития 
умений решать логические задачи будет применяться в игровой форме. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИК 
 

Аннотация. В статье представлены результаты работы по развитию художественно-
творческих способностей младших школьников во внеурочной деятельности на ос-
нове использования различных изобразительных техник. В процессе исследования 
использованы изобразительные техники: отпечатки листьев; тычок жесткой полусухой 
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кистью; оттиск пробкой, печатками овощей, поролоном, пенопластом; ниткография, 
пластилинография; рисование струёй воздуха (раздувание краски). 
Ключевые слова: художественно-творческие способности, младший школьник, вне-
урочная деятельность, использование различных изобразительных техник. 

 
Актуальность проблемы исследования обусловлена интенсивными изменени-

ями, происходящими в системе образования, которые задают новые ориентиры, 
предъявляют требования к развитию творческой личности в современных условиях. 
Творческая личность становится признанной обществом на всех ступенях ее развития. 
В общеобразовательной школе необходимо развивать творческие способности у каж-
дого обучающегося, чтобы они могли адаптироваться к постоянно меняющимся жиз-
ненным ситуациям, способны были искать пути нестандартного разрешения ситуаций 
и проблем. Важным является создание благоприятных условий для своевременного 
выявления и развития творческого потенциала обучающихся с целью собственной ин-
дивидуализации и дальнейшего самоутверждения в обществе [1]. 

В психологических и педагогических исследованиях (Л. С. Выготский, 
В. В. Давыдов, В. С. Кузин, В. В. Кандинский, Э. И. Кубышкина, А. А. Мелик-Пашаев, 
Б. М. Неменский) особое место занимают направления, связанные с развитием 
художественно-творческих способностей личности школьника, определяющих 
успешность решения творческих задач. Не смотря на исторические изменения 
социокультурных условий общества, общее понимание творческих способностей 
оставалось неизменным. Но более точное определение данному термину давал 
Е. С. Рапацевич, который утверждал, что «творческиеспособностиэто своего рода 
синтез свойств и особенностей личности, характеризующих степень их соответствия 
требованиям определённого вида творческой деятельности и обуславливающих 
уровень её результативности» [2]. 

Формирование хужожественно-творческих способностей, творческого воображе-
ния, «разворачивается постепенно от простых, начальных ее проявлений в дошколь-
ный период до более сложных, интегрированных форм на протяжении всей жизни в 
соответствии с этапами развития психики в целом» [3, с. 109]. 

Процесс обучения творчеству должен строиться так, чтобы каждый ученик мог 
выявить и развить свой комплекс способностей, учиться познавать самого себя, раз-
вивать на определенном уровне мышление, фантазию, воображение. Успешное раз-
витие творческих способностей наиболее уместно во внеурочной деятельности, так 
как она способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способно-
стей ребенка, которые невсегда удаётся развивать науроке, позволяет полнее ис-
пользовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и при-
менения школьных знаний, компенсирует ограниченность образования путем эстети-
ческих, художественно-творческих запросов. 

Планирование внеурочной деятельности художественно-эстетического направ-
ления необходимо строить так, чтобы оно не дублировало школьную программу, а 
включало в себя освоение обучающимисяразнообразных техник выполнения творче-
ских работ, которые способствуют созданию субъективно нового, оригинального худо-
жественно-творческого продукта. Большую роль в развитии художественного творче-
ства младших школьников играет возможность думать, пробовать, искать, творить, 
экспериментировать и самовыражаться в процессе освоения разнообразных техник 
изобразительной деятельности. Роль педагогов в данном случае заключается в вы-
явлении творческого потенциала, наклонностей каждого учащегося и создании усло-
вий для развития художественно-творческих способностей [4]. 

Исследование творческих способностей в изобразительной внеурочной деятель-
ности младших школьников проводится разными авторами, но использование нетра-
диционных и других изобразительных техник для развития художественно-творческих 
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способностей встречается нечасто. В некоторых исследованиях изучаются только от-
дельные компоненты художественно-творческой деятельности обучающихся, напри-
мер, в исследовании Г. П. Лукановой, Е. С. Сорокиной [5]. 

Однако в исследовании возникает противоречие между высокимвоспитательно-
образовательнымпотенциаломиспользования различных изобразительных техник 
для развития творческих способностей иотсутствием методических условий для эф-
фективной работы по использованию изобразительных техник во внеурочной дея-
тельности в начальной школе. 

Данное противоречие обусловило проблему исследования, как в общеобразова-
тельном учреждении во внеурочной деятельности реализовыватьработу по развитию 
художественно-творческих способностей младших школьников на основе применения 
различных изобразительных техник. 

Объект исследования: процесс развития художественно-творческих способно-
стей младших школьников. 

Предмет исследования: содержаниепроцесса развития художественно-творче-
ских способностей младших школьников с использованием различных изобразитель-
ных техник. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально выявитьэф-
фективность работы по развитию художественно-творческих способностей младших 
школьников на основе использования различных изобразительных техник. 

Гипотеза исследования: процесс развития художественно-творческих способно-
стей младших школьниковбудет более эффективен, если во внеурочной деятельно-
сти использовать различные изобразительные техники. 

Базой исследования являются обучающиесяМуниципального бюджетного обра-
зовательного учрежденияосновной общеобразовательной школы № 60, с. Новопо-
кровского, Крымского района, 2-го класса, в количестве 20 человек. 

Методика для выявления художественно-творческих способностей – образная 
батарея тестов П. Торренса в модификации Е. Туник (Создание рисунка, Незакончен-
ные фигуры, Повторяющиеся линии); тест Э. Вартегга «Круги» [6]. 

На констатирующем этапе эмпирического исследования был проведен предва-
рительный диагностический минимум на выявление творческихспособностей у уча-
щихсяпо тестам Торренса, а именно были выявлены показатели беглости, гибкости, 
оригинальности и разработанности на начальном этапе для того, чтобы проверить 
сформулированную нами гипотезу. Наглядно результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты диагностики уровня развития творческих способностей 

младших школьников на констатирующем этапе исследования 
 
Проанализировав результаты исследования, можно сделать выводы: 3 ученика 

с высоким уровнем творческих способностей (15%), 5учеников со средним уровнем–

15%

25%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень



 

Молодой исследователь: вопросы науки и практики. Выпуск 3 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~179~ 

25% и низкий уровень имеют 12 обучающихся – 60%. Полученные данные дают воз-
можность утверждать, чтов классе преимущественно низкий уровень развития твор-
ческих способностей у младших школьников. 

На формирующем этапе, ориентированном на развитие художественно-творче-
ских способностей младших школьников, был разработан комплексвнеурочных заня-
тий с использованием различных изобразительных техник. В данном комплексе ис-
пользовались такие техники рисования: отпечатки листьев; тычок жесткой полусухой 
кистью; оттиск пробкой, печатками овощей, поролоном, пенопластом; ниткография, 
пластилинография; рисование струёй воздуха (раздувание краски). 

Рассмотрим более подробно изобразительную техникуниткография. Целью вне-
урочного занятия было развитие изобразительного творчества детей средствами не-
традиционной техники рисования. Эффективность достигалась за счёт правильно по-
добранных средств обучения взаимосвязанных с содержанием образовательной де-
ятельности, их объёмом. Подготовка ксамостоятельной изобразительной деятельно-
сти обучающихся предполагала знакомство с нетрадиционной техникойрисования, 
показ приёмов и этапов работы, объяснение способов изображения, формирование 
умения сочетать цвета для передачи выразительного образа и развитие воображения 
способом дорисовывания получившегося цветового пятна до художественного образа. 

В процессе самостоятельнойработы обучающихся осуществлялся индивидуаль-
ный подход, который проявлялся в оказании помощи при выполнении задания затруд-
няющимся ученикам, в виде напоминания, дополнительного объяснения, показа, с 
учётом особенностей мышления и темпа восприятия каждого ребенка. 

Похвала, поощрение – также стимулировали и поддерживали интерес детей на 
протяжении всего занятия внеурочной деятельности. Итог подводился методом ана-
лиза и предполагал положительную индивидуальнодифференцированную оценку 
исамооценкурезультата деятельности обучающимися. 

Таким образом, занимательное содержаниезанятия, использованные методы и 
приёмы, средства обучения – позволили обеспечить активность, высокую работоспо-
собность, удержать внимание и интерес детей к деятельности, поддержать положи-
тельный эмоциональный настрой, что в свою очередь способствовало повышению её 
результативности и раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка. Затрудне-
ний в ходе проведенного занятия не выявлено. Все обучающиеся были активными 
участниками на протяжении занятия, проявляли повышенный интерес уже с первых 
его этапов, испытывая при этом эмоциональный комфорт. 

После проведения формирующего этапа, был проведен контрольный этап иссле-
дования, на котором была проведена диагностика творческих способностей сисполь-
зованием тех же методик, что и на констатирующем этапе. Результаты диагностики 
наглядно представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты диагностики уровня развития творческих способностей 

младших школьников на контрольном этапе исследования 
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Исходя из диагностики на контрольном этапе видно, что 25% обучающихся имеют 
высокий уровень развития творческих способностей. По сравнению с констатирующим 
этапом – это на 10% больше. Средний уровень развития творческих способностей вы-
рос на 20%. Низкий уменьшился в 2 раза. Это указывает на эффективность использо-
вания различных изобразительных техник для развития художественно-творческих 
способностей.Таким образом, использование разнообразных изобразительных техник 
рисования – можно считать важным средством развития художественно-творческих 
способностей и способом создания нового, оригинального рисунка. 

Исследование показывает, что большие возможности для формирования худо-
жественно-творческих способностей младших школьников предоставляет внеурочная 
деятельность с использованием различных изобразительных техник и целесообраз-
ным является дальнейшее исследование в рамках выявления возможностей приме-
нения различных изобразительных техник для развития художественно-творческих 
способностей. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования основ формирования 
социальной компетентности младших школьников во внеурочной деятельности. Ав-
торы предлагают использование системы занятий для формирования социальных 
навыков и умений, коммуникативных способностей и качества личности младшего 
школьника, способствующие эффективному взаимодействию участников общения. 
Ключевые слова: воспитание, социальная компетентность, педагогические условия. 

 
Нынешнее общество ставит сегодня перед нами задачу воспитания креативного, 

активного, мобильного человека, быстро адаптирующегося в изменчивом обществе и 
владеющего универсальными учебными действиями. В Федеральных государственных 
образовательных стандартах нового поколения появился запрос на решение этой за-
дачи, значительное внимание, которой уделено социальной компетентности. Ее можно 
обозначить как способность человека к социальному взаимодействию в различных 
сферах его жизни, умение адаптироваться и способность социальной мобильности, в 
Федеральном национальном проекте «Образование», где социальная активность рас-
сматривается, как выраженный протест. Модернизация образования, проводимая в 
стране, побуждает современную школу искать новые пути и способы развития адапта-
ционных способностей личности и обеспечение ее социальной компетентности. 

Анализом понятия социальная компетентность и ее влияния на формирование 
личности занимались В. И. Загвязинский, Н. Е. Веракса, В. Н. Келасьев, В. Н. Куни-
цына, И. А. Маслова. Влияние внеурочной деятельности на развитие социальной ком-
петентности и условия ее формирования младших школьников исследованы в рабо-
тах М. И. Рожкова, Л. В. Байборозова, Д. В. Грирорьева, А. В. Музрика, Г. И. Щукиной. 
Ошибки в одернизации образования и в частности в формировании социальной ком-
петентности рассмотрены Т. С. Анисимовой, И. Е. Акимовой, А. А. Маслаком, Л. В. Ва-
рениковой, М. А. Лукьяненко [1; 2; 3]. Социальная компетенция определяется как спо-
собность эффективно взаимодействовать с другими людьми в процессе речевого об-
щения и осуществления какой-либо иной деятельности на основе имеющихся знаний, 
навыков, умений, развитых коммуникативных способностей и сформированных ка-
честв личности. 

Результатом развития социальной компетенции, особенно в начальной школе, 
является устойчивое желание и способность осуществлять эффективное взаимодей-
ствие языка как средства общения [4]. 

На социальное и нравственное развитие младшего школьника, на формирова-
ние и развитие социальной компетенции, его отношение к одноклассникам, школе, 
сверстникам, взрослым, влияют следующие факторы: 

mailto:anisimova_ts@mail.ru
mailto:fastovec-2018@mail.ru
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– статус, положение ребенка в классе и системе классного взаимоотношения и 
новая социальная роль; 

– самооценка, формирующаяся на основе оценивающих высказываний родите-
лей и затем в школе на основе оценок учителя; 

– успешность младшего школьника в учебной деятельности, на основе которой 
формируется система взаимоотношений с одноклассниками; 

– обладание определенными умениями, навыками, знаниями, качествами, кото-
рые необходимы для налаживания положительных отношений с одноклассниками по-
мимо успехов в учебной деятельности [5]. 

Сформировать социальную компетенцию младшего школьника – значит научить 
его эффективно взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях взаи-
моотношений, с учетом своих и окружающих личностных особенностей, сформиро-
вать и укрепить умение и желание общаться, взаимодействовать, обеспечив для этого 
необходимый набор умений, знанийи навыков [6]. 

Компоненты социальной компетенции, которыми являютсясоциальные умения, 
знания, навыки и коммуникативные способности, способствующие продуктивному вза-
имодействию участников общения, будут составлять основу модели социальной ком-
петенции младших школьников [7]. 

Несмотря на значительное количество работ, теоретическое и эмпирическое 
осмыслениепроблемы формирования социальной компетентности младших школь-
ников остаются открытыми для образовательной практики вопросы педагогических 
условий в период погружения внеурочной деятельности в рынок образовательных 
развивающих услуг. На эти проблемы обратили внимание. 

Актуальность нашего исследования обусловлена противоречиями между необ-
ходимостью формировать социальную компетентность младших школьников и недо-
статочным осмысление влияния новых рыночных условий образовательных услуг, 
научно-методической обеспеченностью сложившейся ситуации. Это противоречие и 
способствовало рождению идеи исследовать психолого-педагогические условия фор-
мирования социальной компетентности младших школьников в современной образо-
вательной среде, где услуги представляют образовательные организации с различ-
ными формами собственности. 

Мы исследовали процесс и условия формирования социальной компетентности 
младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель исследования: теоретически обосновать условия формирования социаль-
ной компетентности младших школьников во внеурочной деятельности в условиях пе-
рехода образования к рыночному регулированию и разработать систему занятий. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что формирование социальной компе-
тентности младших школьников во внеурочной деятельности будет эффективной, если 
теоретически осмыслить новизну современных условий использовать специально орга-
низованную систему занятий, которую можно рекомендовать как муниципальным обра-
зовательным организациям, так и развивающим центрам, сетевым объединениям. 

В задачи исследования мы включили не только изучение педагогических условий-
формирования социальной компетентности младших школьников во внеурочной дея-
тельности, но и определение уровня сформированности социальной компетентности 
младших школьников, и разработку комплекса занятий, направленного на формирова-
ние социальной компетентности младших школьников во внеурочной деятельности. 

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач мы выявили 
и обобщили положительный опытв новых условиях и разработали интерактивные 
формы взаимодействия учителя и ребенка. 

Довторой половины XX в. проблема формирования социальной компетентности 
личности была не актуальна, она не рассматривалась как личностная характеристика, 
отражающая уровень социальной адаптации человека 
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Проведенный анализ психолого-педагогической литературы по теме исследова-
ния, показал, что термин «социальная компетентность» неоднозначен. Так, рассмат-
ривая понятие социальной компетентности в педагогическом словаре В. И. Загвязин-
ского [8], мы увидим, что социальная компетентность определяется через социальные 
навыки, которые позволяют человеку следовать нормам, правилам жизни в обществе 
и адекватно взаимодействовать в нем. Она представляется условным набором навы-
ков, которые позволяют личности войти в ролевую структуру общества. 

Рассматривая понятие социальной компетентности в рамках психологической 
науки, ее часто сопоставляют с понятием «уверенность в себе». Так, Н. Е. Веракса [9] 
говорит, что: «социальная компетентность – это наличие уверенного поведения, при 
котором различные навыки в сфере отношений с людьми автоматизировались и дают 
возможность гибко менять свое поведение в зависимости от ситуации». 

Многие исследователи считают, что в основе социальной компетентности лежат 
умения, навыки, знания, способы поведения в различных сферах жизни общества 
(В. Н. Келасьев, В. Н. Куницына и другие). И, в этом контексте, можно использовать 
определение И. А. Масловой [10], которая говорит о социальной компетентности, как 
о личностном образовании, включающем знания, навыки, умения и способности, ко-
торые формируются в процессе социализации личности и позволяютей быстро адап-
тироваться в обществе и эффективно взаимодействовать с окружением. 

Чаще всего социальная компетентность определяется, как знаниеумений дей-
ствовать согласно правилам. Также социальная компетентность проявляется в уме-
нии и инициативе вступать в продуктивную коммуникацию с другими людьми. Это же-
лание обусловлено наличием мотивов, потребностей, специального отношения к 
партнерам по коммуникации и самооценкой личности. 

В педагогической литературе существуют различные подходы к определению со-
циальной компетентности, но преобладает подход представления ее через сформи-
рованные знания, навыки, умения, способности человека. Исследователями установ-
лено, что социальная компетентность: отражает взаимодействие человека и обще-
ства; предполагает сформированность способов межличностного взаимодействия у 
человека; является характеристикой, состоящей из нескольких компонентов; она под-
разумевает равенствопотребностей с целями, потребностями другой личности, 
группы людей, собственных целей и социума в целом [11]. 

Таким образом, под социальной компетентностью младшего школьника мы по-
нимаем способность ребенка социального взаимодействия в нынешнем быстроменя-
ющемся обществе, к взаимодействию со взрослыми и сверстниками, которое будет 
продуктивным и успешному выполнению социальной роли учащегося. Модель соци-
альной компетентности можно представить, как совокупность компетенций, способ-
ствующих социальной адаптации учащихся. 

Анализ психологических особенностей, возможностей и задач социализации де-
тей младшего школьного возраста позволяет определить основные признаки соци-
альной компетентности на данном возрастном этапе. К ним относятся сформирован-
ность мотивации достижений в учебной деятельности; сформированность навыков 
самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; руководство в поведении созна-
тельными и социально нормативными целями и правилами, усвоение социальных 
норм поведения; удовлетворенность собой, адекватная достаточно высокая само-
оценка; обладание критичностью по отношению к себе и окружающим; усвоение навы-
ков конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, усвоение прочных 
дружеских контактов; сформированность навыков конструктивного поведения в труд-
ных жизненных ситуациях [12]. 

Если раньше эти задачи решались муниципальной школой, внешними образова-
тельными организациями, то в период модернизации значительными сегментами стали 
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частные развивающие центы, репетиторы, ресурсные центры дополнительного обра-
зования, различные сетевые организации. Эти изменения вносят коррективы в условия 
формирования социальной компетентности. Ситуация требует осмысления преем-
ственности в развитии ценностного отношения младших школьников к своей социаль-
ной роли, создание единого пространства в организации внеурочной деятельности. Вы-
полнение перечисленных условий может привести к продуктивному результату. 

Задача формирования социальной компетентности младшего школьника тре-
бует изменений не только во внеурочной деятельности, но и в организации образова-
тельного процесса в начальной школе, как условие успешного формирования соци-
альной компетентности. Первостепенное значение в нем приобретает включение 
младших школьников в практическое социальное взаимодействие на основе целена-
правленного обучения способам такого взаимодействия и при оказании педагогиче-
ской поддержки со стороны учителя. Через мотивацию формирования социальной 
компетентности рассмотренную В. С. Лисицкой «Проблема формирования устойчиво-
сти личности есть прежде всего проблема становления социальных по своему проис-
хождению и нравственных по содержанию мотивов поведения» [13]. Социальная ком-
петентность в младшем школьном возрасте основывается на таких личностных обра-
зованиях как мотивация достижения, произвольность, позитивное отношение к себе, 
высокая самооценка, способность к конструктивному поведению в трудных ситуациях. 
Их развитие наилучшим образом происходит в совместной ответственной деятельно-
сти школьников. 

В ходе практического исследования экспериментальным путем был выявлен исход-
ный уровень сформированности социальной компетентности у младших школьников. 

Базой для опытно-экспериментальной работы стали программы развития семи 
частных развивающих центров и трех организаций дополнительного образования 
г. Славянск-на-Кубани, МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани, Славянского района. 
В эксперименте приняли участие ученики 4 «В» класса, в составе 25 человек. 

Исследование велось с использованием литературнойдиагностики уровня сформи-
рованности социальной компетентности младших школьников Е. А. Перелыгина и 
И. С. Фишман; тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» Д. Б. Эльконин [14]. 

Результаты проведенной диагностики представлены втаблицах, раскрывающих 
каждую отдельную диагностическую ситуацию. 

В таблице 1 видно, что половина учащихся имеет средний уровень сформиро-
ванности социальной компетентности. 

 
Таблица 1 – Результат диагностики уровня сформированности социальной ком-

петентности младших школьников Е. А. Перелыгиной и И. С. Фишман 
Уровень сформированности социальной компетенции Количество % 

Высокий уровень 5 20 

Средний уровень 15 60 

Низкий уровень 4 16 

Не сформированы 1 4 

Всего: 25 100 

 

Для обработки полученных данных и качественного анализа в ходе проведения 
диагностики уровня сформированности социальной компетентности младших школь-
ников были использованы четыре основных уровня: 20% (5 человек) – высокий уро-
вень сформированности социальной компетентностей, ребенок проявляет наличие 
всех компонентов социальной компетентности, такие как регулятивный, познаватель-
ный, коммуникативный и личностный компонент, осознает смысл адаптации стиля об-
щения к определенной коммуникативной ситуации; 60% (15 человек) – средний уро-
вень сформированности социальной компетенции, ребята осуществляют взаимодей-
ствие в группе на основе предписанных правил, согласованных целей и ценностей 
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и способны к бесконфликтному поведению, возможности воображения и образной па-
мяти; 16% (4 человека) – низкий уровень сформированности социальной компетент-
ности, они владеют определенной суммой умений и навыков, позволяющих лишь эпи-
зодически демонстрировать умение самоорганизовываться в индивидуальной само-
стоятельной работе и в сотрудничестве с группой; 4% (1 человек) – ключевые компе-
тентности не сформированы. 

Результаты диагностики, направленной на выявление уровнясотрудничества в 
детском коллективе, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результат теста «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

Д. Б. Эльконин 
Уровень сотрудничества Количество % 

Высокий 7 28 

Нормальный 14 56 

Низкий 4 16 

Всего: 25 100 

 
Для обработки полученных данных и качественного анализа в ходе проведения 

теста «Уровень сотрудничества в детском коллективе» Д. Б. Эльконин в 4 «В» классе 
были использованы три основных уровня: 28% (7 человек) – высокий уровень сотруд-
ничества в детском коллективе; 56% (14 человек) – средний уровень сотрудничества 
в детском коллективе; 16% (4 человека) – низкий уровень сотрудничества в детском 
коллективе. Большая часть детей, принявших участие в исследовании имеют ориен-
тацию на свой класс как на центр школьной жизни, включенность в дела класса, ак-
центирование групповых (внутриклассных) интересов. 

В ходе наблюдения мы выявили, что не у всех детей достаточно сформированы 
коммуникативная, общекультурная компетенции и компетенции личностного самосо-
вершенствования. Анализ программ развивающих центров г. Славянска-на-Кубани 
показал, что педагогические коллективы не ставят задач по формированию социаль-
ной компетентности младших школьников, их программы не согласованы с програм-
мами муниципальной начальной школы. В программах муниципальных внешкольных 
учреждений социальная компетентность не нашла отражения. Однако содержание ра-
боты показывает, что в учреждениях дополнительного образования такая компетент-
ность формируется. 

Проведенный анализ полученных результатов показал необходимость создания 
сетевой организации в городе для проведения систематической целенаправленной 
работы по формированию социальной компетентности у младших школьников объ-
единяющий внешкольные организации независимо от форм собственности и школы. 
При этом условия будут устранены противоречия в формировании социальной ком-
петентности. 

Для создания среды по развитию социальной компетентности мы разработали и 
предложили комплекс из десяти занятий. 

Цель занятий – формировать коммуникативную компетентность младших школь-
ников в процессе занятий с использованием интерактивных игр. 

Задачи занятий: 
1) научить учащихся: распознавать чувства и настроения других людей; успешно вза-

имодействовать с другими людьми; выстраивать отношения со сверстниками; работать в 
группе на основе сотрудничества; относиться друг к другу с теплотой и пониманием. 

2) развивать коммуникативные способности, навыки эффективного общения, 
чувство благодарности, сочувствие, чувство собственного достоинства. 

3) способствовать формированию: общей психологической культуры; согласо-
ванных совместных действий; чувства уверенности в себе; умения оказывать и при-
нимать знаки внимания; умения управлять агрессией и гневом. 
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Структура каждого занятия представляет собой комплекс последовательных ча-
стей, объединенных общей темой: 

1 Разминка – направлена на создание мотивации для предстоящей деятельно-
сти, сплочение участников группы. 

2 Основная часть – раскрывает содержание главной темы занятия. В этой части 
организуют беседы, творческие виды деятельности, анализ ролевых ситуаций из 
опыта детей, игры на взаимодействие членов группы, релаксационные упражнения. 

3 Итоговый сбор – коллективная и индивидуальная рефлексия, подведение ито-
гов работы. 

Таким образом, для продуктивного формирования социальной компетентности 
младших школьников необходимы следующие условия: 

1 Интеграция внешкольной и школьной деятельности младших школьников. 
2 Сетевое обеспечение образовательных организаций в условиях города неза-

висимо от форм собственности, интеграция программ для выполнения социального 
заказа по формированию социальной компетентности. 

3 Обеспечение преемственности и непрерывности процесса формирования со-
циальной компетентности. 

4 Создание единой в городе развивающей среды. 
5 Вовлечение родителей в процесс формирования социальной компетентности. 
6 Учет возрастных и психолого-педагогических особенностей развития младших 

школьников. 
7 Согласованность действий школьного учителя, воспитателя, родителя. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. Авторами статьи исследуется развитие коммуникативных способностей 
у детей младшего школьного возраста посредством комплекса игр, который представ-
лен в авторской программе. Для реализации программы авторы предлагают уровне-
вую систему, составляющую одно из направлений продуктивной среды для развития 
коммуникативных способностей детей, а также, авторами разработан и включен в про-
грамму четыре направления, включающие ценности, культуру общения, уважении к 
традициям и знакомство с иностранной коммуникацией. 
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Ключевые слова: коммуникативные способности, младший дошкольный возраст, 
развитие. 

 
В практике применения ФГОС значительный объём работы делается шаблонно, 

без понимания и принятия сущности изменений, осознания их влияния на качество, 
как педагогами, так и управленцами. Спускаемые сверху нормативы (требования к 
программам, методичкам, планам, конспектам уроков) не помогают решению вопро-
сов, которые волнуют учителя, а сами учителя пока не готовы их разрабатывать. По-
этому реально нововведения, связанные со стандартами не могут дать ощутимых 
продуктивных результатов [1]. 

В условиях реализации новой развивающей парадигмы образования основой от-
ношений между учителем и учеником стало взаимодействие, сотрудничество детей и 
взрослых в сфере их совместного бытия. Это взаимодействие является основой раз-
вития коммуникативных способностей, которые опредмечивают мысли, сопровож-
дают учебно-познавательную деятельность ученика. 

И. А. Зимняя считает коммуникативные способности полиинформативными так 
как «речевое сообщение имеет сложное коммуникативно-предметное содержание, 
представляющее собой единство содержательного и побудительного планов [2]. 

Коммуникативные способности могут рассматриваться в двух ракурсах как успех 
актуального обучения и как ресурс благополучия и комфортности ребенка на протя-
жении всей жизни. 

Вопрос об успешном развитии подрастающего поколения и его адаптации к по-
стоянно изменяющимся условиям жизни диктует ФГОС НОО на фоне возросших тре-
бований к школьному и внешкольного образования со стороны социума где особое 
значение приобретает формирование у учащихся навыков положительного взаимо-
действия с окружающими как залога и благополучного развития информационно 
насыщенной образовательной. Эти требования актуализируют необходимость поиска 
средств педагогического стимулирования развития коммуникативных способностей. 

Исследователи предлагают различные пути достижения эффективности разви-
тия коммуникативных способностей младших школьников, в том числе интересен 
опыт интеграции изобразительного искусства и русского языка [3]. 

Таким образом, актуальность исследования определяется следующими фактами: 
– необходимостью дальнейшей работы по совершенствованию коммуникатив-

ных способностей у младших школьников, что связывается с общими задачами демо-
кратизации и гуманизации образования, с требованиями ФГОС НОО; 

– потребностью в поиске средств, отвечающих требованиям ФГОС НОО направ-
ленного на развитие коммуникативных способностей у младших школьников. 

Выявленные факторы в аспекте развития коммуникативных способностей млад-
ших школьников, а также недостаточная разработанность проблемы позволили вы-
явить противоречие между: требованиями, предъявляемыми ФГОС НОО к коммуни-
кативным способностям младших школьников и недостатком научно-педагогических 
исследований, связанных с использованием интерактивных форм для развития ком-
муникативных способностей детей младшего школьного возраста. 

Данное противоречие позволило уточнить проблему исследования и сосредото-
читься на игре, как конкретном средстве для развития коммуникативных способностей 
младших школьников. 

В научном контексте эта проблема анализировались в трудах М. С. Кагана [4], 
Л. И. Божовича [5], Р. А. Лахина [6] и др. 

Рассмотрим подход к определению понятия «коммуникативные способности 
личности». Проанализировав различную психологическую и педагогическую 
литературумы выявили наиболее общие определения этого понятия. К. К. Платонов 
рассматривает коммуникативные способности как «способности к образованию 
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межличностных отношений, обеспечивающие успешную коллективную деятельность 
и нахождение в ней каждой личностью своего места, а также сплочение коллектива, 
способность привлекать к себе людей» [7]. 

Л. А. Михайлов коммуникативные способности определяет как «способности 
личности, обеспечивающие эффективность ее общения с другими личностями и 
психологическую совместимость в совместной деятельности» [8]. 

Коммуникативные способности составляет основу общения и речевого 
поведения, которые характеризуются культурой речи и способности формулировать 
мысли, выражать мысли и наконец логично конструировать диалог. 

Для определения наиболее продуктивных средства (комплекса игр) для развития 
коммуникативных способностей мы сделали возрастной анализ особенности детей 
младшего школьного возраста проявляющихся в игре. 

Дети в младшем школьном возрастееще не утратили своего интереса к игре и, что 
самое основное, игра для них способ для отработки новых умений и навыков. Игровая 
деятельность в период младшего школьного возраста, наряду с учебной, по-прежнему, 
является приоритетной для ребенка [9]. Таким образом, игра это наиболее подходящий 
вид деятельности для отработки коммуникативных умений и социального поведения. 

В своей работе «Проблемы в онтогенезе общения» [10] известный психолог 
М. И. Лисина утверждает – общение школьников со сверстниками имеет ряд основных 
особенностей, которые качественно отличаются от общения с взрослыми. Это боль-
шое разнообразие коммуникативных действий, которые могут проявляться как при-
творство, стремление сделать вид, выразить обиду, кокетство, фантазирование, или 
как общение со сверстниками от яростного негодования до бурной радости, от нежно-
сти и сочувствия до гнева. Общество сверстников помогает ребенку проявить свое 
«Я», храброе и смелое отстаивание своей точки зрения. 

Недостаточная двигательная и игровая активность, а также потеря навыков коллек-
тивной игры способствуют развитию у детей беспокойства. Большинство из них уже не 
могут с азартом играть в прятки, «казаки-разбойники», лапту и т. д. Отсутствие эмоцио-
нально насыщенных, шумных и подвижных игр существенно обедняет эмоциональную 
жизнь, приводит к чрезмерно ранней и односторонней интеллектуализации психики [11]. 

С помощью игры педагог может отслеживать атмосферу внутри коллектива, пси-
хологическое и эмоциональное состояние каждого ребенка. Использование игры, как 
средства развития коммуникативных способностей позволяет отследить движение 
личности ребёнка к самореализации в условиях благоприятной среды начальных 
классов или среды развивающих центров. Разработанные виды деятельности, при-
меняемые средства в этих средах позволяют развивать коммуникативные способно-
сти, располагает к общению. К таким условиям среды можно отнести: общение внутри 
среды и в ней её; применение интерактивных технологий делового характера; кон-
такты и общность ценностных ориентаций. 

Среда создает условия, в которых дети, при помощи игровой деятельности, дискус-
сий, диалога и упражнений, открывают регулярность и свойства взаимоотношений, об-
щения и действия в мире людей, а также вырабатывают необходимые для этого качества 
и умения. «Во внеурочной деятельности, учащимся дается возможность вступать в опре-
деленные общественные отношения и отмечать те параметры деятельности, которые 
имеют для них большой личностный смысл. Участие младших школьников во внеуроч-
ной деятельности является методом включения ребенка в общественную жизнь». 

В целях развития коммуникативных способностей нами разработан комплекс за-
нятий, который рассчитан на применение в учебной и внеучебной среде. 

Исследование было организовано в 3 классе, что соответствует основному этапу 
развития коммуникативных способностей. Исследовательской базой стал 3 «Б» класс 
МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани. В исследовании приняли участие 32 ребёнка. 

Опытно-экспериментальная работа включает в себя 3 этапа: констатирующий 
этап; формирующий этап; контрольный этап. На стадии констатирующего этапа экс-
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перимента мы определили ведущую форму общение ребенка со взрослыми. На ста-
дии формирующего этапа учили детей управлять своим поведением, воспитывали 
выдержку и самоконтроль. На стадии контрольного этапа выявляли как изменился 
уровень коммуникативных способностей у детей. 

Целью констатирующего этапа является определение степени развитости у де-
тей младшего школьного возраста коммуникативных способностей. 

Методы исследования: педагогическое наблюдение, опросы, беседы с препода-
вателями; тест на выявление уровня общительности по модифицированной методике 
В. Ф. Ряховского [12]. 

Проанализировав полученные данные анкеты В. Ф. Ряховского, мы получили 
следующие данные высокий уровень имеют 9 человек (28%), средний уровень 16 че-
ловек (50%), низкий уровень 7 человек (22%). 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что исходный уровень раз-
вития коммуникативных способностей детей ниже нормы. Для развития коммуника-
тивных способностей мы разработали систему разнонаправленных игр, которая охва-
тывает культурно-историческая направление (экскурсии, ситуативные задания, кон-
курсы, блогер диалоги), ценностно-ориентационная направление (проблемный диа-
лог [13], дискуссия) направление знакомства с иностранным языком в игровом про-
странстве, уважительное отношение к традициям на основе литературы и изобрази-
тельного искусства. 

Мы думаем, что системная работа с использованием разнонаправленных игр бу-
дет способствовать развитию коммуникативных способностей. 

Для организации системной работы нами был разработан элективный курс «Иг-
раем вместе», который направлен на следующее: 

1) применение групповых и мелкогрупповых форм организации деятельности; 
2) создание проблемных ситуаций, при которых учащиеся смогут воспринимать 

чужое мнение (учителя и других ребят), высказывать свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета и дискуссионной культуры; 

3) вовлечение учащихся в различные виды коллективной деятельности посред-
ством общей идеи; 

4) использование ролевых игр и тренингов на раскрепощение и единство в кол-
лективе; 

5) создание благоприятной атмосферы в коллективе. 
Предложенная система опробирована. 
База опытной работы: МБОУ СОШ № 18 (г. Славянск-на-Кубани). В работе при-

няли участие учащиеся 3 «Б» класса в количестве 32 человек. 
Для реализации элективного курса «Играем вместе» нами была разработана от-

дельная программа. Поскольку данный курс относится к разряду краткосрочных кур-
сов, пришлось ограничить ее рамками 5 внеклассных мероприятий. 

В течении пяти дней с детьми проводились игры и тренинги на сплочение, такие 
как: тренинг «Зарядка слухового аппарата»; творческая работа «Страна чудес»; 
упражнение на раскрепощение «Концерт сказочных героев»; игра «Коробок»; ролевая 
игра «Дирижер»; игра «Автобус»; спектакль «Репка». 

В завершение нашего элективного курса мы провели тестирование школьников. 
Для тестирования мы использовали методику «Дерево» Л. П. Пономаренко [14]. 

Ученикам предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и располага-
ющиеся на нем и под ним человечки. Каждый учащийся получил лист с таким изобра-
жением (но без нумерации фигурок). 

Результаты проведенного тестирования таковы: из 32 человек 11 (34%) имеют 
позицию общительности и дружескую поддержку, 10 (31%) учеников чувствуют устой-
чивость положения в группе, 5 (15%) школьников ощущают отстраненность, у 5-х (15%) 
комфортное состояние и нормальная адаптация, и 1 (5%) имеет завышенную само-
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оценку и установку на лидерство. Из этого следует, что дети ощущают себя ком-
фортно в коллективе, занимая разные позиции, являются частью него. У них разви-
лись дружеские взаимоотношения, понимание, принятие друг друга. 

Также нами проводилось исследование на основе методики «Рукавички» 
Г. А. Цукермана [15]. Методика проводилась в виде игры, в парах. 

Проанализировав данные методики, мы получили следующие результаты: высо-
кий уровень имеют 10 человек (23%), средний уровень 18 человек (56%), низкий уро-
вень 4 человек (12%). 

Из проведенного нами исследования виден общий прогресс развития коммуни-
кативных действий. Результаты показывают, что общение – это не только способность 
вступать в контакт и вести разговор с собеседником, но и умение внимательно и ак-
тивно слушать, учитывать разные мнения, сотрудничать с членами коллектива, уме-
ние интегрироваться в группы. На протяжении всей опытной работы дети постепенно 
включались в общие занятия, у них заметно повысился интерес, активность, чего не 
было на начальном этапе работы. Все это свидетельствует о том, что уровень разви-
тия коммуникативных способностей у школьников 3 «Б» класса заметно повысился. 
Выдвинута нами гипотеза оказалась верной. 

Изучение педагогического опыта показало: игровая внеурочная деятельность мо-
жет стать активным «участником» процесса развития у школьников коммуникативных 
способностей, так как в условиях реализации новой развивающей парадигмы образова-
ния основой отношений между учителем и учеником стало взаимодействие, сотрудниче-
ство детей и взрослых в сфере их совместного бытия. Будучи включенной в соответству-
ющие программы школ внеурочная игровая деятельность обеспечивает возможность со-
держательного и неформального общения детей и учителя между собой, приобретения 
ими опыта коллективного взаимодействия, свободный выбор каждым ребенком той об-
разовательной области, которая более всего отвечает его интересам и склонностям. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЫ И ВУЗА 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. 27-28 сентября в рамках юбилейных мероприятий филиала КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани (25 лет) и МО Славянский район (95 лет) была проведена 
научно-практическая конференция «Педагогический вуз в социокультурном и образо-
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вательном пространстве региона» и круглый стол «Образовательный и исследова-
тельский потенциал школы и вуза, как фактор развития образования». Дискуссия 
была организована доктором ист. наук, профессором Т. С. Анисимовой, доктором 
псих. наук, профессором Пряжниковой Е. Ю., доктором пед. наук, профессором Зино-
вьевой Н. Б. В дискуссии приняли участие ученые, педагоги и руководители СПО, об-
щеобразовательных школ, дошкольных организаций. По итогам круглого стола была 
принята резолюция. 
Ключевые слова: дискуссия, развитие образования, потенциал вуза и школы. 

 
Проведение круглого стола связано с развитием современного образования, ко-

торое должно отвечать вызовам времени, а также необходимостью подготовки педа-
гогических кадров, способных понимать происходящие изменения, решать задачи, по-
ставленные обществом и потребителями образовательных услуг. 

Для дискуссии были предложены следующие вопросы для обсуждения: 
– как пед. наука отвечает на вызовы времени? 
– что собой представляет учебное содержание согласно ФГОС? 
– как должна измениться пед. деятельность в условиях инноваций и интеграции 

вуза и школы? 
– каковы противоречия в развитии исследовательского потенциала вуза и школы. 
Выбор проблем детерминирован необходимостью конструктивного сотрудничества 

вуза и школы в модернизации системы образования и изменений в подготовке педагоги-
ческих кадров, анализа хода внедрения национальной системы учительского роста. 

Круглый стол был открыт доктором ист. наук, профессором Т. С. Анисимовой. 
Наша дискуссия связана с реализацией национальных проектов «Наука», «Об-

разование», реализацией национальной системы учительского роста, переходом на 
уровневую оценку компетенций учителя, которые требуют интеграции вуза и школы в 
реализации конкретных задач, целей, новых концепций. Дискуссионность связана со 
стремительными изменениями образовательной среды в цифровую эпоху, процес-
сами глобализации, которые оказывают влияние на социализацию личности, разру-
шение традиционных ценностей. Наша дискуссия имеет важное значение для разви-
тия регионального образования и трансляции возможностей филиала КубГУ в г. Сла-
вянске-на-Кубани, его научного потенциала для развития педагогической науки и об-
разовательной практики. Далее профессор Т. С. Анисимова остановилась на конку-
рентных возможностях образования, изменениях требований к подготовке учителя и 
учительскому труду, возможностях ученых филиала в разработке методологических 
проблем, обобщении практик, расширении форм сотрудничества в условиях малого 
города. Было отмечено, что на 20-ти экспериментальных площадках в школах идет 
кропотливая работа по исследованию и внедрению инноваций, ежегодно проводятся 
научно-практические конференции. Но этого недостаточно. Педагогических кадров, 
способных отвечать на вызовы времени не хватает, педагогическое образование от-
стает от требований школы. Остаются проблемы профессионального роста практику-
ющих учителей в реализации ФГОС и недостаточной готовности студентов, будущих 
учителей к работе в новых условиях. Есть трудности в переводе научных достижений 
в практическую плоскость. 

Ученые филиала длительное время занимаются решением проблем измерения 
латентных переменных в образовании [1]. В экспериментальном порядке измеряются 
мастерство учителя, ценностные ориентации учащихся (патриотизм, толерантность, 
долг и др.). Преподаватель О. В. Леус разработала модель измерения профессио-
нального мастерства учителя на основе теории латентных переменных. Однако эти 
исследования пока не внедряются. Вероятно, для внедрения объективной оценки ка-
чества необходимо выходить за рамки региональной структуры. Надо расширять 
формы взаимодействия вуза и школы, создавать совместные кафедры, лаборатории, 
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научно-педагогические объединения. Опыт СГПИ в сотрудничестве с органами власти, 
администрациями оздоровительных образовательных организаций в течение 25 лет 
свидетельствует о возможности получения продуктивного результата и в воспитании 
детей, и в подготовке педагогических кадров. Не случайно ежегодно педагогические 
отряды занимают призовые места в краевых и республиканских конкурсах, а выпуск-
ники становятся победителями престижного конкурса «Учитель года». Не стал исклю-
чением и 2019 год. Трудовой отряд филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани стал по-
бедителем краевого конкурса среди студенческих отрядов. Совместная работа вуза и 
школы будет способствовать кардинальным изменениям в подготовке учителя. Эти 
изменения назрели и необходимы. 

В объеме заявленной проблемы обсуждение продолжила доктор псих. наук, про-
фессор Пряжникова Е. Ю. Многолетняя практика (более 15 лет) сотрудничества между 
учеными Москвы и филиала показывает, что использование исследовательского потен-
циала школы и вуза возможно при наличии здорового духа и опыта действий. Невоз-
можно идти по накатанному пути. Действительно, как отмечает Л. Г. Юрченко, «совре-
менное образование является глобальным механизмом процесса воспроизводства и 
передачи культурно-исторических ценностей, накопленных человечеством, молодому 
поколению. Педагог всегда был и остается главной фигурой и связующим звеном в про-
цессе трансляции знаний культуры, образцов поведения и деятельности различных 
форм общественной жизни, подрастающему поколению» [2, с. 242]. 

Образованный специалист должен уметь строить проектную деятельность для 
возможной реализации ее в разновозрастной группе. Работая в университете, мы по-
нимаем, что специалисты придут в школу и им необходимы знания экономики, знание 
способов взаимодействия с другими образовательными организациями. Программы 
бакалавриата с двумя специальностями позволяют студентам расширить свой трудо-
вой диапазон, овладеть информационными технологиями, расширить потенциал за 
счет использования опыта других регионов и городов. Можно обмениваться опытом с 
различными образовательными организациями и таким образом совершенствовать 
образовательные методики. При этом следует заметить, что проектная деятельность 
носит альтруистский характер. 

В контексте развития общего образования прозвучало выступление студентки 
Диденко Дарьи, которая сказала, что хочет обратить наше внимание на научное ис-
следование Томаса Куна «Структура научных революций». Исследователь показы-
вает, что существует время нормальной науки, когда доминирует одна парадигма, за-
тем появляются инновации, рождаются новые парадигмы и наступает время полипа-
радигмальности. Наше образование в настоящее время находится в полипарадиг-
мальном состоянии, до этого мы имели нормальную науку, которая выражалась Зу-
новской парадигмой, заключавшейся в накоплении знаний. Однако сегодня, на дан-
ном этапе, на первый план выходят развивающие парадигмы, одна из них личностно- 
ориентированная. Педагогическая наука пока отстает от практики, не дает конкрет-
ного прогноза. Но педагогическая наука не стоит на месте. В связи с ее обновлением 
меняются и цели образования: от цели передать знания, умения и навыки к цели – 
научить учиться, обеспечения «образования через всю жизнь». На уровне лозунгов и 
понимания проблемы студенты (будущие учителя) могут дискутировать, но перевод 
этих целей в практическую плоскость – это не простая задача и для студентов, и для 
практикующих учителей. Объединение усилий вуза и школы в этом сегменте взаимно 
необходимы. 

Дискуссию продолжила доктор пед. наук, профессор Краснодарского универси-
тета культуры и искусств Зиновьева Н. Б. Томас Кун был одним из самых цитируемых 
писателей в 20 веке. В 21 веке теория Т. Куна смещается и нормальная наука сейчас 
не развивается. Мы говорим о методологическом хаосе. Ранее искали позиции более 
правильные, сейчас наука пестрит разными теориями. Как выбирать в этом хаосе то, 
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что нужно, что мешает и что отбросить, учитель должен найти сам. Экономисты пред-
лагают сделать обучение дистанционным, но мы с вами понимаем, что только позиция 
педагога, передача опыта может создать у обучающихся твердую платформу. 

Вопросы государственной образовательной политики рассматривал доктор пед. 
наук филиала Сочинского университета туризма Михайлов А. Н. Сейчас у нас 
150 научных школ зарегистрировано. Все вопросы, решаемые педагогом, не могут 
быть решены без участия государства. Почему доктор наук не может преподавать в 
среднем специальном учреждении? Почему базовые вузы с недоверием относятся к 
филиалам? Если студент получил образование в Москве, малая вероятность, что он 
вернется преподавать на родину в свою станицу. Закрепление педагогических кадров 
на селе – это не только экономическая проблема. Это иной образ жизни, где человек 
«как на ладони», и не всегда молодые люди выдерживают такую публичность. Подго-
товка педагогических кадров, способных работать в сельских условиях, совместная за-
бота вуза и власти. Вклад современного профессора всегда заметен. Критерием обра-
зования сейчас выступает основа знаний, полученных в вузе. Практика показывает, что 
методики не вносят новшества, а просто показывают новый путь достижения цели. 

Своими мыслями после участия в профессорско-преподавательском форуме по-
делился профессор, доктор биол. наук А. П. Шкляренко. На профессорско-преподава-
тельском форуме в Москве нам докладывали о разработке интернет образования без 
участия преподавателей. Но общение с учителем накладывает обязанность и на уча-
щегося – быть не хуже, чем учитель. В вузах Европы преподавательский состав ка-
федр представляют на специальных постаментах для того, чтобы учащиеся знали и 
гордились своей причастностью к этому учебному заведению. Нам необходимо объ-
единить усилия школьного учителя и преподавателя педагогического вуза в повыше-
нии авторитета и доверия к учителю [3]. 

Проблему изменения педагогической деятельности в условиях инновационного 
развития подняла студентка Ольга Ромашко. В современной России, когда в условиях 
рыночной экономики – образовательная организация является рыночной единицей, 
становится важным качество образования. Согласно действующим стандартам обра-
зования, качество определяется показателями «на выходе». 

Одна из сегодняшних целей образования – «научить учиться», то есть обеспечить 
умение учиться в течение всего онтогенеза. Очень важным становится вопрос о конкурент-
носпособности личности как категории, влияющей на успешную самореализацию. 

Кем является такая личность? Конкурентоспособная личность – это личность, 
для которой характерны стремление и способность к высокому качеству и эффектив-
ности своей деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности. 

Конкурентоспособная личность, как показывают многие исследования, это не 
одно качество, а интегральная характеристика, включающая в себя следующие свой-
ства и особенности личности. В. И. Андреев определяет следующие: 

– высокий уровень работоспособности; 
– стремление к качественному конечному результату; 
– стрессоустойчивость, способность преодолевать трудности; 
– творческое отношение к делу, труду; 
– стремление к профессиональному самосовершенствованию; 
– способность к принятию ответственных, порой рискованных решений; 
– коммуникабельность, способность к кооперации, сотрудничеству, сотворчеству; 
– способность к быстрому освоению нового дела; 
– способность к самообразованию, самореализации, саморазвитию. 
Хотелось бы подчеркнуть последнее утверждение. В условиях инноваций и ин-

теграции вуза и школы способность к самообразованию, самореализации, саморазви-
тию – это необходимость [4]. 
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Далее практикующие учителя и студенты продолжили дискуссию в разрезе пред-
ложенной тематики. Гнездилова Юлия обратила внимание на то, что востребованным 
становится такой учитель, который сам обладает исследовательским потенциалом и 
может развить его у школьников. Это указывает на важность развития исследователь-
ского потенциала учителя. Учитель должен обеспечить учебный процесс новыми тех-
нологиями, такими как: «Проблемно-поисковые ситуации в математическом развитии 
младших школьников», «Блогер-диалог для формирования ценностных ориентаций 
детей и обеспечение взаимодействия школы и семьи» [5]. Студенты нашего факуль-
тета разработали и проверили на педагогической практике эффективность этих тех-
нологий. Опыт показал, что интерактивные технологии полностью удовлетворяют 
ФГОС и успешно формируют УУД. 

Рубан Дарья сказала, что сейчас необходимо организовать совместную деятель-
ность школы и вуза на основе: 

– совместных проектов школьников и студентов; 
– совместной деятельности в виде дискуссий; 
– организации научно-исследовательской деятельности учащихся старших клас-

сов под руководством преподавателей вуза; 
– привлечения преподавателей вуза к подготовке школьников к региональным и 

всероссийским олимпиадам; 
– организации работы факультативов и научных кружков, ориентированных на 

учащихся школ. 
Взаимодействие высшей и средней школы расширяет общее образовательное 

пространство и повышает качество образования, а все субъекты, включенные в это 
взаимодействие, выигрывают. Вуз получает реальное представление об уровне под-
готовки современных школьников и возможность участвовать в его повышении, полу-
чая хорошо подготовленных абитуриентов и студентов. 

В свою очередь школа заинтересована в росте своего престижа и статуса на 
рынке образования. Учащиеся получат образование, отвечающее современным тре-
бованиям и стандартам, а также навыки научно-исследовательской деятельности. 
Студенты нашего факультета ведут исследовательскую работу по изучению и изме-
рению продуктивности инновационных технологий. 

Это не новые формы, но, наполненные современным содержанием, они могут 
дать продуктивный результат. И хочу отметить, что не все школы поощряют труд учи-
телей на экспериментальных площадках, что сдерживает продвижение эксперимента. 

Амирова Евгения обратила внимание на противоречия, мешающие вовлечению 
учащихся в научную и поисково-творческую деятельность. Это противоречие 

– между низким уровнем развития исследовательских навыков учащихся и тре-
бованием ФГОС нового поколения [6]; 

– между желанием учащихся заниматься исследовательской деятельностью и 
недостаточной материально-технической базой образовательных учреждений для ее 
реализации; 

– между традиционными методами и приемами обучения учащихся и необходи-
мостью внедрения новой, прогрессивной системы обучения, реально необходимой на 
современном этапе развития общества. 

Кандидат наук, доцент А. С. Соколов обратил внимание на то, что только опыт в 
образовательных организациях позволяет правильно выбрать методику, успешно 
освоить технологию. Доцент поделился своим опытом работы с педагогическими кол-
лективами спортивных школ МО «Славянский район» и отметил высокий спортивный 
результат. За годы работы нашему филиалу удалось подготовить 28 мастеров спорта, 
в т. ч. международного класса и призера Олимпийских игр. Этот результат не возмо-
жен без совместной работы. 
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Всего в дискуссии приняли участие более 30 человек. Участники рассматривали 
вопросы не только текущего состояния развития образования, но предлагали страте-
гические пути решения по обсуждаемой проблеме, опираясь на научный опыт ученых 
филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. В резолюцию по итогам дискуссии были 
включены следующие положения: 

1 Разработка региональной программы развития педагогического образования, 
обеспечивающая интеграцию вуза и школы до 2025 г. 

2 Разработка и апробация новой системы независимой оценки качества труда 
учителя и учительского роста на основе объективных измерений. 

3 Обеспечение перехода к подготовке и повышению квалификации учителей в 
сетевой форме [7]. 

4 Изменение оценочных процедур в вузе и школе в экспериментальном порядке. 
5 Развитие различных форм включения исследовательского потенциала вуза в 

деятельность школы. 
6 Формирование цифрового образовательного пространства вуза и школы. 
7 Совершенствование содержания обучения на основе исследований развития 

современной молодежи и детей, их ценностей, мировоззрений. 
8 Системная работа по технологическому обновлению учебного процесса. 
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КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. Автор статьи раскрывает роль креативных технологий в обеспечении раз-
вития способностей и показывает эффективность деятельности учителя и ученика в 
новой образовательной парадигме. В статье представлены результаты исследования 
уровня креативных способностей младших школьников. 
Ключевые слова: технология, креативные технологии, младшие школьники. 

 
Изменения в социально-экономическом развитии нашей страны, в содержании со-

циального заказа образованию, многообразие запросов потребителей образовательных 
услуг требуют модернизации, побуждают к поиску организационных конструктов в обра-
зовании соответствующих вызовам. Основной целью является необходимость повыше-
ния качества современного образования. Улучшения качества образования должно 
расти не за счет внеклассной нагрузки на учащихся, а через улучшение форм и методов 
обучения, отбора содержания образования, через внедрение новых технологий [1]. 

В структуре ФГОС начального общего образования лежит системно-деятель-
ностный подход, который предусматривает: «разнообразие организационных форм и 
учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных де-
тей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост твор-
ческого потенциала». Без использования на уроках креативных педагогических техно-
логий, мы не сможем осуществить главную цель образования, «научить учиться» [2]. 
«Традиционная методика организации процесса обучения полностью строится на де-
ятельности преподавателя» [3]. Для обеспечения деятельностного подхода в обуче-
ние, развития творческих способностей, повышения мотивации к обучению младших 
школьников, необходима разработка новых, креативных технологий, которые учиты-
вают особенности современных учебных программ, возможности сотрудничества и 
использования учебного материала, как средства развития, а не предмета изучения. 

«Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических уста-
новок, определяющих специальных набор форм, методов, способов, приёмов обуче-
ния, воспитательных средств» [4]. 

mailto:anisimova_ts@mail.ru
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В науке активно ведется исследовательский поиск обеспечения качественного ре-
зультата. Инструментарием, гарантирующим результат, является технология. К определе-
нию этого понятия, выделению его свойств, характеристик есть различные подходы. 

М. В. Кларин рассматривает технологию как системную совокупность средств; 
Т. С. Анисимова выделяет как обязательный компонент – контроль; Н. В. Аникина вы-
деляет обязательное условие – получение заданных характеристик феномена; 
А. Д. Рыбкин исследует оценочные возможности технологий; В. П. Беспалько считает, 
что в технологии проявляется искусство педагога. Последнее утверждение восходит 
к значению самого термина, где «техно» можно рассматривать как искусство, а «ло-
гос» – учение. Таким образом, педагогическая технология – это искусство обучения. 
Особое внимание ученых к креативной технологии детерминировано и необходимо-
стью смены парадигмы образования связанной с развитием личности, самопознанием, 
самосовершентсвованием, самоактуализацией. 

«Креативные технологии ориентируют учебный процесс на выработку способно-
сти к мышлению, построению будущего, сравнительному анализу и оформлению соб-
ственных выводов. Креативные технологии позволяют не только развивать познава-
тельные способности, но и вести постоянный мониторинг с целью коррекции» [5]. 

Периодизация в развитии и становления креативности личности рассматрива-
лось Д. Б. Элькониным, Е. Л. Григоренко, Э. П. Торренса, В. И. Тютюнником. Способ-
ность к творчеству детей младшего школьного возраста относится к периоду первич-
ной (общей) креативности, не специализированной по отношению к определенной об-
ласти человеческой жизнедеятельности. 

Система организации и управления развитием креативности младших школьни-
ков, были изложены в научных трудах Т. С. Анисимовой, М. Г. Алиевой, Л. Б. Томиной, 
А. М. Матюшкиной, Я. А. Понамаревой. Но, невзирая на важность развития творче-
ского мышления у школьников и разнообразия программ по развитию креативности у 
детей, нынешняя практика показывает, что креативные педагогические технологии не-
достаточно усвоены и изучены педагогической практикой. Это создает противоречия 
между признанием необходимости креативных способностей в условиях инновацион-
ности и неопределенности и неспособностью детей решать творческие задачи, про-
блемные ситуации; недостаточной готовностью системы образования к эффектив-
ному решению данной задачи. Так же между необходимостью развитиякреативности 
младших школьников и неподготовленностью педагогов к использованию креативных 
технологий. Одним из важных направлений решения вышесказанных проблем явля-
ются разработка и внедрение креативных педагогических технологий [6]. 

В наше время учителю начальных классов предоставляется довольно большой 
выбор вариативных программ начального образования, различных систем и учебно-
методических комплектов обучения. Однако, если изменить только содержание, а тех-
нологию оставить без изменения, то проблема развития креативных способностей 
остается. Педагог обязан владеть личностно-ориентрованными, развивающими обра-
зовательными технологиями, которые будут учитывать различный уровень готовно-
сти к обучению в начальной школе. 

Креативные технологии – современные способы и методы, способствующие 
максимальному развитию творческих способностей и возможностей. Задачей 
креативных технологий является: развитие творческого мышления, увеличение спектра 
неординарных идей, генерация новых идей, переосмысление существующих идей [7]. 

Почему применение креативных технологий эффективны в обеспечении разви-
тия способностей? Креативные технологии можно включить в учебный процесс. Так 
же, они предоставляют возможность достигать поставленных программой и стандар-
том образования целей по определенному предмету. Креативные технологии обеспе-
чивают внедрение основных направлений педагогической стратегии: гуманизации, гу-
манитаризации образования и личностно-ориентированного подхода; дают возмож-
ность интеллектуальному развитию учащихся, их самостоятельности. Технология 
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обучения, или педагогическая технология – это системный метод создания, примене-
ния и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом техни-
ческих и человеческих ресурсов и их взаимодействие, ставящий своей задачей опти-
мизацию форм образования [7]. 

На сегодняшний день насчитывается больше сотни образовательных технологий, ко-
торые эффективны для использования. Педагогическое мастерство учителя заключается 
в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить наилучшие методы и средства обу-
чения в соответствии с программой и поставленными образовательными задачами. Каж-
дый педагог - творец технологии. Создание технологии невозможно без творчества. 

Креативные педагогические технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и 
составляют определенную дидактическую систему, направленную на воспитание че-
ловеческих ценностей как открытость, честность, доброжелательность, сопережива-
ние, взаимопомощь и обеспечивающую образовательные потребности каждого уче-
ника в соответствии с его индивидуальными особенностями [5]. 

К креативным педагогическим технологиям можно отнести: технология проектно-
исследовательской деятельности (метод проектов, эксперимент, моделирование); 
технология развивающего обучения; проблемное обучение (учебный диалог как 
специфический вид технологии, технология проблемного (эвристического) обучения; 
технология профессионально-ориентированного обучения (Кейс-метод активного 
проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 
конкретных задач-ситуаций); технология развития критического мышления (ТРКМ 
основана на творческом сотрудничестве школьника и педагога, на развитии у 
учеников аналитического подхода к разному материалу. Она рассчитана не на 
запоминание материала, а на постановку проблемы и поиск ее решения) [5]. 

Младший школьник не просто приобретает знания и готовится к взрослой жизни, 
но и участвует в различных видах деятельности. Мы считаем, что уход от традицион-
ного урока через использование в процессе обучения новых технологий позволят 
устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, 
так же создаст условия для мотивации смены видов деятельности младших школьни-
ков, позволит развивать способности. 

Для определения продуктивного использования креативных технологий в работе 
с младшими школьниками мы выявили уровень креативности. Исследование велось 
на базе школы №1, с учащимися 4 класса. Для выявления уровня креативности ис-
пользовался тест Торренса [8]. 

Тест творческого мышления Торренса предназначен для детей старшего дошколь-
ного (5–6 лет) и школьного возраста (от 7 до 18 лет). Он состоит из трех частей: нарисуй 
картинку; завершение фигуры; повторяющиеся линии. Будет тест оцениваться по следую-
щим факторам: беглость, оригинальность, абстрактность названия, разработанность. 

После проведения теста креативности Торренса, было выявлено, что в среднем 
уровень креативности младших школьников в пределах нормы. Но сравнивая маль-
чиков и девочек, можно увидеть, что уровень креативности у девочек выше, чем у 
мальчиков. Полученные результаты по тесту креативности Торренса представлены в 
интерпретированных баллах в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты по тесту креативности Торренса 
Имя Ф. Интерпретация Имя Ф. Интерпретация 

Юлия И. 57 Амир Т. 34,5 

Дарья А. 55,75 Даниил Ч. 40 

София Ц. 47,75 Андрей Р. 36,75 

Мира Р. 50,25 Генрий К. 28,75 

Виктория Д. 54,25 Артем С. 22,5 

Софья Ч. 42,25 Герман Р. 46,5 

Виктория М. 50,75 Николай Р. 31,87 

Анастасия П. 48,76 Роман С. 40,23 

Юлия К. 37,27 Лев О. 47,32 

Вероника О. 57,67 Павел Т. 29,04 
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Интерпретация результатов происходит следующим образом, все выставленные 
баллы суммируются и делятся на количество категорий, по которым оценивалась ра-
бота ребёнка. 

Результаты сверяются со следующей шкалой: 
– 30 – плохо; 
– 0–34 – меньше нормы; 
– 35–39 – немного ниже нормы; 
– 40–60 – норма; 
– 61–65 – несколько лучше нормы; 
– 66–70 – выше нормы; 
– >70 – отлично. 
Полученные результаты говорят о недостаточнойсформированности тестовых 

показателей у испытуемых школьников. У большинства ребят зафиксированы затруд-
нения в решении поставленных задач. Кроме того, большинство детей, проявляли 
слабую активность и самостоятельность в поиске их выполнения. Большинство испы-
туемых при выполнении заданий нуждались в помощи и подсказках. 

В учебном процессе с данными учащимися был проведён формирующий этап, 
целью которого было организация уроков, с использованием разработанного и подо-
бранного комплекса упражнений и игр, в ходе которых осуществлялась деятельность, 
направленная на повышение уровня креативности детей младшего школьного воз-
раста. За неделю до урока, ученикам было предложено задание, создать проект на 
тему «Куликовская битва». Приведем пример фрагмента урока по окружающему миру. 

Тема: «Куликовская битва» 
Цель: Создать условия для ознакомления с героическими страницами истории 

Отечества; определения границ знания и «незнания». 
Организационный момент. 
Актуализация знаний. 
Изучение нового материала: 
– Сейчас мы с вами совершим путешествие на несколько веков в прошлое. 

Попасть в прошлое нам помогут Юля И., Мира Н., Костя Р., Генрих Н. и Настя Р. 
Ребята для вас подготовили проект. (В исследовательской работе по окружающему 
миру на тему «Куликовская битва» нами была поставлена цель, выяснить, почему 
Куликовская битва названа «Мамаевым побоищем». Для этого мы изучили 
исторические сведения о Куликовской битве и определили значение этого сражения 
в истории России). 

В рамках проекта по окружающему миру на тему «Куликовская битва» учащимся 
4 класса была изучена история Куликовской битвы, определено значение сражения в 
истории России, перечислены основные мнения исследователей Куликова поля, 
приведена схема Куликовской битвы 8 сентября 1380 г. 

В проекте на тему «Куликовская битва» дается характеристика Куликового поля 
и перечислены артефакты, найденные на территории Куликового поля и свидетель-
ствующие о том, что это историческое сражение все же состоялось. В работе мы по-
знакомились с историческими сведениями об Иване Калите и Мамае. 

Для актуализации знаний можно использовать дидактические игры. Приведем при-
мер фрагмента урока по литературному чтению с использованием дидактической игры: 

Тема: В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 
Цель: Создать условия для осознания и осмысления и закрепления знаний по 

творчеству В. П. Астафьева 
Организационный момент. 
Актуализация знаний: 

 Сейчас мы с вами поиграем в игру «Откуда я?». 
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 Я вам буду показывать предметы и сюжетные картинки, а вы будите отгадывать 
из какого это произведения и рассказывать кратко о нем. 

Пример задания представлен: 
Фотография собаки и лебедя - Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» 
Перо сороки и игрушка в виде собаки – М. М. Пришвин «Выскочка» 
Фотография дворовой и домашней собаки – А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

 Молодцы, вы справились с этим заданием, ребят, как думаете, а мог ли быть 
другой исход в этих рассказах? Какой? Дома вы подумаете, и напишите концовку лю-
бого на ваш выбор рассказа. 

Представленные нами примеры креативных технологий, можно использовать на 
разных уроках. Креативные технологии развивают у младших школьников способ-
ность самостоятельно и творчески мыслить, анализировать различные проблемы, вы-
сказывать свою собственную позицию и принимать чужую. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы применения дидактических игр в про-
цессе обучения младших школьников. На основании проведенного анализа автор де-
лает выводы по использованию дидактических игр в учебно-воспитательном процессе 
младших школьников для развития памяти, внимания, творческого мышления, вооб-
ражения и других познавательных способностей младших школьников. 
Ключевые слова: дидактические игры, игровая ситуация, обучение младших школь-
ников. 
 

В свете современных требований к начальному обучению, когда перед учителем 
стоит задача научить каждого ребенка самостоятельно учиться, важное место зани-
мает вопрос о формировании познавательного интереса к освоению знаний, умений 
и навыков, активного, деятельного отношения к учебным занятиям. ФГОС нового по-
коления требуют формирования творческой, активной личности. Ребенок теперь дол-
жен не только получить знания, но и научиться их самостоятельно добывать и приме-
нять на практике. Школа должна быть ориентирована на развитие не только компе-
тентной, но и творческой личности. Такое развитие личность может получить только 
в креативной образовательной среде [2]. 

Объемы учебного материала растут с большой скоростью. Из-за этого повыша-
ется нагрузка на учеников. Учащиеся не справляются с таким объемом информации, 
это ведет к применению специальных методов обучения, которые должны быть 
направлены на облегчение и упрощению обучения. Но проблема состоит в том, что 
эти методы обучения не совсем правильно работают. Они направлены не на качество 
усваиваемого материала, а на его количество. На «натаскиваение» ребенка, главным 
становится занятие, а это не соответствует современному стандарту образования. В 
практике применения стандартов значительный объём работы делается шаблонно, 
без понимания и принятия сущности изменений, осознания их влияния на качество, 
как педагогами, так и управленцами. Спускаемые сверху нормативы (требования к 
программам, методичкам, планам, конспектам уроков) не помогают решению вопро-
сов, которые волнуют учителя, а сами учителя пока не готовы их разрабатывать. По-
этому реально нововведения, связанные со стандартами, не могут дать ощутимых 
продуктивных результатов. 

Модернизация образования в свете Болонского процесса изменила требования 
к современной дидактики, где отчетливо прослеживается повышение технологиче-
ского потенциала и результата в формировании универсальных учебных действий. В 
начальной школе одним из дидактических методов является игра. 

Дидактическая игра – это такой вид деятельности, сущность и предназначение 
которой, дать детям определенные знания и умения, формирование интеллектуаль-
ных способностей. Дидактические игры – это игры, предназначенные для обучения [1]. 

mailto:anna.kovalva.96@mail.ru
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Начальная школа перешла на реализацию ФГОС, одним из ориентиров которых 
является переход от зуновской парадигмы к развивающей. Одним из путей достиже-
ния этой задачи является интерактивная дидактическая игра. 

Подготовка младших школьников должна быть простой, увлекательной, но в то 
же время обязана гарантировать полное освоение учебного материала. Цель педа-
гога начальных классов не только лишь учить, также активизировать около ре-
бенка чувственное удовлетворенность, удовольствие от приобретенных знаний и к 
самому процессу познания. 

Многие ученые, такие как С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев и многие другие, 
трактовали игру как доступный для ребенка способ познания и освоения мира. Осо-
бенность игровых занятий, таким образом, осуществляется в комплексе с практиче-
скими занятиями и потому носит интенсивный, эффективный вид. Следовательно, 
игра – это легкодоступный ребенку специфический маршрут беспрерывного развития 
потребностей, прежде всего во взаимоотношениях и познании. 

Изучение психологом Л. С. Славиной механизма игры показали, что интеллекту-
ально-пассивный ребенок может выполнить такой интеллектуальной работы, какой 
ему абсолютно недосягаем в обыкновенной учебной обстановке [3]. 

Использование игр на уроках способствует позитивному отношению к обучению, 
требует от ребенка сообразительности, внимания, учит выдержке, вырабатывает уме-
ние быстро ориентироваться и находить правильное решение 

Проблемой исследования детской игры занимались А. С. Выготский, А. Н. Леон-
тьев, Ф. И. Фрадкина, Л. И. Божович, Л. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, М. Н. Скаткин и 
другие. Ими были рассмотрены сущность и значение дидактических игр, разработаны 
виды дидактических игр и их структура; активизацией познавательной деятельности 
школьников занимались: С. В. Балакова, С. Н. Злобина, Е. Р. Макарова, З. Н. Нагоева, 
Т. А. Шукуров; развитием познавательной самостоятельности учащихся занималась 
Т. Г. Рысьева; Ю. А. Устименко в своих работах рассматривала способы повышения 
эффективности обучения; Т. Л. Блинова – средства интеллектуального развития [4]. 

Вместе с тем в научно-педагогической публицистике слабо доработана концеп-
ция использования дидактических игр для формирования воображения, внимания, па-
мяти младших школьников. Появляется несоответствие, между слабой разработан-
ностью и формализацией дидактических игр для совершенствования памяти, вообра-
жения, внимания и практическими запросами образования. Данное несоответствие 
обусловило проблему нашего исследования, нагрузка повышается, знания наращива-
ются, но нет комплекса игр решающих эти проблемы. 

Целью нашего исследования подразумевается определение потребности введе-
ния дидактических игр в урок и исследовательская проверка воздействия дидактиче-
ских игр на формирование психических механизмов младших школьников. 

В нашем исследовании мы исходим из следующей гипотезы: применение на уро-
ках в начальной школе дидактических игр, будет способствовать всестороннему, гар-
моничному развитию младшего школьника. 

В соответсвии с переставленной целью и выставленной гипотезой нами обозна-
чены задачи исследования: 

1) исследовать содержание определений «дидактическая игра», «главный вид 
деятельности» для младших школьников; обобщить педагогический опыт, изучить 
психолого-педагогическую литературу по рассматриваемой проблеме; 

2) систематизировать научно-педагогический опыт, исследовать психолого-
педагогическую публицистику по изучаемой проблеме; 

3) раскрыть содержание, правила, технологию осуществления дидактических игр 
на уроке; 

4) раскрыть психолого-педагогические факторы использования игры в учебном 
процессе; 
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5) выбрать и экспериментально проверить воздействие дидактических игр на 
совершенствование памяти и внимание младших школьников. 

Дидактические игры – это вид учебных занятий, осуществляемых в виде 
методических игр, осуществляющих перечень критериев игрового, интенсивного 
обучения и выделяющихся наличием правил, фиксированной системы игровой 
активности и структуры оценивания, один из принципов интенсивного обучения. 
Другими словами, дидактическая игра представляет собой целенаправленную 
учебную деятельность, при которой все члены команды ориентированы на поиск 
решения главной задачи, используя иногда даже эвристические методы достижения 
поставленной цели. 

Дидактические игры способствуют активности всей психической деятельности 
младшего школьника. Сформировываются познавательные механизмы, мышление, 
память, фантазия [6]. Внимание делается более целенаправленным, устойчивым, и у 
учащегося появляется возможность талантливо его распределять. Способствует фор-
мирование познавательных склонностей, наблюдательности и предприимчивости. У 
младших школьников начинает ощущаться волевое сдерживающее начало [4]. 

Следование правилам, представляющее итогом образовавшегося около ре-
бенка заинтересованности к игре, стимулирует воспитанию важных нравственных ка-
честв, таких, как дисциплинированность, устойчивость внимания, дружелюбность, по-
рядочность. В ходе выполнения дидактической игры, у детей создается способность 
функционировать без помощи других, осуществлять контроль и самоконтроль, коор-
динировать собственные действия. 

Существуют различные виды дидактических игр, например: игры-презентации, 
игры по сказкам, ситуативные задачи, различные кроссворды, ребусы, раскраски по 
цифрам и многие другие. 

База исследования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 18, г. Славянск-на-Кубани, 3 «Б» класс. 
Объем выборки контрольной группы – 10 человек, экспериментальной группы – 10 
человек. 

Содержание исследования включает в себя методики, направленные на: 
1 Исследование свойств произвольного внимания, таких как: объем, устойчи-

вость, переключаемость, концентрация. 
2 Исследование кратковременной зрительной памяти. 
1.1 Методики на исследование объема внимания. 
1) Методика «Круги» 
Цель: исследование объема и распределения произвольного внимания детей. 
2) Методика «Запомни и расставь точки» 
Цель: исследование объема и переключаемости произвольного внимания. 
1.2 Методика на исследование устойчивости внимания. 
1) «Тест переплетенных линий» 
Цель: исследование устойчивости и концентрации внимания. 
1.3 Методика на исследование переключаемости внимания. 
1) Методика «Треугольники» 
Цель: определение устойчивости и переключаемости произвольного внимания. 
2.1 Исследование кратковременной зрительной памяти. 
1) Методика «Запомни рисунки» 
Цель: определение объема кратковременной зрительной памяти. 
2) Методика «Память на образы» 
Цель: определение объема кратковременной зрительной памяти. 
На констатирующем этапе формирующего эксперимента в результате диагно-

стик были получены следующие результаты. По обобщенному показателю «Исследо-
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вание объема и распределения произвольного внимания» у контрольной и экспери-
ментальной групп (90% и 80% школьников соответственно) показатель находится в 
пределах нормы. Показатель «Исследования объема и переключаемости произволь-
ного внимания» также в пределах нормы у обоих групп и по распределению он абсо-
лютно идентичен. По показателю «Концентрация произвольного внимания» обе 
группы находятся в пределах нормы, однако в экспериментальной группе у одного 
школьника показатель несколько выше нормы. 

В результате диагностики «Определение объема кратковременной зрительной 
памяти» были получены следующие результаты, у контрольной группы результат не-
сколько ниже, чем у экспериментальной группы детей [5]. 

Формирующий этап эксперимента по развитию памяти, воображения, внимания 
младших школьников представляет собой развивающую программу, на основе ис-
пользования комплекса дидактических игр на различных уроках в начальной школе. 

Мы попытались подобрать систему дидактических игр. Выбор дидактической 
игры обуславливается целями, содержанием, этапом урока. Так же как сам урок, игра 
реализует познавательные, воспитательные и развивающие задачи обучения. В 
связи с этим она не имеет права быть только развлекательными элементами урока. 

Дидактическая игра может быть использована на различных этапах урока, напри-
мер, во время проверки домашнего задания. В виде игры может быть проведена и 
подготовительная работа к усвоению нового материала. Особенно полезны дидакти-
ческие игры на этапах повторения и закрепления. 

Игры для развития внимания, памяти можно условно разделить по группам. Это 
могут быть игры с использованием слов и цифр, игры с применением логики, игры на 
развитие зрительной и слуховой памяти, а также подвижные игры [7]. 

Приведу в пример некоторые из них, которые, на мой взгляд, продуктивно влияют 
на развитие внимания, памяти и мышления. Такие игры можно использовать и на уро-
ках, и коллективно с другими детьми, а также дома с родителями. 

Игры с картинками 
В играх для тренировки зрительной памяти детей активно применяются карточки 

с разнообразными рисунками. Суть их заключается в том, что ребенок запоминает 
изображенные предметы – их форму, цвет, количество и т.п. 

Игра проходит следующим образом. Ребенку показывают картинку и дают вни-
мательно рассмотреть ее в течение тридцати секунд. После этого картинку убирают 
из поля зрения и просят назвать предметы, которые он запомнил или рассказать в 
целом, что он там увидел. 

Так же, можно предложить игры – лабиринты, для формирования сосредоточен-
ности и концентрации внимания ребенка. По принципу от простого к сложному. 

На первый взгляд, можно подумать, что эти игры предназначены только для раз-
влечения, но нет, такие игры можно использовать с целью концентрации и устойчиво-
сти внимания. 

Так же можно предложить вашему школьнику игру с числами. Например, «Найди 
числа в домике». 

Следующая разновидность игры на развитие внимания у младших школьников – 
найти различия в двух почти одинаковых картинках. 

Ребенку дают внимательно рассмотреть два рисунка, которые почти ничем не 
отличаются друг от друга. Ему нужно обратить внимание на все – на мелкие детали, 
их цвет и размер. А задача – найти ту деталь, которая является лишней, недостающей 
или видоизмененной. 

Можно предложить игры с предметами, эти игры также направлены на стимуля-
цию развития внимания и навыков запоминания. 



 

Молодой исследователь: вопросы науки и практики. Выпуск 3 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~207~ 

Еще очень важно развивать слуховую память и внимание, это очень важно, так 
как именно от этого очень много зависит: как ребенок будет воспринимать все инфор-
мацию на уроках и в общении с окружающими [4]. 

Для этой цели вполне подойдут игры с картинками, описанные выше. Но есть и 
другие. Например, те же самые картинки можно показать в определенном порядке, а 
потом попросить ребенка повторить маневр взрослого, не нарушая его. 

Еще одна разновидность таких игр – игры в слова. Взрослый называет несколько 
слов, а ребенок старается запомнить их и произнести в той же последовательности. 
Количество слов определяется в соответствии с возрастом детей. 

На наш взгляд, дидактические игры, включенные в урок, повышают интерес де-
тей к учению, предмету, помогают выявить и развить не только общеучебные, но и 
специальные способности учеников, способствующие общему развитию школьников. 

Таким образом, использование дидактических игр на уроках, могут поспособ-
ствовать продуктивному усваиваю новых тем, закреплению изученного, а также за-
креплению уже изученных материалов. Это огромная возможность для детей думать, 
пробовать, искать, экспериментировать. Данное исследование показывает, что боль-
шие возможности для творческого потенциала и стимулирования познавательной де-
ятельности младших школьников предоставляет деятельность с использованием иг-
ровых технологий на уроках. 

После проведения формирующего этапа, был проведен контрольный этап экспе-
римента. На контрольном этапе была проведена диагностика на исследование 
свойств внимания и памяти. Диагностика проводилась теми же методами. Количе-
ственный анализ формирующего эксперимента показал рост среднего значения пока-
зателей уровня развития внимания. Для методики на исследование объема внимания 
показатели увеличились на 5%, методика на исследование устойчивости внимания на 
6%. Для методики исследования кратковременной зрительной памяти показатели по-
высились на 10%. 

Таким образом, целесообразным является дальнейшее исследование данной ги-
потезы для ее полного подтверждения. Необходимо использовать выборку большего 
объема для получения более достоверных результатов, а также проводить программу 
развития более длительное время. 
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Актуальность. Формирование концепции теории физической культуры как органи-

чески связанной системы представлений об общих признаках физической культуры 
требует выяснения всего того, что составляет ее сущность и структуру, что относится к 
ее детерминантам и что ее связывает с остальными сферами социальной действитель-
ности. При системном рассмотрении физической культуры ее многообразные компо-
ненты, формы, виды и разновидность должны быть представлены не сами по себе, а 
сквозь призму выяснения их роли, места и взаимосвязей в общей системе факторов, 
направленных на оптимизацию физического состояния и развития человека [1]. 

Физическая культура может рассматриваться как подсистема культуры общества 
в целом, и как относительно самостоятельная система, имеющая свои подсистемы, 
связанные с различными формами направленного использования тех или иных фак-
торов физической культуры в определенных сферах общества (в системе образова-
ния, воспитания, в сфере производства, в режиме повседневного быта и т. д.) [2; 3]. 

Цель работы – обобщить некоторые теоретические аспекты внедрения физиче-
ской культуры в современный образ жизни. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научной ли-
тературы, наблюдения, опрос и сравнения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для научного развития физической 
культуры недостаточно простой интуитивной ориентации, основанной на эмпирически 
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собранных о ней представлениях. Необходимо базироваться на правдивом теорети-
ческом отражении этого явления, опирающемся на логически обоснованные критерии. 
При этом в соответствии с теорией познания первое требование состоит в том, чтобы 
физическая культура понималась как реально существующий элемент социального 
целого, который не является простой суммой аспектов, а проявляется через них. 

Переход к обобщению знаний о физической культуре необходимо понимать как про-
цесс, направленный к наиболее широкому объяснению аспектов этого феномена на ос-
нове проникновения в его суть. С этой точки зрения недостаточно исходить лишь из пред-
ставления, что сбором фактов об отдельных составных элементах физической культуры 
можно достигнуть высшей степени объяснения. Чтобы теория физической культуры 
могла быть истинным теоретическим отражением действительности, она должна содер-
жать и обобщать познания о закономерностях физической культуры, взятые: 

– в их целостности и расчлененности; 
– в их сформированности и динамике изменчивости; 
– в диалектическом единстве и противоречивости; 
– в многоликости взаимовлияний с другими объектами; 
– в ее обусловленности социальным целым. 
Таким образом, физическая культура принципиально не может быть объяснена 

ни через выделение определенных ее сторон или проявлений, ни посредством сло-
жения аспектов, а лишь на основе обобщенного познания ее закономерностей. Это 
означает, что для создания общей теории физической культуры недостаточно систе-
матизировать и обобщать знания по исследованию этого объекта лишь в частичных 
системах типа «физическая культура – культура», «физическая культура – воспита-
ние», «физическая культура – труд», «физическая культура – свободное время», «фи-
зическая культура – здоровье» и т. д., необходимо объяснять физическую культуру 
комплексно в самом широком и общем понимании как элемент, генетически и функ-
циональна входящий в социально-целое. Причем тем самым ни в коем случае не от-
рицается потребность в изучении ее и в разных аспектах, разными научными дисци-
плинами. Познавательный материал о закономерностях физической культуры, всегда 
дополняемый знаниями, полученными при рассмотрении объекта в частичных аспек-
тах отдельными научными дисциплинами, представляет собой важный отправной мо-
мент как для теории, так и для практики. Он помогает открывать ускоряющие или за-
медляющие факторы ее развития, как и способность самой физической культуры воз-
действовать на общественные сферы, с которыми она находится во взаимодействии. 
Подчеркнем, однако, что частные знания могут быть плодотворно использованы для 
обогащения теории физической культуры при условии, если они берутся в развитии 
от нижележащих уровней теоретического познания к высшему, отвечая при этом ос-
новной линии и принципам, определенным общей методологической основой. 

Физическая культура как конкретное явление объективной реальности обладает, 
как и другие социальные явления, рядом присущих ей специфических свойств. Кон-
кретная обусловленность проявлений этих свойств, как известно, зависит от харак-
тера общественных отношений, в которых функционирует физическая культура. То 
есть в общественной реальности мы не встретимся с физической культурой абстракт-
ной, свободной от конкретной исторической ситуации. Поэтому ее теоретическое от-
ражение всегда должно быть соотнесено с конкретным историческим процессом. Ис-
торический метод позволяет глубже исследовать отличительные стороны физической 
культуры на различных этапах развития общества на основе отношения ее внутрен-
них, относящихся к содержанию противоречий между отживающими, старыми явле-
ниями и нарождающимися, новыми, а также на основе выявления ее характерных 
черт. Понятие «физическая культура» в абстрактном смысле может служить только 
как методологический инструмент. 
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Физическая культура является не только постоянно меняющимся и развиваю-
щимся явлением, но имеет относительно стабильные черты, выражающие сохране-
ние элементов конкретной структуры, несмотря на совершающиеся в ней изменения. 
Теория и практика научного познания говорят о познавательной ценности их изучения 
применительно к определенным этапам исторического развития. Для этого необхо-
димо использовать отвечающие этой задаче методы познания. К ним прежде всего 
относятся системный и структурно-аналитический подходы, позволяющие выяснить 
структуру, функции, структурные взаимосвязи, качественные характеристики физиче-
ской культуры и ее элементов. 

С методологической точки зрения чрезвычайно важно осознать разницу между 
принципом системности и системным подходом. Системный подход мы понимаем как 
общее научное методологическое направление. При использовании системного или 
структурно-аналитического подходов в теории физической культуры необходимо все-
гда осознавать допустимые границы абстрагирования от истории исследуемого явле-
ния и функции, которые несет в себе эта абстракция в процессе познания. Это дает 
ясное понимание того, что результаты такого абстрагирования отображают лишь от-
дельные стороны физической культуры. 

Для всестороннего освещения физической культуры и ее составных частей не-
достаточно получить информацию о ее структуре как системы. Необходимо, осуще-
ствив органическую связь исторического метода и системного подхода, глубже осве-
тить и все то, что характеризует: 

– генетические корни физической культуры как социального явления и ее роль в 
процессе исторического развития общества; 

– структуру и функции физической культуры в конкретном обществе; 
– структурные связи между физической культурой и другими областями обще-

ственной жизни; 
– структурные и функциональные связи между элементами внутри системы фи-

зической культуры и ее функциями в их взаимодействии; 
– тенденции изменений, которые протекают в системе физической культуры, с 

дифференцированным выделением прогрессивных и регрессивных явлений и про-
цессов; 

– факторы, влияющие на развитие физической культуры и ее элементов. 
Одним из принципиальнейших теоретико-методологических вопросов является 

определение функций физической культуры в общественном воспроизводстве. 
Нельзя согласиться ни с теми подходами, которые объясняют их лишь на биологиче-
ском уровне, ни с теми, которые на основе акцентирования некоторых частичных ас-
пектов ее социальных функций затеняют специфику ее вклада, заключающегося в 
физическом совершенствовании общественного человека. 

Физическую культуру мы воспринимаем как конкретную сферу человеческой де-
ятельности, которая отражает в себе типичные черты образа жизни, сформирован-
ного всем общественным устройством, собственной личной активностью и отношени-
ями различных групп людей, а также отдельных личностей. Эта сфера деятельности 
человека возникла и развивается в процессе одновременной дифференциации и ин-
теграции основных типов человеческой деятельности. 

Важным методологическим моментом при выяснении каждого социального явле-
ния является точное разграничение его предметной области. Физическая культура 
развилась в богато структурированную и полифункциональную сферу деятельности и 
поэтому не так просто осветить ее объемную сторону. 

В аспекте характеристики различных сторон физической культуры, связей между 
ее элементами и взаимодействий с другими объектами отметим вначале, что физи-
ческая культура, аналогично остальным компонентам образа жизни, представляет со-
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бой интегрированную сферу деятельности, которая имеет как гетерогенные, так и го-
могенные черты. Гетерогенность заключается в том, что в содержание физической 
культуры входят различные формы деятельности, относящиеся ко всем основным ти-
пам деятельности. Эти формы соединены в органическое целое и в своей ориентации 
подчинены специфике взаимодействий в данной конкретной области деятельности. 

Определение основ оптимального управления физической культурой в совре-
менном обществе, последовательная ориентация ее функций с другими обществен-
ными процессами предполагают углубленный анализ ее места в структуре здорового 
образа жизни. При этом необходимо ответить на следующие вопросы: 

– на основе каких предпосылок и в каких связях следует воспринимать физиче-
скую культуру как один из компонентов образа жизни; 

– понимать ли ее как внешний фактор или как инструмент влияния на отдельные 
элементы, компоненты; 

– можно ли свести ее лишь к одному из компонентов здорового образа жизни? 
Физические потенции лимитированы биологической организацией человека как 

субъекта деятельности. В то время как в трудовой деятельности в ходе исторического 
развития производства физическая потенция постепенно объективизируется, т. е. на 
определенной стадии она отчуждается от субъекта труда, в процессе физкультурной 
деятельности физические потенции остаются объектом постоянного использования 
субъектом. Отсюда вытекает, что физкультурная деятельность в процессе жизни бу-
дет постоянно выполнять важнейшие функции незаменимого фактора физического 
развития человека. В этом аспекте значение физической культуры во всестороннем 
развитии человеческой личности состоит в следующем: 

– отчасти в прямом воздействии этой деятельности на оптимальную реализацию 
генетической программы индивидуума в онтогенезе; 

– отчасти в выявлении до сих пор не использованных резервов физических по-
тенций людей. 

В ходе созревания физической культуры как компонента здорового образа жизни 
углубляются ее функции в отношении к индивидууму, т. е. усиливается ее роль как 
активного фактора, участвующего в физическом развитии человека, формировании 
его личности. Весьма существенно при этом, что центр тяжести в нацеленности физ-
культурной деятельности переносится с простого удовлетворения потребностей в 
двигательной активности, необходимой для нормальной работы организма, на физи-
ческое совершенствование по пути всестороннего развития личности и общественно 
полезного применения человеком своих способностей. Такие качественные измене-
ния в физической культуре составляют основу для развития ее социальных функций 
как эффективного средства расширенного воспроизводства человека, упрочения 
оздоровительных черт образа жизни. 

Заключение. Общепризнанно, что многостороннее влияние науки на развитие 
общества будет постоянно расширяться. По мере все большего превращения науки в 
производительную силу общества будет происходить дальнейший переход человече-
ского труда из процесса непосредственного производства в область его стратегиче-
ского управления, повышаться производительность производства и сокращаться ра-
бочее время. С ростом национального дохода, увеличением доли высвобожденного 
общественного труда. Тем самым создаются новые предпосылки для расширения 
массовости физкультурного движения и благодаря этому все более полного и рацио-
нально направленного внедрения физической культуры в современный образ жизни 
в условиях постоянного роста народонаселения. 
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ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена роли питания и физической активности в поддержании 
оптимального веса тела у детей и подростков. Авторы отмечают, что рациональное 
питание детей и подростков – это питание, обеспечивающее гармоничный рост, адек-
ватное морфологическое и функциональное созревание различных органов и тканей, 
оптимальные показатели психомоторного и интеллектуального развития. 
Ключевые слова: физическая активность, ожирение, питание, образ жизни, здоровье 
детей и подростков. 

 
Актуальность. За последние годы при анализе состояния здоровья школьников 

наблюдается увеличение числа больных детей. Уже половина из них при поступлении в 
первый класс общеобразовательной школы, имеет различные отклонения в состоянии 
здоровья, а за время обучения в школе количество здоровых детей сокращается в 4-5 
раз, в 3 раза увеличивается число детей с заболеваниями органов пищеварения [1]. 
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Здоровое питание требует потребления с пищей необходимого количества энер-
гии в виде макроэлементов, а также достаточного потребления незаменимых пище-
вых веществ, в число которых входят витамины, микроэлементы, минералы, незаме-
нимые жирные кислоты и незаменимые аминокислоты. Потребности детей и подрост-
ков в различных пищевых веществах связаны с его энергетическими потребностями, 
возрастом, ростом и весом. Они различаются в зависимости от их физиологического 
состояния: находится ли он в стадии интенсивного роста или нет [2]. 

В большинстве регионов России доля жира в энергетическом содержании пищи 
близка к 40%, что превышает верхний предел рекомендуемого потребления жира (то 
есть 30–35%). Хотя некоторые данные указывают на то, что за последние 30 лет по-
требление жира и его доля в потребляемой энергии не увеличились, тогда как рас-
пространенность ожирения в стране заметно возросла, что говорит о важном вкладе 
недостаточности физической нагрузки. За многие тысячелетия эволюции человека 
способность накапливать жир была очень нужной для его выживания, когда запасы 
пищи были ограничены. Но сегодня это свойство обмена веществ превращается в 
угрозу для детей и подростков, когда в результате хронического нарушения равнове-
сия между потреблением и окислением жира наступает ожирение [3; 4]. 

По мнению ведущих учёных, здоровье взрослого населения на 75% определя-
ется условиями его формирования в детском и подростковом возрасте до 15 лет. По-
этому изучение состояния здоровья и разработка в учебно-воспитательном процессе 
образовательных учреждений мер, направленных на его укрепление, являются не 
только актуальными, но и необходимыми. 

Цель работы – изучить социальные аспекты роли физической активности и пита-
ния в развитии ожирения у детей и подростков. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научной ли-
тературы, наблюдения, опрос и сравнения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изменения, происшедшие в нынеш-
нем веке в образе жизни людей, урбанизация, индустриализация, изменения в струк-
туре семьи и в демографических тенденциях обусловили изменения в продовольствен-
ном снабжении. Важным является уменьшение повседневной физической нагрузки в 
результате тенденции к более сидячей работе и увлечения занятиями, не требующими 
физической активности, в свободное время. Многие традиции семейной жизни изменя-
ются вследствие того, что матери выходят на работу и меньше времени тратят на при-
готовление пищи. Все в большей степени приготовление пищи переносится из домаш-
ней кухни в пищевую промышленность и в предприятия общественного питания – сто-
ловые и рестораны. Важность таких факторов, как легкость местного производства, 
снизилась в результате улучшений в системе транспортирования и распределения про-
довольственных продуктов. Снижение энергетической ценности, несбалансирован-
ность питания при увеличении потребления жиров и углеводов, недостаток белков и 
витаминов, способствует нарушению обменных процессов в организме. 

С поступлением в школу свободно проявляющаяся и автоматически регулирующая 
физическую активность объективно ограничивается, преобладает гиподинамия. Форми-
руется неадекватный возрасту образ жизни. Поэтому вырабатывание положительного 
личностного отношения к своему здоровью у детей и подростков являлось приоритетным. 

На основании анализа данных о заболеваемости детей и подростков в Славян-
ском районе установлено, что из 25 классов групп и отдельных форм алиментарно-за-
висимых болезней 24 имеют тенденцию к росту или у детей в возрасте от 0 до 14 лет, 
или у подростков 15–16 лет, или в обеих группах одновременно. Заболеваемость детей 
и подростков районе болезнями, связанными с питанием, за последние пять лет увели-
чилась (ожирением на 129% и 14%, анемиями – на 117% и 230% соответственно). 

Правильное питание обеспечивает рост и развитие детей, способствует профи-
лактике заболеваний, продлению жизни, повышению работоспособности и создаёт 
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условия для адекватной адаптации к окружающей среде. Химическая энергия, кото-
рую мы поглощаем с пищей, используется для выполнения трех видов работы: меха-
нической (сокращение мышц), электрической (поддержание ионных градиентов на 
мембранах) и химической (синтез новых молекул). Часть энергии при этих взаимных 
превращениях рассеивается в виде тепла. Баланс энергии означает разность между 
потреблением энергии и ее расходованием. Если баланс энергии в течение некото-
рого периода времени положительный, избыток энергии накапливается в виде жира в 
жировой ткани, и в конце концов, человек становится тучным. Состояние ожирения 
обычно определяется индексом массы тела (ИМТ = масса тела в кг/рост в м2) свыше 
30. Нормальным диапазоном ИМТ принято считать 20–25, а ИМТ в пределах 25–30 
определяется как «избыточная масса тела». 

По нашим данным, основу формирования рационов питания школьников состав-
ляют не «Нормы физиологической потребности в пищевых веществах и энергии для 
различных групп населения», а скудные денежные суммы, складывающиеся из дота-
ционных средств и низкой родительской платы. Калорийность предлагаемых в школах 
рационов питания позволяет кормить учащихся, покрывая их энергозатраты не более 
чем на 50–30%. При этом не проводится оценка биологического состава блюд как при 
формировании пищевых рационов в процессе составления перспективных меню, так 
и по реализации питания. Подбор продуктов питания и блюд осуществляется на 
усмотрение снабжающего лица. Разрабатываемые примерные и фактические раци-
оны питания не отвечают гигиеническим требованиям и рекомендациям, которые 
утверждены Институтом питания РФ («Нормы физиологической потребности в пище-
вых веществах и энергии для различных групп населения» от 28. 05. 1998 г.) 

Проблему представляет собой практика закупа продовольствия у населения. С 
одной стороны, это позволяет добиться снижения стоимости питания, обеспечить вы-
полнение норм питания и увеличить охват учащихся, сохранить промежуточное хра-
нение продовольственного сырья, но с другой стороны – требуется жёсткая система 
контроля за качеством и безопасностью продукции. Реализуемый в школах набор про-
дуктов зачастую характеризуется однообразием, отсутствием в рационе на протяже-
нии длительного времени определённых групп продуктов. Практически прекращено 
поступление в городские школы области молочнокислой продукции. В рационах пита-
ния организованных детей наблюдается снижение потребления мясных, рыбных про-
дуктов, фруктов, овощей, натуральных соков. 

Низкий объём пищи, отпускаемый в форме упрощённых завтраков и обедов, не 
удовлетворяет потребности растущего организма в пищевых веществах и энергии. 
Вопреки требованиям питание детей различных возрастных групп не отличается по 
величине порций, что отчасти объясняет отказ от горячего питания учащихся старшей 
возрастной категории. 

За последнее десятилетие наметилась тенденция к уменьшению числа детей, пита-
ющихся в школе, в то время, как процент заболеваемости у детей органов пищеварения 
неуклонно растёт. Питание школьников не сбалансировано по составу пищевых веществ, 
отмечается преобладание углеводистого компонента. Основным дотационным источни-
ком на питание детей являются местные бюджеты. Финансирование питания в городах и 
районах области осуществляется за счёт родительской платы, бюджетных дотаций, в 
сельских школах за счёт доходов от выращенной сельскохозяйственной продукции. 

Отмечено ухудшение питания детей и подростков из многодетных и малообес-
печенных семей, которые должны питаться бесплатно за счёт бюджетных средств. 
Причина – недостаточное финансирование. Меню для этой категории детей не соот-
ветствует возрастным и физиологическим нормам питания. Вместо 2-разового, как 
правило, предлагается одноразовое питание. 

Вызывает тревогу тот факт, что торговая наценка на сырьё, поступающее в школь-
ные столовые через комбинаты школьного питания и используемое для приготовления 
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блюд, кулинарных и кондитерских изделий собственного производства составляет 55% 
к цене приобретения, на покупные товары: кондитерские изделия и безалкогольные 
напитки (промышленного производства), соки, молоко, кисломолочную продукцию, 
фрукты и прочее – 30% к цене поступления, что способствует удорожанию питания уча-
щихся и делает его малодоступным для детей из социально-незащищённых семей. 

Имеются существенные различия в организации питания сельских и городских 
школьников. Рацион питания сельских школьников значительно дешевле за счёт 
наличия приусадебных участков, в связи с чем и охват питанием учащихся в сельской 
местности выше, чем в городах. 

Необходимо пересмотреть ассортимент продукции в существующих буфетах в 
школах, расширив их сеть и исключив вредные для здоровья детей чипсы, сухарики, 
сладкую газированную воду. 

Роль физической активности в поддержании веса тела на сниженных уровнях у 
детей и подростков с целью предупреждения значительного увеличения веса суще-
ственна. Следует отметить, что легкая степень ожирения может привести затем к тя-
желому ожирению. Так же как и при легких степенях ожирения, снижение физической 
активности является важным фактором в возрастании веса до значительных величин. 
Собственные наблюдения за детьми и подростками выявили, что индивидуумы с при-
знаками ожирения менее активны, чем дети и подростки с нормальным весом. Хотя 
энергетическая стоимость питания у детей и подростков с признаками ожирения часто 
выше по сравнению с нормальными сверстниками, ожирение может часто быть пря-
мым следствием малой физической активности без увеличения потребления пищи. В 
процессе собственных исследований фиксировали, что с помощью регулярной физи-
ческой активностью можно значительно увеличивать расход энергии и снизить вес 
тела у детей и подростков с признаками ожирения. Преимущество оптимальной фи-
зической активности по сравнению с ограничением питания состоит в том, что при 
оптимальной физической активности нет потерь белка и снижения веса тканей, не со-
держащих жира, т. е. физическая нагрузка предохраняет растущий организм от отри-
цательного азотистого баланса. Таким образом, недостаток физической активности 
является наиболее важным фактором, ведущим к умеренному ожирению у детей и 
подростков. Приведенные выше данные позволяют предполагать, что, только не сни-
жая физической активности, можно поддерживать нормальный вес тела на разных 
этапах онтогенеза. 

Заключение. По нашему мнению, образ жизни, включающий оптимальную физи-
ческую активность и правильное питание, может помочь предупредить в современных 
социальных условиях ожирение у детей и подростков, со всеми вытекающими из этого 
состояния последствиями для их здоровья. В свете значимости проблемы избыточ-
ного веса тела у детей и подростков дальнейшие исследования роли физической ак-
тивности и питания в рассматриваемом аспекте необходимы и актуальны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ  

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация. В статье раскрывается проблема эмоционального благополучия детей 
младшего школьного возраста. В результате исследования 50 учащихся 3-х классов 
сельской школы, а также их родителей (50 человек) была выявлена категория детей, 
имеющих низкие показатели эмоционального благополучия по комплексу диагности-
ческих методик М. Ю. Михайлиной, Я. К. Нелюбовой, экспертной оценки, незакончен-
ных предложений, проективной методики «Несуществующее животное», анкетирова-
ния «Ребенок и гаджеты» М. В. Борцовой, С. Д. Некрасова. Представлены результаты 
формирующего эксперимента с группой младших школьников, направленного на фор-
мирование эмоционального благополучия личности, с использованием мультиплика-
ции и изобразительной деятельности.  
Ключевые слова: младший школьник, эмоциональное благополучие, тревожность, 
мультипликация, арт-терапия. 

 
Формирование личности человека, его социализация начинается непосредственно 

в раннем детстве. Несомненна роль взрослых в становлении личности ребенка 
(Л. А. Венгер, И. М. Желдак, Р. С. Немов, Д. Лешли, Г. Н. Сартан, И. С. Кон и др.) [1].  

 «У каждого из нас есть или когда-либо был объект нашей безграничной любви и 
подражания. С детства мы стремимся быть похожими на маму, папу, певца или актера. 
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И по мере взросления наши приоритеты меняются в сторону тех или иных качеств 
личности. С детства мы привыкаем отождествлять себя с кем-то или чем-то», – пишут 
исследователи М. В. Борцова, А. С. Евпак [2, с. 324].  

Одним из средств влияния на эмоционально-личностное развитие детей в раннем 
возрасте являются мультипликационные кинофильмы. «Безусловно, детям нравятся 
смотреть анимационные фильмы, но не все что им нравится – для них полезно. С ран-
него возраста осуществляется процесс социализации личности, закладываются соци-
ально-одобряемые формы поведения, манеры, знания, ценности, приоритеты, которые 
в будущем будет использовать и пополнять ребенок на протяжении жизни» [3, с. 241].  

Как отмечают с своих исследованиях О. В. Исаакян и М. А. Лукьяненко, «…с осо-
бой остротой встаёт вопрос о том, что позволяет человеку в современных условиях 
сохранить здоровье и душевный комфорт. Каждый родитель и педагог хочет, чтобы 
ребёнок в будущем был счастливым. Именно поэтому делается упор на хорошее здо-
ровье, высокую успеваемость, адекватное поведение» [4, с. 285]. 

Многие взрослые имеют дефицит психолого-педагогической грамотности, кото-
рый транслируют подрастающему поколению. Младший школьник, так же, как и ребе-
нок любой возрастной категории всегда нуждается в качественном внимании родите-
лей, но, к сожалению, зачастую они настолько погружены в дела семьи или личностного 
характера, что вместо собственного внимания дают ребенку внимание телевизионной 
продукции. Конечно, кто-то может возразить, что дети сами хотят смотреть мульт-
фильмы, но непосредственно родители (в том числе и психологи) должны различать, 
что благо для детей, а что – нет. Использование детьми электронных гаджетов, с одной 
стороны, позволяет ребенку играть в виртуальные игры, смотреть мультики, обретать 
способности пользователя компьютера, общаться с виртуальным собеседником. С дру-
гой стороны, уменьшает время общения ребенка с другими членами семьи, нахожде-
ния вне дома, игры со сверстниками, взаимодействия с реальным миром», – расскры-
вается в работе М. В. Борцовой, Р. Т. Химшиашвили [3, с. 241]. Исследователи 
М. В. Борцова, Н. А. Коник полагают, что использование детьми электронных гаджетов 
внесло в традиционный порядок бытия детей как нерегулируемые, так и регулируемые 
изменения. «Использование детьми электронных гаджетов, с одной стороны, позво-
ляет ребенку играть в виртуальные игры, смотреть мультики, обретать способности 
пользователя компьютера, общаться с виртуальным собеседником. С другой стороны, 
уменьшает время общения ребенка с другими членами семьи, нахождения вне дома, 
игры со сверстниками, взаимодействия с реальным миром» [5, с. 273].  

Этот вопрос актуализирован в ряде публикаций М. В. Борцовой, С. Д. Некрасова, 
раскрывающих проблему «Родитель – Ребенок – Электронный гаджет», касающийся 
изучения личностных особенностей детей, различающихся дифференциацией в ис-
пользовании гаджетов, относящиеся к социально-личностным свойствам, обретен-
ным игровым способностям, элементам самосознания. Авторы отмечают, что «в со-
временных условиях особое внимание следует уделить особенностям взаимодей-
ствия «Ребенок – Гаджет – Взрослый», в том числе, развитию способности дошколь-
ников выстраивать ответственные отношения с окружающими: стремление оказать 
помощь, добиться результата, позаботиться о сверстниках, проявить доброту, скром-
ность, трудолюбие» [6].  

Данными исследователями выявлена «специфика отношений родителей к ис-
пользованию детьми электронных гаджетов, которая заключается в трех уровнях нор-
мирования родителями использования ребенком гаджетов: «Уровень без ограниче-
ний» (42%), «Нормальный уровень» (46%), «Уровень запрета» (13%). Описано содер-
жание психологического портрета современных родителей, проживающих в сельской 
местности, содержащий существенные отношения родителей к использованию 
детьми электронных гаджетов. Большинство родителей разрешают и активно участ-
вуют в занятиях ребенка с электронными гаджетами не больше одного часа в день, 
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что контролируется, как правило, матерью ребенка Основными занятиями дошкольни-
ков с помощью гаджетов являются различные, соответствующими возрасту, развлека-
ющие занятия (просмотр мультфильмов и компьютерные игры), на втором месте – раз-
вивающие занятия, в том числе, направленные на подготовку к обучению в школе. Ро-
дители позволяют увеличить время занятий ребенка с гаджетом, чтобы завершать раз-
вивающие занятия, которые, как следствие, могут оказать влияние на позитивное об-
щее развитие ребенка. Основное негативное влияние на ребенка они видят в том, что 
ребенок сможет без контроля родителей посещать ненужные сайты» [7, с. 68].  

Авторами доказано, что «существуют отличия в развитии социально-личностных 
качеств у детей (усвоение норм общения, свойств личности, способностей действо-
вать), различающихся уровнем нормирования родителями использования ими элек-
тронных гаджетов (рекомендуемые игры и мультики, регламентируемое использова-
ние, поощрение и наказание)» [8, с. 117].  

М. В. Борцова, С. Д. Некрасов раскрывают личностные особенности детей, кото-
рым родители разрешают использовать гаджеты, в том числе для просмотра мульт-
фильмов. «Авторами выделено содержание терминов, используемых в исследовании 
особенностей развития социально-личностных качеств у детей» [9]. 

«Позитивное развитие и социализация несовершеннолетних определяются на 
государственном уровне как основная ценность и значимый результат современного 
образования. Забота о психическом и физическом здоровье школьников, профилак-
тика рисков взросления, социального и личного неблагополучия остаются приоритет-
ными задачами образовательных организаций. Одним из условий нормализации раз-
вития учащихся является ранняя профилактика социальной дезадаптации, редукция 
социальных и психологических девиаций, в том числе суицидального поведения 1. 
Базовым блоком профилактической работы является выявление несовершеннолет-
них и семей, находящихся в социально опасном положении, а также детей и подрост-
ков, оказавшихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью; обеспе-
чение социального, педагогического, психологического и юридического сопровожде-
ния детей, подростков и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию» – пишут 
авторы М. Ю. Михайлина, Я. К. Нелюбова [10, с.3]. 

«Семья является первым и важнейшим пространством взросления детей, по-
этому семейные факторы остаются ведущими рисками возникновения девиаций» [10, 
с. 3]. Л. Б. Шнейдер выделяет критерии конкретных причин девиантного поведения 
детей, среди которых из 34 пунктов, – 13 относятся непосредственно к семье. Пере-
числим: «неблагополучная ситуация в семье; недостаток знаний родителей о том, как 
справляться с трудными педагогическими ситуациями; непонимание взрослыми труд-
ностей детей; отрицательная оценка взрослыми способностей детей; напряженная 
социально-экономическая ситуация в жизни ребенка (плохая обеспеченность, безра-
ботица родителей); чрезмерная занятость родителей; конфликты с родителями; оби-
лие запретов со стороны родителей; постоянные нарекания, брань в семье; одиноче-
ство, непонимание другими; излишний контроль, авторитарность родителей; отсут-
ствие навыков социального поведения» [11].  

Многие люди, используя термин «тревожность» в своей повседневной жизни, не 
всегда понимают, что же он обозначает. Вспоминая состояние тревоги, беспокойства, 
человек проявляет разные реакции на это проявление, ведь испытать чувство тревоги, 
значит чувствовать волнение, дрожь, ожидать негативные последствия [12]. 

Находясь в состоянии тревоги, мы подвержены различным эмоциям, которые, 
как правило, неблагоприятно сказываются на нашем состоянии, взаимоотношениях с 
людьми, сознании и поведении. 

Как утверждает А. М. Прихожан, тревожность – это склонность человека к 
переживанию состояния тревоги. Как правило, состояние беспокойства людей 
зависит от ожидания социальных последствий их успеха или неудачи [13]. 
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Определенная степень тревоги человека – закономерная и необходимая 
характеристика его деятельности. В соответствии от вида деятельности, 
индивидуальных особенностей личности каждому человеку соответствует свой 
оптимальный уровень тревожности. Если данный показатель находится на высоком 
уровне, то можно предположить о субъективном проявлении неблагополучия 
личности. Человек с высоким показателем тревожности наиболее подвержен 
неудачам, менее активен, закрыт. Такому человеку трудно чувствовать себя 
комфортно, сложно организовать надежные и эффективные взаимоотношения. 
Тенденция увеличения числа школьников с высоким уровнем тревожности 
обусловлена постоянным эмоциональным напряжением детей, что в последствии 
ведет к неуверенности, беспокойству, снижению уровня притязаний [14]. 

Исправление высокого уровня тревожности необходимо для подготовки детей 
школьного возраста к нестандартным, а иногда и экстремальным ситуациям, таким 
как: спортивные соревнования, государственные экзамены, публичные выступления, 
а также при освоении новых видов деятельности. Важность данной проблемы 
заключается в том, что тревожность школьников негативно сказывается на 
психологическом состоянии детей, их эмоциональной стабильности, а также процессе 
интеграции индивида в социальную систему. Степень тревоги детей необходимо 
постоянно контролировать, так как от этого показателя зависит стабильность 
образовательного процесса. Необходимо создавать комфортные условия 
воспитательного и образовательного процессов, следить за условиями, положением 
классного коллектива. Тревожность, с высоким уровнем, неблагоприятно сказывается 
на психологическом, физическом здоровье детей, процессе усвоения материала 
школьниками, а также на взаимоотношения членов классной группы. Необходимо 
выделить отдельную группу школьников, которые, по определенным обстоятельствам, 
попали в неблагоприятную обстановку или ситуацию, находятся в семье 
асоциального статуса, малообеспеченной семье и другие [15]. 

Задача нашего исследования состоит в разработке коррекционной программы, 
которая направлена на минимизацию разного уровня тревожности младших школьников. 
Данная программа объединяет в себе два направления работы: использование 
изобразительных методов и мультипликационные материалы. Использование этих 
методов, в работе с младшими школьниками, позволяет экспериментатору дать 
возможность детям креативно реализовывать свой потенциал. Так же практичность этих 
методов заключается в том, что не нужно специального образования для их реализации 
и возможность проведения групповых занятий. Арт-терапевтическая деятельность 
предполагает дополнительную коррекцию тревожности детей младших школьников, 
поэтому обособленное применение данного метода допускает минимизацию уровня 
тревожности школьников. Данные, на которые мы основывались, рассматривая 
изобразительный метод, представлен Э. Кремер (искусство, как самодостаточное 
лечебное средство) и М. В. Киселевой. Данный автор рассматривает арт-терапию как 
наиболее эффективный, единственный передовой метод психологической поддержки и 
помощи людям в различных лечебных, воспитательных, образовательных учреждения и 
способствует развитию гармоничной, стабильной и адекватной личности [16]. 

Метод изобразительного искусства трактуется с точки зрения гуманизма, то есть 
предполагает своим главным предметом личность как уникальную целостную систему. 
Данный метод предполагает креативное, индивидуальное, а главное не 
целенаправленное обучение методу рисования. Главной целью арт-терапии является 
не обучение, а грамотное, гармоничное развитие личности ребенка, вхождение 
проблемной личности в условия общественной активности. 

Исследование проводилось на базе «МАОУ СОШ № 7 имени Героя России 
Александра Геннадьевича Ковалева». Были задействованы 50 учащихся 3-х классов 
и 50 родителей. Итого в исследовании приняли участие 100 человек. 
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Для сбора эмпирических данных были использованы: комплекс диагностических 
методик эмоционального благополучия М. Ю. Михайлиной, Я. К. Нелюбовой [10], 
анкетирование родителей «Ребенок и гаджеты» М. В. Борцовой, С. Д. Некрасова [17], 
экспертная оценка эмоционального благополучия младших школьников (для 
учителей), незаконченные предложения, проективные методики «Несуществующее 
животное», «Цветок» Я. Л. Обухов, О. М. Сапижак [18]. 

На начальном этапе исследования при помощи методики САН (самочувствие, 
активность, настроение) и методики «Несуществующее животное» был определен 
уровень тревожности испытуемых. Предложенные методики родителям позволили 
изучить оценку, данную ими о возможной тревожности своих детей, о влиянии гаджета 
на эмоциональное благополучие своего ребенка, как одного из индикаторов 
нестабильности в эмоциональном благополучии, а именно повышенной тревожности. 
Проработанные учителями обоих классов «Карта наблюдений за состоянием и 
поведением учеников начальных классов» из учебно-методического пособия 
позволила оценить состояние учеников в школьной среде. 

Проведенные методики с учениками позволили определить, что 12 % детей, 
принявших участие в исследовании, обладают повышенным уровнем тревожности. 
Так же была зафиксирована небольшая часть детей, у которых уровень тревожности 
был близок к порогу повышенной тревожности или находился на границе между двумя 
этими состояниями. Кроме того, отдельные дети, общая тревожность которых на 
нормальном уровне, обладают крайне высоким уровнем школьной, самооценочной, 
межличностной тревожности. Дополнительная методика «Несуществующее 
животное» позволила определить следующие результаты по тревожности, а также по 
самооценке и агрессии, как одних из индикаторов тревожности в эмоциональном 
благополучии. Результаты получились следующие: у 50 % испытуемых были 
прорисованы или прописаны в вопросах после рисунка элементы агрессии, что 
является высоким показателем, у 40 % испытуемых по этой же методике были 
выявлены по рисункам и вопросам низкая или же завышенная самооценка, что тоже 
сказывается на повышенной тревожности. У учеников имеющие отрицательные 
показатели по методике САН (самочувствие, активность, настроение) были 
неблагополучные результаты по методике «Несуществующее животное». 

Методики, предложенные родителям, а именно методика «Личностные свойства 
детей», «Карта наблюдения за состоянием ребенка» и методика «Регламент 
использования гаджетов» показал, что родители замечают за своими детьми, что их 
эмоциональное благополучие не всегда положительное, по ответам, одной из причин 
может являться информационный носитель, который может нарушать связь со сном 
или же образовательным процессом. 

Формирующий эксперимент был осуществлен среди учащихся одного 3-го 
класса, в котором 12 % респондентов обладали повышенным уровнем тревожности. 
Встречи с детьми осуществлялись два раза в неделю в течение двух месяцев, занятия 
проводились в учебном классе и длились до 40 минут. 

Формирующий эксперимент включал в себя просмотр мультфильмов, 
содержащих ситуации эмоционального благополучия героя с последующей беседой, 
проработкой и анализом. Педагогу важно помочь ребенку сделать определенный 
вывод, осознать его. Подведение итогов занятия с детьми, помогает структурировать 
знания, замысел, полученные при просмотре мультфильма. Во внеурочных занятиях 
с детьми мы использовали ряд упражнений на визуализацию, с дальнейшим 
рисованием: «Цветок», «Ручей», «Луг», «Подъем в гору», «Три водопада», «Место, 
где мне хорошо» [18]. В работе была использована музыкотерапия (прослушивание 
музыки) вместе с изо-терапией (рисование мандал).  

Арт-терапевтическая деятельность – главный, эффективный и действенный 
рычаг психологического воздействия, поддержания стабильности личности ребенка. 
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С помощью данной терапии прорабатываются разные направления работы ребенка с 
психологом. Поэтому эффективность данного метода неоценима. 

Осуществляемый нами интегративный арт-терапевтический подход заключался 
не только в использовании сразу нескольких направлений арт-терапии и 
мультипликации, но и в том, что арт-терапевтические методики применялись в их 
сочетании: музыкотерапия, например, применялась в комплексе с изо-терапией, 
просмотром анимации. Так каждое занятие представляло собой комбинацию арт-
терапевтических методик. 

Характерной особенностью обучающихся третьих классов школы, является то, 
что ведущей для них все еще является игровая деятельность, поэтому арт-терапия, 
сочетающая в себе разнообразные техники, нередко принимающие игровую форму, 
легко и с интересом воспринималась детьми. 

По завершению цикла формирующих занятий с детьми была проведена 
повторная диагностика. Нами были использованы те же психодиагностические 
методики, что и на первом этапе исследования. 

Обработка полученных результатов диагностики показала достоверные 
позитивные изменения эмоционального благополучия в экспериментальной группе. 
По завершению цикла формирующих занятий, в группе младших школьников 
экспериментальной группы отсутствует доля детей с высокой тревожностью и низким 
уровнем эмоционального благополучия (то есть изменения произошли от 12% до 0%). 
Показатели контрольной группы, в которой не проводились формирующие занятия, 
остались прежними. 

Необходимо отметить, что девочки были более открыты к изобразительной 
деятельности и мультипликационному материалу, а так же более ответственно 
выполняли задания, – по сравнению с мальчиками. 

Кроме того, наблюдение классного руководителя за коллективом детей показало 
улучшение эмоционального климата в коллективе учащихся. 

Таким образом, цикл занятий с детьми по формированию эмоционального 
благополучия показал свою эффективность. Дети стали более коммуникабельными, 
активными, открытыми, стали ярче проявлять эмоции. Обсуждение насущных 
вопросов стало проходить более эмоционально. Если в начале формирующих 
занятий были такие ученики, которые отказывались от участия в методиках, 
упражнениях, ссылаясь на то, что данный материал не интересен, то на завершающих 
занятиях все члены коллектива с большим удовольствием участвовали в 
организованных нами уроках. 

Следует отметить, что творческая деятельность учеников, использование 
различных арт-терапевтических методов благоприятно сказывается на 
эмоциональном и творческом развитии детей. 

Основываясь на результатах исследования, мы можем рекомендовать 
использование разработанного цикла занятий с детьми по формированию 
эмоционального благополучия в условиях образовательной среды, – применение 
мультипликации и изобразительной деятельности положительно влияет на снижении 
уровня тревожности младших школьников. Выявление преимуществ интегративного 
арт-терапевтического подхода перед традиционным использованием арт-терапии в 
работе с детской тревожностью – задача наших дальнейших исследований. 
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Проблема стресса в последнее время становится одной из актуальных тем в ми-
ровой психологической науке и практике. В современном обществе прослеживается 
тенденция того, что стресс «молодеет» [1, с. 15]. Стрессу подвержены все возрасты, 
но самыми уязвимыми являются школьники. Как отмечает в своем исследовании 
Л. Г. Юрченко, «стрессовая педагогическая практика, интенсификация учебного про-
цесса, несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональ-
ным возможностям школьников, нерациональная организация учебной деятельности, 
психологическая неграмотность педагога – все это является факторами риска в со-
временной школе». [2, с. 245]. 

Это связано, в первую очередь, с гормональной перестройкой организма. Не мень-
шее влияние на появление стресса у некоторых школьников оказывают требования 
учебно-образовательного процесса, не соответствующие их интеллектуальным возмож-
ностям. В результате ухудшается самочувствие учащихся и появляется усталость. 

Одной из причин ухудшения нервно-психического состояния школьников в образо-
вательном учреждении является экзаменационный стресс. Время подготовки к предсто-
ящим выпускным экзаменам характеризуется трудностями в обучении, изменением об-
раза жизни, возникновением ответственности за принятие собственных решений, сниже-
нием эффективности учебной деятельности, что впоследствии приводит к нарушению 
психологического и физического состояния подростков [3, с. 27]. В основном к стрессу 
склонны подростки с ослабленным здоровьем, школьники, страдающие хроническими 
заболеваниями или имеющие отклонения от нормы в нервном и психическом плане [4, 
с. 83]. «Подростковый возраст считается наиболее сензитивным для становления всех 
структур личности, так как выбор пути вхождения во взрослую жизнь определяется 
именно в этот период» [5, с. 74]. Немаловажную роль играет тип темперамента школь-
ника и степень его социальной адаптации. К группе риска относятся учащиеся с низкой 
самооценкой, повышенной тревожностью и низкой стрессоустойчивостью. Поэтому под-
вержены стрессу могут быть не только школьники, отстающие по обязательной учебной 
программе, но и подростки с хорошим уровнем подготовки и высоким чувством ответ-
ственности. Многие ученые отмечают тот факт, в настоящее время уровень тревожности 
у школьников выше, чем это было 30 лет назад у их же сверстников [6, с. 49]. 

«Эмоциональное благополучие молодого поколения один из объектов присталь-
ного внимания школьных психологов, учителей и родителей. Психолого-педагогиче-
ская поддержка выпускных классов, профилактика, своевременная и высококаче-
ственная диагностика подобной проблемы, адекватные профилактические мероприя-
тия помогут предотвратить угрозы появления нежелательных последствий в форми-
ровании и развитии личности старшеклассника. Именно по этой причине итоговая ат-
тестация на сегодняшний день вызывает огромное количество дискуссий и сомнений 
у общественности» [7, с. 196]. 

Анализ литературы показал, что вопросы определения стресса не новые в психо-
лого-педагогической науке. Так, в работе К. И. Погодаева стресс определен как состоя-
ние напряжения или перенапряжения процессов метаболической адаптации головного 
мозга. Такие ученые, как Р. Лазарус и С. Фолькман, Л. B. Куликов раскрывают под по-
нятием стресс значимое для благополучия личности взаимоотношение со средой, ко-
торые подвергают испытанию имеющиеся в распоряжении организма ресурсы и в ряде 
случаев могут их превышать. Дж. Эверли считает сущностью стрессовой ситуации 
утрату контроля над ситуацией, отказ от реагирования. Э. Фромм называет стрессом 
особый вид эмоциогенных ситуаций, в которых нарушается адаптация [8, с. 118]. 

Как мы отмечали выше, из числа учащихся, находящихся в стрессовом состоянии, 
многие испытывают трудности в связи с повышенным уровнем тревожности. Это опре-
делило тему нашего исследования, в котором в качестве объекта нами рассматрива-
ются стресс и особенности его проявления, предметом исследования выбрана стрес-
совустойчивость учащихся выпускных классов. 
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Поставив цель выявить факторы, влияющие на развитие стрессового состояния 
учащихся выпускных классов, мы предположили, что школьники с повышенной тре-
вожностью и низкой самооценкой обладают пониженной стрессоустойчивостью. Да-
лее был проведен анализ литературы по теме исследования; подобран диагностиче-
ский инструментарий и проведено исследование, направленного на выявление под-
верженности стресса среди учащихся выпускных классов. 

В ходе нашего исследования мы использовали две методики: тест школьной тре-
вожности Филлипса, направленный на выявление уровня школьной тревожности у 
подростков и тест-опросник уровня самооценки С. В. Ковалева, который позволяет 
определить уровень самооценки учеников выпускных классов [9, с. 65]. 

В исследование принимали участие 30 учеников 11-х классов общеобразователь-
ной школы Славянского района. 

Результаты теста школьной тревожности Филипса, для наглядности представлен-
ные на рисунке 1, показали, что не все учащиеся в равной степени подвержены тре-
вожности в равной степени. Так, у 7 % (2 человека) респондентов отмечается низкий 
уровень тревожности. Учащиеся ведут себя спокойно, тревожности по поводу пред-
стоящих экзаменов не наблюдалось. 

Для 33 % (10 человек) характерен средний уровень тревожности. У учеников 
наблюдалось небольшое чувство беспокойства и тревоги. 

У 37 % (11 человек) респондентов выявлен повышенный уровень тревожности. 
Учащиеся с данным уровнем тревожности проявляли беспокойство, небольшую 
нервозность, говорили о страхе перед предстоящими выпускными экзаменами. 

Высокий уровень тревожности выявлен у 23 % (7 человек) учащихся. Для них 
характерен большой страх перед выпускными экзаменами, повышенное чувство бес-
покойства и тревоги. 

 
Рисунок 1 – Уровень тревожности учащихся по методике Филипса 

 
Также был выявлен уровень тревожности каждого учащегося отдельно по каж-

дому фактору, представленные в диаграмме на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Факторы тревожности учащихся по методике Филипса 

 
Таким образом, наибольший уровень тревожности составляет фактор общей тре-

вожности в школе. Так же большую роль играет фактор переживания социального 
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стресса, фрустрации потребности в достижении успеха и страх самовыражения. Ме-
нее тревожность отразилась в страхе перед проверкой знаний, несоответствием ожт-
даний окружающих и низкой физиологической сопротивляемости стрессу. И слабо вы-
ражена тревожность в отношении страха перед учителями. 

Вторая методика, которую мы провели в рамках нашей работы, была направлена 
на определение уровня самооценки учащихся с помощью теста-опросника определе-
ния уровня самооценки С. В. Ковалева. Результаты по данной методике представлены 
на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Уровень самооценки учащихся по методике С. В. Ковалева 

 
Результаты были следующими: низкий уровень самооценки имеют 26,5 % уча-

щихся (8 человек). При таком уровне самооценки человек часто неприятно переносит 
замечания в свой адрес, часто пытается подстроиться под мнения других людей, стра-
дает избыточной застенчивостью. 

Средний уровень самооценки характерен для 47 % (14 учащихся). У учащихся с 
таким уровнем самооценки иногда ощущает неловкость во взаимоотношениях с дру-
гими людьми, им свойственно недооценивание себя и своих способностей без доста-
точных на то оснований. 

Высокий уровень принадлежит 26,5 % (8 учащихся). Учащиеся выпускных клас-
сов с таким уровнем самооценки активно реагируют на замечания других и трезво оце-
нивают свои действия. 

Выводи таковы, что у большинства подростков показатели в норме, а это значит, 
что у них адекватное восприятие окружающего мира. Но проблему мы видим в том, 
что учащиеся со средним уровнем самооценки в любой момент могут перейти в раз-
ряд с низким уровнем самооценки. Связано это может быть с повышенной эмоцио-
нальной нагрузкой, различными препятствиями и трудностями, стоящими на пути каж-
дого ученика, страхом перед приближающимися выпускными экзаменами. 

Комплексный анализ данных по методикам тесту школьной тревожности Филипса и 
тесту-опроснику уровня самооценки С. В. Ковалева, показал, что наибольшая тревожность 
наблюдается у старшеклассников с низкой самооценкой. Так, у 33% учащихся наблюда-
ется средний уровень тревожности, а у 47% средний уровень самооценки. Повышенную 
тревожность имеют 37%, а низкий уровень самооценки 26,5% подростков.  

В соответствии с этим нами была разработана профилактическая программа, 
которая поможет справиться учащимся с экзаменационным стрессом и повысить 
уровень самооценки. Содержание программы направлено на снижение психо-
эмоциональных деструкций и снижение тревожности. Целями программы являются: 
снижение тревожности выпускников в период сдачи экзаменов; преодоление стрессо-
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вого состояния и повышение уровня стрессоустойчивости. Задачами программы яв-
ляются: знакомство с теоретическим представлением о стрессе, средствами профи-
лактики и преодоления стресса, а также с эффективными способами преодоления 
стрессовых ситуаций. 

Считаем, что профилактическая работа должна проводиться не только с учени-
ками, но и с их родителями. Информирование взрослых о проблеме стресса у под-
ростков поможет вовремя выявить признаки стресса у выпускников, своевременно вы-
явить группы риска и провести с ними профилактическую работу. Кроме того, необхо-
димо тщательно подготовить выпускников к предстоящим экзаменам. В данном слу-
чае подготовка имеется в виду не только предметная, но и эмоционально-психическая, 
которая дает возможность учащимся регулировать свое психо-эмоциональное состо-
яние в нужный момент. 
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RESEARCH OF STRESS RESISTANCE OF PUPILS OF FINAL CLASSES 
Annotation. The problem of stress resistance of students of final grades puts before the authors of the article 
the need to search for directed and indirect technologies of work with adolescents, taking into account the 
peculiarities of their personality. The authors analyzed the causes of stress in adolescents, identified the types 
and methods of preventive work with graduates to reduce emotional destruction and increase the level of 
stress resistance. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ  

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 
Аннотация. Автор статьи рассмотрел влияние конкурентной образовательной среды 
(по В. А. Ясвину) на ценностные ориентации подростков и соотнес с запросом госу-
дарства в рамках национального проекта РФ «Образование» на примере лагерной те-
матической смены. В процессе наблюдения и изучения источников было выяснено, 
что среда не способствует сохранению и приумножению нравственных ценностей. 
Ключевые слова: конкуренция, национальный проект, конкурентная среда, нрав-
ственные ценности, ценностные ориентации. 

 
Современные стандарты общества диктуют подрастающему поколению быть мак-

симально конкурентоспособным в условиях рыночной экономики, быть первым, и эго-
центричными, работать на результат. Понятие конкуренции имеет место быть в эконо-
мике, психологии, антропологии и других науках. Формирование конкурентоспособного 
специалиста рассматривается в работах B. C. Безрукова, И. Ф. Исаева, В. Пузикова, 
В. А. Сластенина. Конкуренция – естественный способ получения достижения наилуч-
ших результатов, ведущий к собственной выгоде [1]. Образовательные организации 
способствует поддержанию конкурентоспособной среды путем предложения услуг, ко-
торые повышают рейтинг обучающегося. В тоже время, не менее часто встает вопрос 
о понижении уровня нравственности и толерантности. Этот вопрос интересует иссле-
дователей нравственного формирования личности детей разного возраста, начиная с 
дошкольного [2], что является подтверждением высокого интереса к проблеме. 

Человек останавливает то, что долгие годы взращивали предыдущие поколения 
и, не так быстро внедряет новые подходы и технологии. Т. С. Анисимова подчеркивает 
в своих научных трудах, что подростков волнует будущая карьера и уровень заработ-
ной платы больше, чем нравственные ценности и ценностные ориентации [3]. 

Проблемой на сегодняшний день состоит в том, что конкурентная среда не в со-
стоянии обеспечить будущего члена общества необходимым и достаточным уровнем 
нравственного развития, и как следствие, ценностных ориентаций. Т. С. Анисимова 
считает, что «…ценности превратившиеся в мотивы поведения, труда и общения 
называются ценностными ориентациями» [4]. 
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Юрченко Л. Г. отмечает, что «образовательная среда является частью социо-
культурной среды и определяется как комплекс специально организованных психо-
лого-педагогических условий, в результате взаимодействия с которыми происходит 
развитие и становление личности. Образовательная среда есть психолого-педагоги-
ческая реальность, содержащая специально организованные условия для формиро-
вания личности, а также возможности для развития, включенные в социальное и про-
странственно-предметное окружение» [5, с. 54].  

В ходе анализа данной проблемы нашлось явное противоречие: может ли станов-
ление и укрепление рыночной экономики, помимо воспитания конкурентноспособного 
поколения дать вместе с тем направление на укрепление нравственных ценностей. 
Кризисное состояние нравственности современного общества, размытость его духов-
ных ориентиров являются следствием долговременного отсутствия в государстве обос-
нованной системы четко выраженных ценностных приоритетов и идеалов [6]. 

Таким образом, цель исследования: теоретически обосновать на примере 
группы подростков 15-17 лет, способствует ли конкурентная среда сохранению и при-
умножению нравственных ценностей. 

Объектом исследования стал процесс формирования у подростков 15-17 лет цен-
ностных ориентиров, предметом исследования – конкурентная среда, как недостаточ-
ные условия для поддержания нравственности. Мы предположили, что формирование 
у подростков 15-17 лет черт гармоничной личности возможно, не в жестких условиях 
конкуренции, а при активном включении элементов нравственного воспитания. 

Конкуренция в образовании требует конкуренции индивидуально от каждого ре-
бёнка. Именно такая молодёжь может положить продолжение не только программе, но 
и будущему нашей страны. Такой запрос государства в перспективе отражен в актуаль-
ном плане развития на 2024 год, а именно «национальный проект «Образование» обес-
печивает конкурентоспособность российского образования. Российская Федерация 
войдет в топ-10 стран мира по качеству общего образования» [7]. Происходит рост вос-
требованности конкуренции не только между образовательными организациями РФ, но 
нашей страны в целом для выхода на мировую арену образовательных услуг. Учитывая 
более раннее становление рыночной экономики у стран-конкурентов, образовательный 
проект РФ переживет взлеты и падения на пути основательного становления. Воз-
можны риски, которые уже наблюдаются в потере нравственных позиции.  

Таким образом, необходимо произвести параллель между требованиями, отра-
жёнными на сегодняшний день в национальном проекте РФ «Образование» и мето-
дами их реализации с приоритетами современных подростков. 

«Цели национального проекта РФ «Образование»: 
1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-

нове духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-
культурных традиций» [7]. 

Научные идеи педагога Ясвина В. А. наиболее точно описывают виды образова-
тельных сред и перекликаются с национальным проектом. Среда внешнего лоска и 
карьеры (по Я. Корчаку), она же карьерная среда, наиболее распространенная среда. 
Она закладывается исходя из окружающих условий конкурентной среды, присущей 
рыночной экономике, и формирует активного, но зависимого ребенка. Зависимого от 
материальных ценностей, с преобладанием конкурентных способностей, лишенного 
свободы выбора и творческих проявлений [8]. 

Конкурентная среда была выявлена и рассмотрена на примере детской тематиче-
ской смены (ДОС «Янтарь» г-к. Анапа). План-сетка санатория была построена таким об-
разом, что на протяжении всей смены команда каждого отряда придерживалась флага 
определённой страны. Также на «Острове», как и при рыночной экономике была введена 
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денежная валюта – тайлеры. Велись наглядные таблицы результатов. Так, дети были 
сосредоточены на постоянном поиске прибыли, были нацелены на результат. По итогу 

общекомандного зачёта в конце смены награждалась команды‐победители. 
По результатам каждого дня лучшие команды награждались титулами-тотемами, 

которые в свою очередь давали первоочерёдное право посещения столовой: команда 
не ждала очередь, занимала удобные места, была ближе к руководству. Культорг по-
сле приёма пищи подходил к каждой команде и вручал ребятам тайлеры за съеден-
ные порции. Нередко случались споры между командами и в связи с использованием 
нечестных способов добывания тайлеров (порции младших команд у старших, подта-
совка результатов и другие), что также характерно для конкурентной среды. Более 
того, при посадке случайным образом формировался стол со своими «едоками», ко-
торые подгоняли членов собственной команды. Так появлялась своеобразная конку-
рентная микросреда. Дети были настолько увлечены внешними условиями (раздра-
жителями), что забывали о культуре поведения за столом, о собственном естествен-
ном насыщении, об уважении. Регулирование процесса происходило за счет своевре-
менного включения вожатых, культорга и начальника смены. 

Другим примером создания конкурентной среды служат наглядные отражения сле-
дующих дисциплинарных составляющих: проверки чистоты комнат; дисциплина на тихом 
часу; поведение в столовой, на мероприятиях. Введены системы поощрения и наказа-
ний: штрафы за опоздание, неявку на спортивные состязания, дополнительные тайлеры 
за поддержку команд. Так, не у самой спортивной команды появлялась возможность «за-
работать» тайлеры присутствуя на играх более сильных соперников и болеть за их уча-
стие, «без потерь». Эта ситуация описывает принцип экономической демократии, из ко-
торого следует, что все средства хороши, если они выгодны для каждой из сторон. Ко-
манды предавали свои идеалы, шли против своих принципов, ради выгоды.  

Такой подход свойственен рыночной экономике, разнится с национальным проек-
том «Образование», так как не делает опору на духовно-нравственное воспитание под-
растающего поколения, а создает временную конкурентную среду (по В. А. Ясвину). 
Такой подход не является оптимальным на сегодняшний день, он требует детального 
преобразования в сторону приобщения к таким нравственным качествам человека и 
гражданина, как доброта, взаимопомощь, отзывчивость и другие. Этому может способ-
ствовать смена образовательной среды на творческую: инициативную и активную. 

Данную статью можно закончить словами советника ректора, профессора ка-
федры педагогики и психологии МГИМО МИД России Раицкой Лилии Климентовны: 
«Этот прагматический американский подход, который сейчас есть везде, вряд ли смо-
жет привести к тому, что то качество образования, которым мы гордились десятилети-
ями, одна из сильнейших школ (от среднего и до высшего образования) и достижения 
науки сохранятся. Сейчас мы все это утрачиваем. С моей точки зрения, как педагога, 
основной компонент в образовании — это воспитательный, ценностный, связанный с 
моралью в самом высшем ее понимании. Именно это развивает личность, а только раз-
витая личность становится высококлассным специалистом, конкурентоспособным и 
востребованным обществом и экономикой. Если работать над этим, то наша страна 
будет иметь высочайшие конкурентные позиции во всем, включая образование» [9]. 
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ского здоровья школьников и методы минимизации отрицательного влияния школь-
ной среды на тревожное состояние школьников. Показаны условия и даны практиче-
ские рекомендации охраны психологического здоровья старшеклассников. Исследо-
вание актуально для учителей, педагогов-психологов и родителей старшеклассников. 
Ключевые слова: старшеклассники, школьная тревожность, ситуативная тревож-
ность, психологическая подготовка к ЕГЭ. 

 
Словарь социологических терминов трактует психологическое здоровье как 

«способность индивидуума свободно, без ограничений реализовывать свои психоло-
гические потребности, адаптироваться к новым условиям» [1]. 

Впервые термин психологическое здоровье раскрыла И. В. Дубровина в своей 
работе «Психологическое здоровье личности в контексте возрастного развития». Она 
рассматривает психологическое здоровье как «состояние душевного благополучия, 
характеризующееся отсутствуем болезненных психических явления и обеспечиваю-
щее адекватную условиям окружающей действительности регуляцию поведения и де-
ятельности. Психологическое здоровье соотносится с переживанием психологиче-
ского комфорта и психологического дискомфорта» [2]. 

А. Маслоу структурировал идею о «психически здоровом индивиде». Он описал 
два элемента психологического здоровья: самореализация и стремление к гуманисти-
ческим ценностям, то есть реальное виденье человека самого себя и принятие людей, 
независимость, чувство юмора, творчество, человеколюбие. Люди, достигшие вер-
шины самореализации, расцениваются как образцы психического здоровья. А. Мас-
лоу так же отметил, что стремление к гуманистическим ценностям возможно только 
через самореализацию [3]. 

Также проблему психического здоровья в старшем школьном возрасте рассмат-
ривали такие отечественные исследователи авторы, как Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, 
Л. С. Выготский, В. Э. Пахальян, А. З. Рахимов, Н. П. Слободяник, А. Седова, М. Сте-
панова и другие. В зарубежной психологии особое значение проблеме психического 
здоровья придавали: Дж. Келли, А. Эллис, К. Роджерс и другие. 

В старшем школьном возрасте непросто организовать охрану психологического 
здоровья. Это связано и с физиологией подростка, и с его желанием утвердиться в 
обществе ему сверстников любой ценой. Вместо этого – педагогическое давление на 
подростка и стрессовая тактика воспитательных воздействий [4]. 

Как отмечает в своем исследовании Л. Г. Юрченко, «стрессовая педагогическая 
практика, интенсификация учебного процесса, несоответствие методик и технологий 
обучения возрастным и функциональным возможностям школьников, нерациональ-
ная организация учебной деятельности, психологическая неграмотность педагога – 
все это является факторами риска в современной школе». [5, с. 245]. 

Перед психологами встаёт проблема охраны психологического здоровья школь-
ников, для решения которой необходима продуманная система мероприятий, преду-
сматривающая создание стабильной благоприятной атмосферы, уменьшение веро-
ятности возникновения стрессовых ситуаций и повышение функциональных возмож-
ностей школьников. 

Проблема: охрана психологического здоровья детей. Данная проблема заключа-
ется в противоречии между необходимостью создания оптимальных условий для 
охраны психического здоровья школьников и реально существующей ситуацией. 

Объект исследования: процесс охраны психического здоровья детей в школе. 
Предмет исследования: психическое здоровье детей в школе. 
Цель: выявить факторы и условия охраны психического здоровья школьников; 

разработать формы и методы охраны психического здоровья школьников.  
Научная идея: выявление факторов минимизации школьной среды на тревож-

ность школьников. 
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Для изучения психологического здоровья школьников перед ЕГЭ и выявления 
реальной ситуации охраны психологического здоровья нами бала разработана анкета, 
состоящая из девяти вопросов. Главная цель анкеты выявить условия охраны психи-
ческого здоровья школьников. Задачи анкеты: выявить психологическое состояние 
школьников перед экзаменом, узнать об участии школы в охране психологического 
здоровья старшеклассников, а также рассмотреть мнения старшеклассников о ЕГЭ. 
Вопросы анкеты условно распределены по темам: мнение учеников выпускных клас-
сов о ЕГЭ; охрана психического здоровья; психологическое состояние старшекласс-
ников. В анкетировании участвовали ученики 11-х классов разных школ. Общее число 
опрошенных 58 человек. 

Число анкетированных, считающих, что главным результатом их обучения в 
школе является успешная сдача ЕГЭ, составило 53%. Все они считают, что резуль-
таты ЕГЭ важны для их будущего. Малая часть, а именно 6% считают, что результат 
одиннадцати лет обучения в школе – социальная адаптация. Остальные 41%, отме-
тили, что главным результатом школьного обучения являются знания и получение об-
разования. Интересно, что из них 5% считают, что результаты ЕГЭ не важны для их 
будущего. Несмотря на то, что все опрошенные считают, что в школе ведется систе-
матическая подготовка к экзамену, 56% из них нуждаются в репетиторе. Возможно, 
это связано с отсутствием поддержки со стороны учителей, ведь 57% анкетированных 
отметили, что учителя запугивают их предстоящим экзаменом и его последствиями. 
Они же отметили, что испытывают чувство тревоги, когда думают о предстоящем эк-
замене. Из них 51% считает, что на экзамене не сможет справиться со стрессом. При 
этом многие считают, что результаты ЕГЭ не показатель качественных знаний, а по-
казатель «удачи на экзамене» и успешной выучки. О том, что такой метод обучения 
не ведет к положительному результату, писал Ж. Ж. Руссо: «пусть ребенок узнает не 
по тому, что вы ему сказали, а потому, что он сам понял; пусть он не выучивает науку, 
а выдумывает её. Если когда-нибудь вы замените в его уме рассуждение авторитетом, 
он не будет уже рассуждать; он станет лишь игрушкой чужого мнения... Жить – вот 
ремесло, которому я хочу учить его» [6]. Можно сделать вывод, что большинство уче-
ников уверены, что одиннадцать лет их обучения в школе направлено не на получение 
прочных фундаментальных знаний, а на успешную сдачу ЕГЭ. 

Число анкетируемых, не уверенных, что справится с волнением и сдадут экза-
мены, составило 40%. Они отметили, что испытывают страх или стресс, когда думают 
или готовятся к экзаменам. Такая психологическая нагрузка может привести к нерв-
ным срывам, апатии и ухудшению физического здоровья. Анкетируемых, уверенных в 
том, что экзамен им не по силам и с тревожным состоянием они не справятся – 17%. 
Они отметили, что не испытывают страх, когда думают об предстоящих экзаменах, 
так как уверены, что не сдадут ЕГЭ на высокий бал и это не повлияет на их будущее. 
Меньше половины опрошенных, а именно 43%, уверены в том, что преодолеют страх 
и сдадут экзамены. Из общего числа анкетированных 13% нуждаются в помощи пси-
холога для преодоления тревожности перед экзаменом. 

Исследование показало, что в современной школе ученики 11-х классов имеют 
высокий уровень тревожности, это может быть связано со многими факторами. 

Во-первых, необходимо помнить, что факторы, негативно влияющие на психоло-
гическое здоровье подростка, находятся не только в школе, но и в семье, где дети 
боятся не соответствовать ожиданиям родителей, а те в свою очередь предъявляют 
повышенные требования к своим детям. Родители также должны заботиться об 
охране психологического здоровья своих детей. 

Во-вторых, современные технологии предоставляют нам безграничные возмож-
ности, где подростки получают информацию не только для обучения, но и проводят 
досуг: смотрят фильмы и сериалы, играют и общаются. Зачастую это игры и фильмы, 
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содержащие сцены насилия. Эти факторы также негативно влияют на стрессоустой-
чивость подростка.  

В-третьих, факторы, негативно влияющие на психологическое здоровье подрост-
ков, находящиеся в школе. Например, травмирующие ситуации, такие как плохая 
оценка, ссора с учителем или одноклассниками, плохая школьная адаптация вызы-
вают школьный невроз. Нечуткое, грубое слово учителя, невнимание учителя к воз-
растно-психологическим особенностям учеников ведет за собой такое явление, как 
дидактогению. Она выражается в повышенном нервно-психическом напряжении, 
страхах, подавленном настроении и тому подобное. Отрицательно сказывается на де-
ятельности учащихся, затрудняет общение. Дидактогения нередко перерастает в 
невроз. Дети, подверженные таким состояниям, нуждаются в охране психологиче-
ского здоровья, заключающейся в психологической поддержке, внимательном отно-
шении взрослых и помощи с их стороны. С ними недопустимы резкость, авторитарные 
методы общения [7]. 

Учитывая результаты анкетирования, нами были разработаны методы охраны 
психического здоровья старшеклассников, которые мы использовали при разработке 
занятия с элементами тренинга. Разработанный тренинг позволяет нивелировать 
негативные ожидания и переживания, вызванные ЕГЭ, кроме того, с его помощью вы-
пускники могут научиться приемам релаксации и снятия нервно-мышечного напряже-
ния. Занятие было проведено в группе анкетируемых с целью минимизировать нега-
тивные факторы школьной среды на тревожность школьников, отработать навыки 
психологической подготовке к экзаменам, повысить их уверенность в себе и в своих 
силах при сдаче экзаменов.  

Задачи тренинга: знакомство выпускников со способами релаксации и снятия 
эмоционального и физического напряжения; обучение учащихся способам волевой 
мобилизации и способам поддержания рабочего самочувствия в ходе подготовки к 
экзаменам; обучение приемам активного запоминания. 

Занятие включало в себя такие методы и техники, как: дискуссии, релаксацион-
ные методы, метафорические притчи и истории, психофизиологические методики, те-
лесно-ориентированные техники. 

В ходе тренинга было выявлено, что основной проблемой старшеклассников яв-
ляется уверенность в том, что подготовка к экзаменам является главной целью их 
обучения, в тоже время они не уверены, что смогут справиться с ними. Так же выяс-
нилось, что в современных школах отсутствует стабильная благоприятная атмосфера, 
учителя не заинтересованы охраной психологического здоровья старшеклассников, 
так как меньшая их часть поддерживает и помогает справиться со стрессом. Многие 
ученики были не информированы о работе школьного психолога или боялись к нему 
обратиться по ряду причин. Такая ситуация была исправлена в целях повышения са-
мооценки, стрессоустойчивости, качества школьного образования и гармоничного 
развития старшеклассников.  

Контрольным этапом исследования была беседа с группой испытуемых, в ходе 
которой мы выяснили, что все задачи занятия были достигнуты. Для поддержания ре-
зультата, в школе должны проводиться методики для снятия напряжения, подобные 
беседы и тренинги. Психологические занятия должны проходить не только с учени-
ками, но и с учителями. Ведь именно от психологического настроя учителя, его сдер-
жанности и уверенности в себе и в его учениках зависит мнение учеников о себе, тяга 
к предмету и психологическое состояние. В ходе исследования были разработаны ме-
тоды для решения проблемы охраны психологического здоровья школьников, а 
именно: создание стабильной благоприятной атмосферы, уменьшение вероятности 
возникновения стрессовых ситуаций, повышение функциональных возможностей 
школьников. Но для укрепления психологического здоровья важно не отсутствие труд-
ных испытаний, а успешное их преодоление самостоятельно или с помощью учителя, 
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родителя или психолога. В. А. Сухомлинский еще в 1974 году горячо убеждал 
«глухую» педагогическую общественность в том, что в гармоничном развитии ребенка 
все взаимосвязано. Он писал: «Здоровье зависит и от того, какие домашние задания 
даются ребенку, как и когда он их выполняет. Огромную роль играет эмоциональная 
окраска самостоятельного умственного труда дома. Если ребенок берется за книгу с 
нежеланием, это не только угнетает его духовные силы, но и неблагоприятно отража-
ется на сложной системе взаимодействия внутренних органов. Я знаю много случаев, 
когда у ребенка, переживающего отвращение к занятиям, серьезно расстраивалось 
пищеварение, возникали желудочно-кишечные заболевания и другое» [8]. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Аннотация. В статье представлентеоретический анализ проблемы профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников. В статье обосновывается положение о том, 
что старшеклассники испытывают значительные затруднения при выборе будущей 
профессии вследствие незнания технологий профессионального самоопределения, 
неумения проектировать свой жизненный и профессиональный путь в современных 
рыночных условиях, вследствие фрагментарных представлений о своих возможно-
стях и жизненных перспективах. Выбираемые выпускниками профессии не в полной 
мере соответствуют, с одной стороны, потребностям рынка труда, а с другой, личност-
ным качествам самих учащихся. 
Ключевые слова: старшеклассники, профессиональное самоопределение, профес-
сиональный путь, жизненные перспективы, выбор будущей профессии. 

 
Социально-экономические изменения, происходящие в современной России 

таковы, что особенно актуальным стал сегодня вопрос о профессиональном 
самоопределении старшеклассников, условиях и факторах, способствующих 
успешному развитию этого процесса. Реальной проблемой выпускников школ, 
техникумов, вузов стало трудоустройство после окончания учебного заведения и даже, 
получив профессию, молодые люди оказываются невостребованными на рынке труда. 
Профессиональная деятельность в жизни человека является основным большим 
отрезком жизненного пространства и важным фактором не только жизнеобеспечения, 
но и фактором в обеспечении его социальных притязаний, самоутверждений и 
самореализации. От успешности в реализации профессиональных планов и 
жизненного потенциала зависит личностный успех человека и его удовлетворенность 
реализаций жизненного пути. А не успешность в профессиональной деятельности 
приводит к разочарованию, личностной неустроенности и сложной социальной 
адаптации в обществе. 

Переход страны к рыночной системе качественно изменил все параметры в соци-
альной жизни российского общества, что эффективная социализация, социально-про-
фессиональная адаптация не только выпускников школ, но и выпускников вузов, техни-
кумов возможна только на основе целенаправленной подготовки к жизнедеятельности, 
определению жизненного и профессионального пути, личностного самоопределения. 

Анализ практической деятельности общеобразовательных учреждений показы-
вает, что старшеклассники испытывают значительные затруднения при выборе буду-
щей профессии вследствие незнания технологий профессионального самоопределе-
ния, неумения проектировать свой жизненный и профессиональный путь в современ-
ных рыночных условиях, вследствие фрагментарных представлений о своих возмож-
ностях и жизненных перспективах. Выбираемые выпускниками профессии не в полной 
мере соответствуют, с одной стороны, потребностям рынка труда, а с другой, личност-
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ным качествам самих учащихся. Решение данной проблемы предполагает поиск но-
вых подходов к организации профессиональной ориентации старшеклассников с уче-
том тех изменений, которые произошли в образовательной системе: появление новых 
видов образовательных учреждений, разно уровневых образовательных программ, 
реализация профильного обучения, вариативности образования и прочее. В настоя-
щее время от современной школы требуется решение важных задач: научить детей 
учиться и помочь им определиться в выборе профессионального пути, а для этого 
необходимо создание условий для формирования у подростка индивидуального об-
разовательного маршрута, актуализации личностной потребности в выборе будущей 
профессиональной деятельности, готовности к профессиональному самоопределе-
нию и последующей самореализации в новых социально-экономических и социокуль-
турных условиях. 

Проблема формирования профессиональной направленности учащихся в тео-
рии профессиональной ориентации рассматривается в трудах А. Е. Голомштока, 
Л. А. Йовайши, Е. А. Климова, К. К. Платонова, В. А. Полякова, С. Н. Чистяковой, опре-
деляющих основные положения, условия и технологии подготовки будущих выпускни-
ков к жизни и профессиональному выбору. Разработка концептуальных основ профо-
риентации представлена в работах П. П. Блонского, С. И. Вершинина, В. И. Журав-
лева, С. Т. Шацкого и других. 

Идеи гуманизма в развитии личности и формировании готовности молодого че-
ловека к принятию жизненно важного решения о своем профессиональном выборе 
отражены в работах К. А. Абульхановой-Славской, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова. Пути профессиональной ориента-
ции выпускников в условиях общеобразовательной школы нашли отражение в иссле-
дованиях М. А. Добрынина, В. В. Кревневича, В. Р. Ленгвинаса, Н. С. Пряжникова, 
А. П. Сейштева и других, в них определены условия, содержание, формы и активизи-
рующие методы профориентационной работы. 

Актуальность исследования особенностей выбора профессии старшеклассни-
ками, как процесса личностного профессионального самоопределения, самореализа-
ции и самоактуализации в профессии, обусловлена необходимостью, которая сфор-
мировалась в условиях новых социально-экономических преобразований, происходя-
щих в последние годы в России и связана с появлением рыночной экономики, ориен-
тацией производства на условия и требования рынка, исчезновением одних профес-
сий и появлением большого количества новых. А для подросткового периода и пери-
ода ранней юности профессиональное самоопределение является новым этапом в 
формировании у юношей и девушек осознания цели и смысла жизни, готовности к 
самостоятельной будущей и профессиональной жизни. 

Цель нашего исследования: рассмотреть теоретические аспекты особенностей вы-
бора будущей профессии старшеклассниками и их представления о будущей профессии. 

Современное состояние российского общества характеризуется существенными 
социально-экономическими изменениями, которые оказывают непосредственное вли-
яние на преобразование современной системы образования. В условиях создавше-
гося рынка труда резко обострилась проблема подготовки профессионально компе-
тентных, конкурентоспособных, мобильных специалистов, способных быстро адапти-
роваться к изменяющейся социальной и профессионально-производственной среде. 
В связи с этим основной задачей школы является подготовка подрастающего поколе-
ния к трудовой деятельности и осознанному выбору профессии, с учетом склонностей, 
индивидуальных особенностей личности, желаний. Остается важным вопрос о про-
фессиональном самоопределении старшеклассников в общеобразовательных учре-
ждениях, условиях и факторах, способствующих успешности этого процесса.  

Необходимыми условиями развития личностного и профессионального самоопре-
деления у подростков должно быть развитие способности к самопознанию, активности, 
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самореализации, самоизменению, саморефлексии, умение определять свои способно-
сти, возможности, интересы и связывать их с выбором профессии, умение удовлетво-
рять свои потребности, формировать представления о себе и о мире в общем [1]. Для 
того чтобы описать ситуацию выбора профессии как специфичную социальную ситуацию 
развития необходимо обратиться к трудам Л. С. Выготского. Он определяет социальную 
ситуацию развития как «совершенно своеобразное, специфическое для данного воз-
раста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и 
окружающей его действительностью, прежде всего, социальной. Социальная ситуация 
развития представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, про-
исходящих в развитии в течение данного периода» [2, с. 244]. Социальная ситуация раз-
вития определяет, во-первых, место ребенка в социальной системе и соответствующие 
требования общества, предъявляемые к нему; во-вторых, осознание ребенком своей со-
циальной позиции и своих отношений с окружающими людьми; в-третьих, принятие или 
непринятие ребенком своей позиции. Исходя из данных позиций, в старшем школьном 
возрасте происходит становление специфичной социальной ситуации развития, которую 
мы назвали ситуацией выбора профессии. 

И. А. Ревина выделила ряд причин, в силу которых школьники 14–15 лет не го-
товы осуществить осознанный выбор профессии и профиля обучения. В первую оче-
редь это недостаточно развитая способность совмещать ближнюю и дальнюю пер-
спективы, несформированность умения планировать, противоречивость отношения к 
себе [3]. Очевидно, что девятиклассники попадают в стрессовую ситуацию – с про-
фессией еще не определились, а уже вынуждены выбирать направление подготовки 
к ее освоению. Основными причинами данных психологических проблем у девяти-
классников являются противоречия в социальной ситуации развития. В первую оче-
редь И. А. Ревина называет условия развития общества.  

К ним относятся: 
1) изменение общественных ценностей; 
2) появление новых профессий; 
3) отсутствие возможности совершать профессиональные пробы [3]. 
Влияние семьи на профессиональный выбор подростка достаточно велико. Это 

показывают исследования А. А. Онипко, Д. В. Ярцева, М. В. Даниловой, Г. П. Резапки-
ной, Ю. А. Щавлинского и других. Так, например, А. А. Онипко утверждает, что роди-
тели понимают необходимость осуществления подростками профессионального вы-
бора в соответствии с их потребностями и возможностями, но не имеют представле-
ния о том, как их выявить и развивать. Это происходит в силу недостаточной инфор-
мированности о мире профессий. Во-вторых, не знают, как развивать качества, необ-
ходимые для адекватного выбора профессии. Родители нуждаются в помощи школы, 
других государственных органов, но таковой не получают, так как в современных усло-
виях отсутствуют организации, целенаправленно занимающиеся профориентацией 
[3]. Кроме того, данные Ю. А. Щавлинского показывают, что в настоящий момент в се-
мьях отсутствует профессиональная преемственность – если ранее формировались 
целые профессиональные династии, то в современном обществе наблюдается ско-
рее отказ от профессии родителей [3]. Влияние семейной ситуации развития на про-
фессиональное самоопределение подростков показано и в работе М. В. Даниловой. 
Условия воспитания в семье ориентируют подростков на выбор профессий социаль-
ной и предпринимательской сфер, тогда как условия семейной депривации способ-
ствуют формированию ориентации на профессии технической и биологической 
направленности. Это позволяет считать, что депривация семейного общения в значи-
тельной степени влияет на формирование профессиональной направленности на 
виды деятельности, осуществление которых предполагает минимальную включен-
ность в социальные контакты [4]. А. А. Онипко, отмечая роль школы в процессе про-
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фессионального выбора учащихся, выделяет три составляющих: школьную профори-
ентацию, образовательный процесс и внеклассную работу (кружки, конкурсы, недели 
профориентации). Как показывает автор, школа практически не занимается система-
тическим формированием качеств, необходимых для профессионального самоопре-
деления. Кроме того, выявлена рассогласованность в действиях семьи и школы, что 
существенно осложняет выбор профессии подростками. У школьников складывается 
мнение, что выбор профессии основывается на успешности овладения школьными 
предметами, к которым у них есть способности и интерес, и выбору в соответствии с 
этим направления дальнейшего образования [3]. 

Влияние школы на профессиональный выбор подростков, по мнению О. В. Пуш-
киной, во многом определяется широтой образовательной среды, куда входят взаи-
модействие с социальными партнерами: вузами, ссузами, учреждениями и предприя-
тиями города, молодежными организациями и так далее. Такое сотрудничество зна-
чительно расширяет профориентационные и образовательные возможности школ. 
Однако, для полноценной организации такой образовательной среды необходимо 
значительное количество социальных партнеров, их желание взаимодействовать со 
школой. Как показывают исследования А. А. Онипко, работодатели часто не заинте-
ресованы в активном взаимодействии со школьниками при формировании потребно-
стей учащихся в востребованных на предприятии профессиях. Им необходимы опыт-
ные и высококвалифицированные специалисты, ответственные и трудолюбивые [5]. 
Отмечая роль средств массовой информации (СМИ) в формировании профессио-
нальной направленности, А. А. Онипко указывает на весьма ограниченную и противо-
речивую информацию о профессиях. Так, наиболее часто в прессе упоминаются про-
фессии из сферы шоу-бизнеса, из актерской и спортивной среды. При этом не описы-
ваются требования профессии к человеку, трудности, с которыми сталкиваются дан-
ные профессионалы. Основное внимание сосредоточено на доходах и благах, кото-
рые получают успешные люди, занимающиеся данной деятельностью. Ориентация 
на модные профессии ведет к тому, что многие старшеклассники желают заниматься 
в будущем бизнесом, финансами, творческими профессиями. Автор отмечает, что 
данное положение вещей, связано с тем, что в современных экономических условиях 
снижается ценность производственных профессий, а развитие сферы услуг повышает 
ценность работников торговли и предпринимателей [3]. Специфично проявляется си-
туация профессионального выбора у подростков, проживающих в малых городах. В 
первую очередь, как показывают исследования М. Б. Никицкого, отмечается большая 
теснота отношений между родителями и детьми, что позволяет предполагать боль-
шую степень приближенности подрастающего поколения к образу зрелого поведения. 
В то же время, отмечает автор, в малом городе по сравнению же с крупными горо-
дами – большая ограниченность возможностей для образовательного и профессио-
нального выбора. Возможно, именно поэтому подростки малого города, не видя мно-
жества вариантов перспективы, ближайшее будущее видят достаточно конкретно и 
не строят перспектив, как показывает О. А. Гордеева [5]. Они становятся все более 
прагматичными и рационально мыслящими, ориентируются в основном на достиже-
ние богатства и деловую карьеру. Именно достижение этих целей связывается с по-
лучением хорошего профессионального образования и наличием условий для само-
реализации. Социальные проблемы с трудоустройством, самоопределением, органи-
зацией оздоровления и досуга провоцируют рост миграционных настроений среди 
подростков [6]. Кроме выявленных противоречий в социальной ситуации нельзя не 
учитывать специфику подросткового возраста. С одной стороны, интенсивно развива-
ется центральное личностное новообразование – формируется новый уровень само-
сознания. Это выражается в попытках понять себя, свои возможности и особенности, 
свое сходство с другими людьми и свое отличие уникальность и неповторимость [3]. 
Постоянные самоанализ и сравнение себя с другими, как показывают исследования 
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Е. М. Борисовой, препятствуют адекватной оценке своих способностей, склонностей, 
индивидуальных особенностей [7]. Так в работе М. В. Борисовой показано, что боль-
шинство подростков, учащихся 9 и 10 классов меняют свои профессиональные наме-
рения. И лишь к 11 классу данный показатель снижается, у большинства выпускников 
профессиональная направленность остается стабильной. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно заключить, что под-
ростки не готовы к осуществлению выбора профиля и выбора профессии. Это связано 
с противоречивостью ситуации выбора профессии, в которой собственная личностная 
незрелость тесно взаимосвязана с влиянием извне и зависимостью от значимых для 
подростка людей и от общественных стереотипов. В связи с этим необходимо охарак-
теризовать специфику готовности девятиклассников к выбору профессии и особенно-
сти формирования данного личностного образования. У таких школьников, отмечают 
исследователи, часто наблюдается неблагоприятный эмоциональный фон, низкая ак-
тивность в учебной деятельности, встречается негативное отношение к различным 
сторонам социальной действительности. Личные профессиональные планы выпуск-
ника школы, его способности и склонности часто не учитываются при выборе специ-
альности. У большинства молодых людей выбор профессии основывается на суще-
ствующих в обществе стереотипах, что мешает найти себя в мире профессий и со-
здает психологические трудности [8, с. 241]. 

Необходимыми условиями развития личностного и профессионального самоопре-
деления у подростков должно быть развитие способности к самопознанию, активности, 
самореализации, самоизменению, саморефлексии, умение определять свои способно-
сти, возможности, интересы и связывать их с выбором профессии, умение удовлетво-
рять свои потребности, формировать представления о себе и о мире в общем. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации учебной деятельности при изу-
чении физики, способствующей развитию познавательного интереса школьников. Ав-
тор статьи описывает возможности применения в учебном процессе проектной дея-
тельности. 
Ключевые слова: познавательный интерес, проектная деятельность, изучение физики. 

 
«Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, – все, что может сделать учи-

тель, это указать дорожки», – говорил Р. Олдингтон. 
Особое значение в организации учебной деятельности при изучении физики 

имеет проектное обучение. Проектная и исследовательская деятельность органично 
дополняют друг друга. Проектная деятельность предусматривает работу, синтезиру-
ющую различные знания вокруг изучаемого объекта – темы проекта. В этом случае 
для выполнения работы учащемуся необходимо привлекать данные из различных об-
ластей знаний, которые затем в необходимых формах объединяются. Результатом 
является некий творческий продукт. Исследовательская линия включает в себя ра-
боту, в первую очередь, ориентированную на получение некоего научного результата 
[1]. Но главным педагогическим результатом являются изменения в развитии и фор-
мировании ребенка, которые происходят с ним в процессе участия в проектировании. 

Очень важно, прежде всего, научить ребят видеть и формулировать проблему, 
выдвигать и обосновывать гипотезы, самостоятельно мыслить, анализировать, выде-
лять главное, сравнивать, систематизировать, доказывать, объяснять, искать необхо-
димую информацию, сопоставлять факты. Кроме того, рамки исследовательского про-
екта позволяют экономить силы учащихся, не растрачивать их на запоминание мало-
ценных знаний, не допускать перегрузки памяти в ущерб мышлению. А также пред-
метные цели в условиях проектной деятельности не заслоняют главное – воспитание 
и развитие личности. Тогда они не перестанут учиться всю жизнь, независимо от 
своей профессии, обгоняя нас, учителей, и самих себя. 

Любой проект имеет в основе, прежде всего, учебную задачу. Если задача вос-
принимается учеником, то она выступает мотивом учения. Поэтому задачи должны 
находиться в сфере интересов ученика, он должен понимать, зачем ему нужны эти 
знания и где их можно применить. Содержание любого исследовательского проекта в 
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целом сводится к умению применять знания в нестандартной ситуации, формирует 
представления о роли физики в практической деятельности человека. Информаци-
онно-реферативная часть в этом случае выполняется с целью наиболее полного 
освещения проблемы и углубления знаний проектанта по проблеме. Творческая про-
ектная работа учащихся изначально строится согласно стандартной, принятой в науч-
ном мире, композиции и структуре исследовательской работы. Работа в рамках ис-
следовательского проекта, независимо от тематики, предполагает моделирование 
процессов, анализ и оформление результатов, формулировку выводов, самоанализ 
собственной исследовательской деятельности. 

Неслучайно при отборе основных методов обучения предпочтение отдается раз-
вивающему обучению, проблемно-поисковому и проектному, которые обеспечивают 
возможность проявления субъективной позиции в учебно-познавательной деятельно-
сти. Это поможет выпускникам навыки, полученные при решении учебных проблем, 
переносить в ситуации реальной жизни для принятия адекватных решений, успешно 
адаптироваться в социуме и самореализоваться как личности. 

Организация и методика урока строится на деятельностном подходе, чтобы ши-
роко вовлекать учащихся в самостоятельную творческую работу по усвоению новых 
знаний и успешному применению их на практике. 

Ребята имеют возможность сравнивать, наблюдать, делать выводы, развива-
ется критическое и творческое мышление, формируются навыки выдвижения гипотез, 
формулирования проблем, поиска аргументов, что в конечном итоге способствует 
формированию компетенции по решению проблемы. 

На уроках применяется технология развивающего обучения, целью которой яв-
ляется общее развитие ученика, не только познавательных интересов. Ученик – ак-
тивный субъект учебной деятельности, учитель – организатор коллективной и инди-
видуальной поисковой деятельности. Знания, умения и навыки не есть конечная цель 
обучения, а средство общего развития [2]. 

Важной задачей современной школы является развитие творческого мышления 
и продуктивной деятельности учащихся. Актуальным, как никогда, является исполь-
зование в обучении приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно 
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, умение выдвигать ги-
потезы, делать выводы и умозаключения. 

Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета призваны ре-
шить проблемы, связанные с развитием у школьников умений и навыков самостоя-
тельности и саморазвития. Конечный результат – сформированность умений и разви-
тие навыков мышления, то есть способность к самообучению. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информа-
ционном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», 
его прагматическая направленность на результат, который можно получить при реше-
нии той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Результат, кото-
рый можно увидеть, осмыслить, применить в реальной, практической деятельности. 

Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей самостоятельно 
мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных 
областей, умение прогнозировать результаты и возможные последствия разных ва-
риантов решения, умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-либо проблемы. Решение 
проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности разнооб-
разных методов, средств обучения, а с другой – необходимость интегрирования зна-
ний, умение применять знания из различных областей науки, техники, технологии, 
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творчества. Результаты выполненных проектов являются, что называется, «осязае-
мыми»: если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практиче-
ская – конкретный результат, готовый к использованию. 

Чаще всего нужно ориентироваться не на монопроекты (в рамках одного пред-
мета), а на межпредметные проекты (объединение нескольких предметов, например, 
алгебра, геометрия, физика). Первое знакомство с новым предметом способствовало 
желанию одной из учениц, Деминой Вероники, исследовать открытия и технические 
устройства, предложенные Леонардо да Винчи. После сбора достаточного количества 
информации по этому вопросу, был реализован и успешно представлен проект «Ароч-
ный мост Леонардо да Винчи» сначала на научно-практической конференции гимна-
зии, а затем на Всероссийском заочном конкурсе научно-исследовательских работ 
«Шаги в науку». Вероника стала лауреатом I степени. Но куда более весомый резуль-
тат – это колоссальный опыт систематизации полученных знаний, расширение круго-
зора, отработка практических навыков расчета и сборки конструкции и умение после-
довательно, ярко представить свою работу публично (Рисунок 1, 2). 

 

Рисунок 1 – Презентация проекта «Арочный мост Леонардо да Винчи 
  

 

Рисунок 2 – Экспериментальная часть работы, этапы сборки моста 
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Вот ещё один пример «рождения» проекта. Рассматривая различные виды движения 
в разделе «Динамика», мы обратились к нестандартной задаче: «Если просто трясти со-
лонку или перечницу, то их содержимое высыпается довольно медленно. Скорость высы-
пания можно увеличить, если тереть по дну солонки каким-нибудь предметом». 

Оказалось, что несложная (на первый взгляд) задача, может также активизиро-
вать познавательный интерес учащихся. А изучение теории данного вопроса и жела-
ние проверить самостоятельно опытным путем возможное её решение, сподвигло де-
сятиклассников на создание интересного проекта под незамысловатым названием 
«Солонка и перечница» (Рисунок 3). 

 

 

  

 

 

Рисунок 3 – Презентация проекта «Солонка и перечница», демонстрация экспе-
риментальных исследований и их результатов 

СОЛОНКА И ПЕРЕЧНИЦА
Гладков Артем, Булыгин Дмитрий

F=3,14*0.0012=3,14*10-5

Для перца: K=1*7*12,58/7≈1,28кг/см2, V=(2,546-0.162*0,3)*(3,14*10-5)0,25≈0,104м/с

Для соли: K=3*7*12,58/14≈1,92кг/см2, V=(2,546-0,162*0,4)*(3,14*10-5)0.25≈0,105м/с

Для песка для шиншилл: K=6*7*12,58/30≈1,4кг/см2, V=(2,546-0,162*0,1)*(3,14*10-5)0.25≈0,106м/с

Текучесть Скорость

Перец 1кг/см2 0,104м/с

Соль 1,5кг/см2 0,105м/с

Песок для шиншилл 1,4кг/см2 0,106м/с
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Причем группе экспериментаторов пришлось достаточно глубоко изучить эту 
проблему сначала теоретически. Особенно значимо, что детали этого процесса не 
затрагиваются в курсе средней школы, а значит, большой пласт информации необхо-
димо было взять не из школьного учебника. Ребята познакомились с такими поняти-
ями, как: гранулометрический состав сыпучего материала, насыпная плотность, теку-
честь, сводообразование сыпучих материалов, угол естественного откоса, силы адге-
зии, слеживаемость. Затем, разработав план исследований, реализовать его в прове-
дении многократных опытов, которые фиксировались в виде фотографий и видеосю-
жетов. Затем последовали расчеты и представление их результатов в виде графиков, 
диаграмм, таблиц. 

Очень ярко и самобытно представил свойпроект учащийся гимназии Бахилин 
Максим. Его работа посвящена изучению такого природного явления, как молния. Не-
ординарные эксперименты и креативная подача результатов работы в виде фильма 
вдохновляют на новые свершения в области познания нашего мира. А самоирония и 
юмористический подход к серьезной теме дают возможность расширить границы 
представления итога исследований (Рисунок 4). 

  

 
 

Рисунок 4 – Презентация проекта, кадры из фильма 
 
Серьезную работу в области изучения проблемы загрязнения околоземного про-

странства космическим мусором проделал в виде проектной работы выпускник гимна-
зии Фатеев Василий. Подготовив данный проект, он всесторонне изучил уже суще-
ствующие методы очистки околоземной орбиты от космического мусора, а также раз-
работал систему отчистки орбиты, состоящей из нескольких десятков кораблей, кото-
рые используя новейшие технологии в области электромагнитов, использовании ме-
ханической руки и пресса, смогут отчистить орбиту от мусора средних и мелких раз-
меров (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Презентация проекта 

 
В стадии завершения работы над исследовательским проектом находится буду-

щий выпускник одиннадцатого класса гимназии, желающий представить свою работу 
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на конкурсе исследовательских работ «Эврика». Изучение переменного тока помогло 
определиться с темой, которая стала основой проектной работы. Поскольку экономия 
энергоресурсов всегда была и остается актуальной в наше время, мы решили в со-
трудничестве с городскими электросетями подготовить расчет экономии при замене 
ламп уличного освещения на более современные (энергосберегающие). 

Ответственным процессом является подготовка выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. Ре-
зультаты этого процесса зависят от того, насколько грамотно он будет выстроен. Сло-
жилась определенная система подготовки учащихся к итоговой аттестации. Большое 
внимание в работе уделяется самообразованию для грамотной и квалифицированной 
подготовки к ЕГЭ. При использовании учебно-методических пособий ФИПИ и пособий, 
авторами которых являются разработчики контрольно-измерительных материалов, 
эффективно организуется фронтальная работа в классе, самостоятельная работа 
дома, что позволяет осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход 
к каждому ученику. Практически на каждом уроке, кроме изучения и закрепления но-
вого материала, уделяется внимание повторению прошлых тем. И в этом помогают 
дополнительные способы освоения теории, активное использование ИК-технологии 
(цифровые образовательные ресурсы, а также Интернет-ресурсы, открытый банк за-
даний ОГЭ и ЕГЭ), которые очень эффективно помогают в подготовке к экзамену. 

Положительная динамика при изучении физики и сдачи ОГЭ и ЕГЭ происходит 
прежде всего, за счет хорошо организованной работы учащихся, активного внедрения но-
вейших технологий, а также методики индивидуально-ориентированного обучения. Од-
нако из многолетнего опыта работы с уверенностью можно отметить, что те выпускники, 
которые часть своей учебной деятельности посвятили созданию проектов, расширяли го-
ризонты школьной программы при изучении этого сложного предмета, более успешны не 
только в рамках итоговой аттестации, но продолжают покорять вершины высшего образо-
вания с большим интересом, азартом и увлеченностью. И пусть полученный в стенах гим-
назии опыт работы над проектами по тем или иным предметам школьного курса поможет 
создать самый важный проект – проект собственной, очень успешной жизни. 
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Аннотация. В статье представлен педагогический опыт организации воспитательной 
работы в казачьем классе гимназии. Автором статьи раскрываются особенности такой 
работы и приводятся результаты. 
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В условиях национального самосознания, современная педагогическая наука 

всё чаще обращается к историческим памятникам, культурным традициям [1], в част-
ности, традициям казачества как средствам воспитания подрастающего поколения. 
Россия – многонациональное государство. На знании истоков казачества, его тради-
ций, родного фольклора воспитывается интерес и уважение к культуре других наро-
дов. Да и сам казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает 
традиции и обычаи своих предков. 

Казачество является хранителем самых высоких духовных и нравственных ценно-
стей, которое необходимо сохранить и трансформировать через века в современность. 

Работа осуществлялась 4 «А», который является казачьим классом. 
Младший школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью 

внешних явлений, верой в истинность всего, чему учат, в безусловность и необходи-
мость нравственных норм. Эти особенности являются залогом успешного воспитания 
младших школьников. Именно в этом возрасте большие возможности для системати-
ческого и последовательного нравственного и патриотического воспитания детей. 
Воспитание в школе, направленное на развитие всех детей, должно быть построено 
так, чтобы обеспечить оптимальное развитие каждого ребёнка исходя из неповтори-
мости его индивидуальности. Индивидуализация воспитания должна вести к тому, 
чтобы в детях проявились их лучшие черты и качества [2]. Ребята приобретают 
навыки общения, учатся работать, видеть успех и ответственность с другими, узнают 
друг о друге много нового. Таким образом, идут два важных процесса одновременно – 
формирование и сплочение классного коллектива, и формирование личности школь-
ника. В воспитательную работу в классе включаются и родители, бабушки, дедушки, 
т. е. происходит взаимодействие людей разных возрастов. Многие семьи имеют каза-
чьи корни, и это облегчает работу по казачеству. Сила каждого коллективно творче-
ского дела в классе казачьей направленности в том, что оно требует общего поиска, 
даёт ему толчок и открывает для него широкий простор. Поэтому в каждом из таких 
дел важны гибкая форма и богатое, разнообразное содержание, нестандартные ва-
рианты. 

Учебно-воспитательная и образовательная деятельность в казачьем классе 
направлена на формирование гражданина, которому свойственны: 

- патриотизм, уважение к истории и культуре Отечества, родному краю, ощуще-
ния себя хозяином страны, края, своего населенного пункта; 

- моральная стойкость, традиционные нравственные ценности, развитие граж-
данского самосознания, законопослушность, способность отстаивать свои и уважать 
права других; 

- политическая культура и способность к осознанному социально-политическому 
выбору.  

Основными задачами казачьих классов наряду с обеспечением современного 
общего образования является: 

– воспитание учащегося на духовных и нравственных основах казачества, обес-
печивающих действенное служение Отечеству;  

– физическое и военно-патриотическое воспитание; 
– воспитание гражданственности любви к Родине на примерах истории развития 

кубанского казачества, его традиций и культуры;  
– формирование гражданскогo самосознания. Ответственности за судьбу Родины;  
– возрождение духовных: исторических и военно-патриотических традиций ку-

банского казачества;  
– приобщение детей к общечеловеческим ценностям, к православным тради-

циям казачества, чему способствует изучение основ православной культуры;  
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– формирование здорового образа жизни, выработка у учащихся активной жиз-
ненной позиции, сознательной дисциплины, мотивации на учебную деятельность.  

Обучение в классе казачьей направленности осуществляется в соответствии с 
федеральным базисным планом по общеобразовательным программам основного и 
среднего (полного) общего образования и программ регионального компонента. 

Активное участие в воспитании казачат принимает заместитель атамана ГКО 
П. В. Алисов, куратор классов казачьей направленности. В рамках дополнительного 
образования проводятся занятия в кружках: «История и культура кубанского казаче-
ства», «Основы православной культуры», «Казачьи игры», «Хореография». 

Таким образом, в рамках деятельности казачьего класса учащиеся имеют воз-
можность участвовать в 3-4 направлениях дополнительного образования. 

Вся работа в классе казачьей направленности ведётся через кружки и внекласс-
ные мероприятия, в которых ребята принимают активное участие. Такая работа поз-
воляет организовать экскурсии, походы, встречи с интересами людьми, что вызывает 
у юных казачат неподдельную радость и интерес. В классе 29 учащихся, из них 14 де-
вочек и 15 мальчиков. Класс является многонациональным, в составе которого есть 
русские, армяне, цыгане. Атаманом класса является Флицлер Максим. 

Девиз класса:  В бой идем мы вновь и вновь, В нас кипит казачья кровь. 
Речевка: В нашем классе все ребята -  Удалые казачата, Танцы учат и поют  И 

друг друга берегут. Ты цвети, моя Кубань, Становись все краше. Не уронит честь ка-
зачью Поколенье наше. 

Юные казачата принимают активное участие в жизни школы и района. Вот их 
результаты. 

1. Победители Всероссийских олимпиад: Дино-олимпиада, «Русский с Пушки-
ным», «Плюс» (Корнеева Ф., Сеннов К., Матвеева К., Флицлер М., Пашков М., Рыбалко 
С., Колесников В.). 

2. Победители и призёры конференции учебно-исследовательских и творческих 
работ «Первые шаги в науке» для учащихся МБОУ Гимназии № 6 г. Тихорецка в 
рамках проведения Фестиваля «Дни молодежной науки – 2019» в филиале КубГУ в 
г.Славянске-на-Кубани (Корнеева Ф., Матвеева К., Флицлер М., Рыбалко С., 
Демиденко К., Чуб А., Голубева В., Ромашкевич О., Сарксян Д., Левина В.) 

3. Победители VII регионального фестиваля творческих инициатив дошкольников и 
школьников «Крылатые качели – 2019» (Михалицина В., Матвеева К., Флицлер М., Ры-
балко С., Сеннов К., Саргсян Д., Демиденко Е., Игнатов Я., Корнеева Ф., Мосол К.). 

4. Участие в районных и школьных мероприятиях по декоративно-прикладному 
искусству (Погребицкий Е., Голубева В.). 

5. Победители районных соревнований по игровым видам спорта «Веселые 
старты» (Корнеева Ф.). 

6. Экскурсии по памятным местам города Тихорецка. 
7. Встреча с членом Союза художников России Саидовым С. А. 
Общешкольные и классные мероприятия: 
– «Кубань – родная сторона» - школьный праздник; 
– школьное праздничное мероприятие, посвященное Дню образования Красно-

дарского края; 
– праздник «День матери - казачки»; 
– классный праздник «Традиции и быт кубанского казачества»; 
– праздник казачьих игр; 
– профессии «Жители Кубани…»; 
– классный час «Защитники города Тихорецка»; 
– участие во Всероссийском Дне парламентаризма; 
– присвоение классу имени героя Алексея Дмитриевича Пономарёва; 
– общешкольный праздник, посвященный празднованию Пасхи; 
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– участие в демонстрации парада, посвященного празднику 1 мая; 
– мероприятие в сотрудничестве с музеем казачества: «Традиции и быт кубан-

ского казачества», «Пасха в кубанской семье», «Этот День Победы!»; 
– классный час, посвященный Дню Победы «Перелистывая страницы…»; 
– шествие в Бессмертном полку; 
– оказание шефской помощи бабушкам и дедушкам (труженикам тыла); 
– сбор макулатуры учащимися кубанского казачества начальной школы; 
– протянем руку помощи товарищу (оказание помощи однокласснику в усвоении 

школьной программы); 
– еженедельное проведения атаманского часа. 
Все эти мероприятия и многие другие, которые были проведены с ребятами, спо-

собствовали выполнению основных задач, поставленных при составлении плана вос-
питательной работы с классом казачьей направленности. 

В результате анализа работы в классе казачьей направленности, мы пришли к 
выводу, что следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

– продолжать тесное сотрудничество с ГКО; 
– участвовать в школьных, районных внеклассных мероприятиях; 
– разнообразить формы проведения мероприятий в классе казачьей направлен-

ности; 
– наладить сотрудничество со Свято-Успенским храмом и с музеями города Ти-

хорецка; 
– создание и ведение дневника классной жизни «Казачок»; 
– запланировать проведение совместных мероприятий с библиотекой Гимназии; 
– продолжить работу над классной газетой «Казачок». 
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2. Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных 
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