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УДК 37.035.6 

Ли Яньхуэй 
Cуцяньский университет 

г. Суцянь, КНР 

Патриотическое воспитание в системе образования Китая: 
эволюция политики и рамки содержания1 

Аннотация. Рассматриваются смысл понятия «патриотизм» и его характерные черты, 
прослеживается трансформация патриотизма в результате историко-культурной динамики, 
кратко освещается эволюция политики по патриотическому воспитанию в Китае, демонстриру-
ется структура содержания патриотического воспитания, выявляются его проблемы и направ-
ления совершенствования. 

Ключевые слова: обязательное образование, нравственное воспитание, образовательная 
организация, патриотизм, патриотическое воспитание, интеграция содержания образования. 

Li Yanhui 
Suqian University 

Suqian, China 

Patriotic education in China's Education system: Policy evolution  
and content framework 

Abstract. This article examines the meaning of the concept of "patriotism" and its characteristic 
features, traces the transformation of patriotism as a result of historical and cultural dynamics, briefly 
highlights the evolution of patriotic education policy in China, shows the framework of the structure 
of the content of patriotic education, identifies its issues and the direction of improvement. 

Keywords: Compulsory education, moral education, educational organization, patriotism, pat-
riotic education, integration of educational content 

Патриотическое воспитание стало приоритетным направлением 
государственной и образовательной политики в Китае. Об этом свиде-
тельствуют принятые за последние годы такие законы и программы, как 
Программа реализации патриотического воспитания в новую эпоху, За-
кон о патриотическом воспитании Китайской Народной Республики и др. 
На всекитайской конференции по образованию, которая состоялась 
10 сентября 2018 г., Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин вы-
ступил с речью и подчеркнул, что «подготовка обучающихся должна 
усердно работать над воспитанием чувства патриотизма. В целях подго-
товки строителей и преемников социализма, мы должны сначала форми-
ровать у школьников и студентов патриотические чувства. Чтобы про-
двигать дух патриотизма, мы должны начинать с детей и молодежи и 
интегрировать патриотизм в целый процесс образования и построения 

                                                            
1 Эта статья является одним из результатов исследования в рамках крупного проекта 
по философии и социальным наукам в Цзянсуских вузах «Модернизация педагоги-
ческого образования: исследование по оптимизации ГОСТ ВПО в Российской Феде-
рации» (номер проекта: 2023SZJD039). 
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духовной цивилизации. Необходимо воспитывать и направлять учащих-
ся к тому, чтобы они тесно связывали свои собственные идеалы с буду-
щим Родины и свою судьбу с судьбой нации, направлять учащихся к 
формированию и соблюдению правильного взгляда на историю, нацио-
нальность, государство и культуру, повышать патриотическое сознание и 
патриотические эмоции, укреплять национальную гордость и уверен-
ность в себе, и пусть дух патриотизма прочно укоренится в сердцах 
учащихся, чтобы они никогда не забыли, что они китайцы» [1].  

Президент РФ В. В. Путин считает, что «у нас нет и не может быть 
никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма» [2]. Патрио-
тизм и гражданскую ответственность рассматривают как основу нацио-
нальной идеи и средство обеспечения единства страны, сохранения рос-
сийской государственности. 1 января 2021 г. в России стартовала реали-
зация федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках 
национального проекта «Образование». Приняты нормативные регуля-
торы патриотического воспитания, такие как Концепция патриотическо-
го воспитания граждан Российской Федерации, Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2015–2025 годы» и т. д.  

Вышесказанное показывает, что высшие руководители Китая и Рос-
сии придают большое значение патриотизму и патриотическому воспи-
танию, проводится активизация патриотического воспитания в системе 
образования двух стран. Дальше остановлюсь на эволюции политики и 
рамках содержания патриотического воспитания в системе общего обра-
зовании Китая.  

1. Новый смысл китайского патриотизма на текущем этапе. 
Патриотизм – это национальное сердце и душа китайской нации, ее 

важнейшее духовное богатство и мощная духовная движущая сила ки-
тайского народа и китайской нации в защите отечественной независимо-
сти и национального достоинства.  

В «Большой китайской энциклопедии» патриотизм определяется 
как исторически сложившиеся у людей представления, чувства и пове-
дение, выражающие любовь и преданность своей родине [3]. Китайские 
исследователи считают, что патриотизм отражает глубокие чувства к 
Родине и раскрывает личную зависимость от Родины, проявляя единство 
чувства принадлежности, идентичности, достоинства и чести граждани-
на к своей Родине, нации и культуре. Патриотизм представляет собой 
моральные требования, политические принципы и правовые нормы, ре-
гулирующие отношения между личностью и отечеством, а также являет-
ся основой китайского национального духа [4].  

Наиболее значимыми для современной китайской педагогики явля-
ются идеи выдающегося китайского реформатора Дэн Сяопина о форми-
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ровании системы патриотического воспитания с учетом китайской спе-
цифики. В идеи патриотизма Дэн Сяопин включает следующие осново-
полагающие положения: процветание родины, развитие экономики, сча-
стье народа, а также поддержка независимости и самостоятельности Ки-
тая, отстаивание государственного суверенитета и национального досто-
инства страны. Он считал особо значимым развитие национального досто-
инства и гордости как важных факторов патриотического воспитания [5]. 

С точки зрения исторического развития и реальной жизни, патрио-
тизм реалистичен и специфичен. Он имеет многообразные формы про-
явления в разные исторические периоды конкретной страны или народа 
и в конечном счете отражается на каждом конкретном человеке [6]. Из-
вестный российский педагог К. Д. Ушинский писал, что «воспитание, 
лишенное народных корней, – бессильно. Воспитание, созданное самим 
народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную 
силу, которой нет в самых лучших системах» [7, с. 46].  

Патриотизм характеризуется историческими и развивающимися 
чертами, и его смысл постоянно обогащается с течением времени. В пе-
риод новой демократической революции патриотизм в основном выра-
жался в борьбе за свержение господства империализма, феодализма и 
бюрократического капитализма, превращение темного старого Китая в 
светлый новый Китай [8]. После основания Китайской Народной Рес-
публики патриотизм тесно связан с социализмом с китайской специфи-
кой, что требует приверженности руководству Коммунистической пар-
тии Китая и превращения патриотизма в практическую силу для про-
движения социалистической модернизации.  

На текущем этапе суть патриотизма заключается в том, чтобы при-
держиваться высокого единства любви к Родине, Коммунистической 
партии и социализму. Это зависит от того, что КНР – социалистическая 
страна под руководством Коммунистической партии Китая. Генеральный 
секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин неоднократно подчёркивал, что патри-
отизм может быть живым и истинным только при соблюдении единства 
любви к Родине, Партии и социализму. Это важнейшее проявление со-
временного китайского патриотизма. Необходимо воспитывать учащихся 
в духе любви к Коммунистической партии Китая, в решимости прислу-
шиваться к Коммунистической партии, следовать за ней, укореняться в 
народе и вносить свой вклад в развитие страны [1]. 

Патриотизм – это краеугольный камень национального духа Китая, 
и его жизненная сила заключается в том, чтобы идти в ногу со временем. 
Столкнувшись с новой эрой глобализации и информационных техноло-
гий, патриотизм нуждается в инновациях в наследовании и объединении 
в открытости, чтобы стать духовным связующим звеном, способствую-
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щим взаимному обучению и совместному развитию цивилизаций. Как 
утверждает И. С. Огоновская, «патриотизм – понятие многогранное, 
многоаспектное, структурно-неординарное, многовариантное. Все это 
объясняется сложностью и самого понятия, и патриотизма как явления. 
Важно и то, что разные авторы в зависимости от личной гражданской 
позиции рассматривали(ют) проблемы патриотизма в различных истори-
ческих, социально-экономических, политических условиях» [9].  

2. Эволюция политики по патриотическому воспитанию в Китае 
Патриотизм – это междисциплинарная категория, и с точки зрения 

предписывающего характера педагогики его суть носит своего рода 
идейно-нравственный характер [10]. Патриотическое воспитание явля-
ется органичной частью воспитательной системы и одной из важных 
задач школьного нравственного воспитания. С момента основания Но-
вого Китая всегда придавалось большое значение школьному нрав-
ственному воспитанию, особенно после реформы и открытости было 
введено много специальных политик по патриотическому воспитанию, и 
постоянно подчеркивается интеграция патриотического воспитания в 
школах и вузах. 

В 1988 г. ЦК КПК принял «Постановление о реформировании и 
укреплении нравственного воспитания в начальных и средних школах», 
в котором отмечалось, что патриотическое воспитание должно занимать 
видное место, чтобы учащиеся могли узнать славную историю и рево-
люционные традиции китайской нации с раннего возраста. Данный до-
кумент утверждал, что цель и требования воспитательной работы долж-
ны быть разными в зависимости от уровня образования и отличаться для 
учащихся средней и начальной школ. Комплексное построение системы 
воспитательной работы требует интеграции патриотического воспита-
ния в школах разных уровней. Эта концепция развития была воплощена 
и укреплена во многих последующих специальных документах по пат-
риотическому воспитанию.  

В 1994 г. министерство образования Китая приняло политику «Про-
грамма реализации патриотического воспитания», в которой подчёркну-
та необходимость осуществлять патриотическое воспитание на протя-
жении всего процесса обучения и воспитания от детского сада до вуза. 
12 ноября 2019 г. Центральный комитет Коммунистической партии Ки-
тая и Государственный совет опубликовали документ с названием «Про-
грамма реализации патриотического воспитания в новую эпоху», в ко-
тором подчёркивалось, что молодежь должна рассматриваться как глав-
ный приоритет патриотического воспитания, и дух патриотизма должен 
быть включен в весь процесс школьного образования, а патриотическое 
воспитание должно быть перенесено в классы, в учебные пособия и в 
сознание учащихся [11]. В 2020 г. был учреждён План работы системы 
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образования по изучению, популяризации и реализации Программы ре-
ализации патриотического воспитания в новую эпоху. В плане особое 
внимание уделяется ускорению создания интегрированной и поэтапной 
системы образования и системы работы по патриотическому воспита-
нию в начальной, средней и высшей школе [12]. Вышеуказанные обра-
зовательные политики показывают, что в Китае большой акцент прида-
ется патриотическому воспитанию детей и молодёжи. 

Законодательные гарантии являются важным средством содействия 
патриотическому воспитанию в Китае. 24 октября 2023 г. был принят 
«Закон о патриотическом воспитании Китайской Народной Республики», 
который вступил в силу 1 января 2024 г. В данном законе четко преду-
сматривается, что государство должно включить патриотическое воспи-
тание в национальную систему образования. Школы различных уровней 
и типов должны проводить патриотическое воспитание в учебно-
образовательном процессе, на высоком уровне читать курсы идеологи-
чески-политической теории и интегрировать содержание патриотиче-
ского воспитания в различные дисциплины и учебные пособия. Школы 
и другие образовательные учреждения должны создавать механизм 
«увязки» курсов, связанных с патриотическим воспитанием, внедрить 
подходящие методы обучения для повышения целенаправленности, си-
стемности, аффинитивности и заразительности патриотического воспи-
тания [13]. На данный момент реализация патриотического воспитания в 
Китае имеет правовую основу. 

3. Основное содержание патриотического воспитания в системе 
образования Китая 

В Программе реализации патриотического воспитания в новую эпо-
ху выдвигаются требования к содержанию патриотического воспитания 
всех граждан Китая, в том числе и учащихся разных образовательных 
организаций. В структуру содержания патриотического воспитания 
включаются следующие элементы: 

– настаивание на вооружении всей Партии и просвещении народа 
социалистическими идеями Си Цзиньпина с китайской спецификой в 
новую эпоху; 

– углубленное обучение социализму с китайской спецификой и ки-
тайской мечтой; 

– проведение углубленного просвещения о страноведении и ситуа-
ционной политике; 

– энергичная организация пропаганды о национальном духе и духе 
времени; 

– широкое проведение просветительской работы по истории Ком-
мунистической партии Китая, истории страны, истории реформ и откры-
тости; 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 

Материалы IV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Иркутск, 25–27 марта 2025 г. 

12 

– наследование и продвижение превосходной традиционной китай-
ской культуры; 

– укрепление воспитания в духе идей о соединении Родины и до-
стижении национального единства; 

– усиление образования о национальной безопасности и нацио-
нальной обороне [11]. 

В Программе реализации патриотического воспитания в новую эпо-
ху предлагается, чтобы в общеобразовательных организациях, а также в 
профессиональных училищах содержание патриотического воспитания 
было включено в подготовку учебников по китайскому языку, этике и 
верховенству закона 道德与法治, истории и другим дисциплинам, долж-
но интегрировать патриотическое воспитание в учебно-образовательный 
процесс. 

Согласно Закону о патриотическом воспитании КНР четко опреде-
ляется содержание патриотического воспитания, включая следующие 
элементы содержания [13]:  

1) марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна, теория Дэн Сяопина, 
важная идея «Трех представителей», концепция научного развития и 
мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую 
эпоху; 

2) история Коммунистической партии Китая, история Нового Китая, 
история реформ и открытости, история развития социализма и история 
развития китайской нации; 

3) социалистическая система с китайской спецификой, значитель-
ные достижения, исторический опыт и яркие практики, достигнутые 
Коммунистической партией Китая в руководстве народным единством и 
борьбой; 

4) великая китайская традиционная культура, революционная куль-
тура и передовая социалистическая культура; 

5) национальные символы и знаки, такие как национальный флаг, 
национальный гимн, национальный герб и т. д.; 

6) великолепные реки и горы, историческое и культурное наследие 
Родины; 

7) знания и представления о Конституции и законах, национальном 
единстве и сплоченности нации, национальной безопасности и обороне 
страны и т. д.; 

8) продвинутые поступки и подвиги героев, мучеников и передовых 
модельных личностей, а также воплощенный в них национальный дух и 
дух времени; 

9) другое содержание, насыщенное духом патриотизма. 
Анализ содержания патриотического воспитания сегодняшнего дня 

показывает, что китайская cистема образования призвана сформировать 
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представления о соединении Родины и национального единства, усилить 
воспитание в духе национальной безопасности и национальной обороны, 
обеспечить сохранение и распространение национальной культуры, вос-
питание бережного отношения к историческому и культурному насле-
дию страны и т. д. 

В китайском государственном образовательном стандарте «План 
образовательнных программ обязательного образования (редакция 
2022 года)» четко указано, что учебные программы обязательного обра-
зования охватывают три категории: национальную, местную и школь-
ную учебную программу, и в совокупности они создают прочную основу 
для патриотического воспитания учащихся. В современных условиях 
одним из важнейших приоритетов модернизация образования является 
обновление содержания образования, в том числе и развитие патриоти-
ческого воспитания в китайских школах. В будущем необходимо про-
должить изучение вопроса об интеграции содержания патриотического 
воспитания, чтобы способствовать его преемственности в общеобразо-
вательных организациях и повысить его реальную эффективность. 

Таким образом, можно констатировать, что понимание патриотизма 
динамически изменяется. Суть современного китайского патриотизма 
заключается в том, чтобы придерживаться высокого единства между лю-
бовью к Отечеству и любовью к партии и к социализму. Организация 
образовательного процесса должна быть направлена на воспитание пат-
риотических чувств. Как пишет Т. А. Орешкина, «одна из важнейших 
составляющих процесса воспитания – формирование и развитие патрио-
тических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о вос-
питании по-настоящему гармоничной личности» [14]. Укрепление пат-
риотического воспитания является общей тенденцией развития системы 
образования в различных странах. 

Китай придает большое значение патриотическому воспитанию и 
подчеркивает его интеграцию в образовательных организациях, чтобы 
формировать талантливых специалистов, которые удовлетворяют запро-
су сегодняшней эпохи и могут взять на себя великую задачу националь-
ного возрождения. Продвижение патриотического воспитания в Китае 
получило двойное регулирование – от образовательной политики до за-
конодательной гарантии, что доказывают нормативные регуляторы пат-
риотического воспитания, такие как Программа реализации патриотиче-
ского воспитания в новую эпоху и Закон о патриотическом воспитании 
Китайской Народной Республики.  

Содержание патриотического воспитания, определяемое его целью 
и задачами, обусловливается особенностями, динамикой и уровнем раз-
вития нашего общества, состоянием его экономической, духовной, соци-
ально-политической и других сфер жизни, проблемами формирования 
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подрастающего поколения, главными тенденциями развития этого про-
цесса [2]. Имея многоаспектный характер в китайской системе образова-
ния, содержание патриотического воспитания определяется в норматив-
ных документах, но вместе с тем они только указывают рамки содержа-
ния с весьма обобщённым характером, поэтому необходимо системати-
чески разрабатывать образовательные программы по патриотическому 
воспитанию. В будущем совершенствование системы патриотического 
воспитания нацелено на разработку содержания этой деятельности в 
разных образовательных организациях по уровням и классам.  
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Abstract. This study explores the integration of moral education into university physical educa-
tion through the reform of Freestyle of Jump rope courses. Addressing practical challenges such as 
insufficient teacher expertise and weak student collaboration, the research adopts the principles of 
"health-first education and moral cultivation" to establish an online-offline blended teaching model 
that connects in-class and extracurricular activities. Leveraging the embodied characteristics of physi-
cal education, the reform focuses on five dimensions (teaching content, methods, etc.) and six key 
stages, proposing an innovative "Five Integrations and Five Transformations" framework. This ap-
proach combines skill acquisition with ideological education, curriculum content with competitive 
games, autonomous learning with group practice, online self-study with offline collaborative learning, 
and assessment with instructional activities. Empirical results demonstrate enhanced physical fitness 
among students, alongside the development of teamwork, perseverance, and self-confidence.  

Keywords: moral Cultivation, Online-Offline Blended Teaching, Five Integrations and Five 
Transformations, Innovative Practices. 
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Интеграция нравственного и физического воспитания в университете:  
реформа преподавания и инновационные практики в курсах 

 по фристайлу со скакалкой 

Аннотация. Представлены результаты исследования, направленного на изучение процес-
сов интеграции нравственного и физического воспитания в университете посредством рефор-
мирования курсов по фристайлу со скакалкой. Актуализируя практические проблемы, такие как 
недостаточная компетентность преподавателей и слабое сотрудничество студентов, авторы 
описывают принципы «образования, приоритетом которого являются здоровье и нравственное 
воспитание» для создания смешанной модели обучения (онлайн и офлайн), обеспечивающей 
взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. Опираясь на характеристики физического 
воспитания, реформа фокусируется на пяти измерениях (содержание обучения, методы и т. д.) и 
шести ключевых этапах, предлагая инновационную структуру «Пять интеграций и пять транс-
формаций». Этот подход сочетает в себе содержание учебной программы с соревновательными 
играми, автономное обучение с групповой практикой, онлайн-самостоятельное обучение с 
офлайн-совместным обучением. Эмпирические результаты демонстрируют улучшение физиче-
ской подготовки студентов, а также развитие у них навыков командной работы, настойчивости 
и уверенности в себе. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, смешанное обучение (онлайн и офлайн), пять 
интеграций и пять трансформаций, инновационные практики. 

I. Analysis of Practical Issues in University Physical Education Cur-
riculum Instruction 

Combining the educational characteristics of physical education with 
students’ learning behaviors, the following key issues in University Physical 
Education have been identified: 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 

Материалы IV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Иркутск, 25–27 марта 2025 г. 

16 

1. Insufficient Awareness of Moral Education in Teaching 
As physical education is fundamentally a skill-based discipline centered 

on physical movement, it has long lacked an autonomous theoretical knowledge 
system [4, p. 1]. This has led to teachers’ inadequate recognition of the inherent 
Moral Education function of physical education, resulting in a lack of proactive 
initiatives to cultivate ethical values through sports pedagogy. 

2. Challenges in Student Engagement 
(1) Low Classroom Participation and Widespread "Reluctance to Move". 

Jump rope, as a full-body exercise requiring continuous jumping and rope 
rotation, demands high physical intensity and is prone to fatigue. Consequent-
ly, students’ "reluctance to move" has become a critical barrier in classroom 
instruction [2]. 

(2) Lack of Confidence and Weak Teamwork Awareness. Students in elec-
tive classes come from diverse academic departments and backgrounds. During 
practice, they often prefer partnering with familiar peers. When teachers organ-
ize group activities, some students hesitate to join due to unfamiliarity with 
classmates, leading to inactive classroom dynamics and low participation. 

(3) Internet Addiction and Absence of Self-Driven Learning. Contempo-
rary students, termed "digital natives," exhibit a strong dependency on the 
internet. Their constant attachment to mobile devices diminishes intrinsic mo-
tivation for independent physical exercise. These factors contribute to poor 
physical fitness and low stress resilience among students [5, p. 45]. 

II. Objectives and Innovative Approaches for University Physical 
Education Freestyle of Jump Rope Teaching Reform 

(A) Objectives of University Physical Education Freestyle of Jump 
Rope Teaching Reform 

This course adheres to the instructional philosophy of "health-first prin-
ciple, student-centered approach, and virtue cultivation", integrating patriotic 
education and ideological-moral elements into all aspects of jump rope in-
struction. It aims to holistically unify knowledge acquisition, skill mastery, 
emotional attitudes, and value systems, enabling students to learn physical 
exercise techniques, master jump rope skills, and achieve the subtle yet pro-
found integration of Moral Education. Based on the aforementioned frame-
work, the curriculum establishes three primary objectives: 

Knowledge and Skill Objective: students will acquire foundational 
knowledge and techniques of Freestyle of Jump Rope, as well as principles 
and methods for utilizing it in physical conditioning. 

Physical Competency Objective: students will enhance their fundamental 
motor abilities, apply learned skills for physical exercise, cultivate self-driven 
fitness habits, and develop lifelong awareness of physical activity. 
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Moral Education Objective: leveraging the characteristics of jump rope, 
students will foster teamwork, self-confidence, inclusivity, perseverance, pat-
riotism, and school pride. The curriculum seeks to shape strong psychological 
resilience and establish a values system aligned with socialist core principles. 

(B) Innovative Concepts and Approaches for University Physical 
Education Freestyle of Jump Rope Teaching Reform 

 
Fig. 1. Curriculum innovation practice path 

Embodied cognition theory emphasizes holism, providing a foundational 
logic that integrates "body, mind, sensation, and knowledge" as inseparable 
components [4, p. 1]. This theory offers a novel perspective for redefining the 
relationship between physicality and cognition. Its core tenets-embodied 
presence and contextual interaction-establish a theoretical basis for integrat-
ing Moral Education into physical education, aligning perfectly with the dual 
nature of knowledge transmission and value cultivation inherent in sports 
pedagogy [1, p. 4]. Guided by the principles of "health-first principle, student-
centered approach, virtue cultivation, outcome-oriented and continuous im-
provement", the reform prioritizes leveraging the unique practical educational 
effects of physical education. It upholds "enhancing physicality through skill 
practice and nurturing character through ideological education" to elevate 
students’ ethical and sociocultural literacy. The curriculum achieves a cohe-
sive integration of technical skills, patriotic education, emotional attitudes, 
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and values, fostering diligence, pragmatism, collaborative spirit, and a collec-
tive mindset that prioritizes national and institutional interests. 

The reform framework begins by addressing teaching challenges as the 
logical starting point, supported by root-cause analysis and guided by virtue 
cultivation. Grounded in systemic innovation, it restructures five dimensions: 
Teaching content, Instructional models and methods, Educational resources, 
Learning environments, Assessment systems. By leveraging modern educa-
tional technologies and platforms, these elements are synergized to establish 
an innovative "Five Integrations and Five Reconstructions" pedagogical 
pathway. 

III. Reform and Innovative Practices in University Physical Educa-
tion Freestyle of Jump Rope Courses 

(A)Integrating Moral Education with Knowledge Delivery: Recon-
structing a "Multi-Dimensional Integrated" Curriculum Objective 

"Educating through sports" serves as the cornerstone of Moral Education 
in University Physical Education, reflecting a return to the intrinsic mission of 
higher education and aligning with the Marxist perspective on developmental 
laws [6, p. 476]. The curriculum steadfastly upholds its core objective of culti-
vating talents with exceptional moral integrity, strong social responsibility, col-
laborative spirit, self-confidence, and inclusivity as essential qualities. 

Building on this foundation, the course further integrates ideological-
political elements into its design. For instance: single Rope Individual Free-
style cultivates students’ pursuit of aesthetic movement.1 minute of Single 
Rope Speed fosters competitive awareness. Team Rope Freestyle and Team 
Rope Speed enhance teamwork and collaboration. A multimedia online re-
source library, incorporating texts, images, and videos, has been developed on 
the Chaoxing Learning Platform. Each chapter includes three curated videos 
highlighting themes such as patriotism, perseverance, and collective effort. 
For example: footage of athletes demonstrating sportsmanship in competi-
tions to inspire emulation of their virtues. Profiles of "Top Ten Touching 
China Figures" to instill values through exemplary role models. 

These resources provide vivid moral exemplars, encouraging students to 
internalize correct worldviews, life philosophies, and values. The curriculum 
seamlessly interweaves ideological-political content across online/offline ac-
tivities, classroom/extracurricular contexts, and teaching methods/resources, 
ensuring holistic and continuous ideological engagement throughout the 
learning process. 
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 (B) Integrating Teaching Content with Game-Based Competitions, 
Reconstructing a "Spiral Progression" Instructional System 

(1) Restructuring the Teaching Content of University Physical Education 
Freestyle of Jump Rope. The syllabus has been restructured according to edu-
cational objectives. Building on foundational Single Rope Individual Free-
style of Collective Prescribed Routine Primary and Intermediate and basic 
freestyle jump rope skills, the curriculum now incorporates Single and Team 
of Rope Speed events (e. g., Long Rope Figure 8), group activities such as 
2 Person Synergy Jump and 3 Person Synergy Jump, and jump rope games 
[3]. Teaching goals and requirements are translated into measurable projects, 
while instructional methods prioritize enhancing students’ motivation and 
learning outcomes. This shift from passive drills to active participation not 
only boosts engagement but also cultivates teamwork, competitive spirit, and 
perseverance, ultimately establishing a "spiral progression" system that sys-
tematically advances skill mastery and achieves curriculum objectives. 

(2) Reforming Teaching Methods in University Physical Education Free-
style of Jump Rope. A competition-driven mechanism has been integrated 
into instruction to "promote teaching, learning, and practice through competi-
tion." Classroom activities now feature game-based contests such as 1 minute 
of Single Rope Speed, Traveller, Long Rope Figure 8, and Running of Rope 
Skipping Relay, structured into three tiers (beginner, intermediate, and ad-
vanced). Top-performing students are selected to participate in provincial and 
national competitions, elevating the course’s academic rigor and cultivating 
students’ enthusiasm and competitive awareness. This approach ensures pro-
gressive skill development while aligning with the "spiral progression" 
framework to reinforce both technical proficiency and ideological growth. 

(C)Combining Self-Directed Learning with Collaborative Group 
Learning: Reconstructing an "Active Participation" Instructional Strategy 

The course adopts the blended online-offline teaching model proposed 
by American scholar Michael Horn, characterized by three steps and six 
phases [7, p. 269]. Within this framework, game-based competition methods 
and collaborative learning approaches are primarily employed. Structured 
around the "Three-Step Learning Method" – pre-class online self-directed 
learning + in-class knowledge internalization + post-class consolidation and 
application – the curriculum designs diverse activities to engage students in 
teacher-student interactions, group practice, and discussions. This addresses 
issues such as low participation, insufficient engagement, lack of interest, and 
inadequate physical exercise. 
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Three Steps 
Pre-class: Teachers prerecord instructional videos of jump rope tech-

niques and upload them to the Chaoxing Learning Platform for students to 
study independently. In-class: Teachers demonstrate movements, guide prac-
tice, and upload exemplary student performance videos to the platform. Students 
analyze these videos to reinforce correct movement patterns. Post-class: Teach-
ers assign practice tasks via the platform. Students submit video recordings of 
their exercises for individualized feedback and critiques from instructors. 

Six Phases of the Instructional Strategy 
Explain: Students demonstrate pre-class preparation outcomes and ar-

ticulate movement techniques. 
Learn: Teachers correct errors and guide students in mastering skills. 
Practice: Teachers direct unified drills to standardize movement execu-

tion. 
Analyze: Exemplar student performance videos are uploaded to the 

Chaoxing Learning Platform for group analysis of technical merits. 
Compete: Teachers organize game-based competitions, including indi-

vidual events (e. g. 30-second Single Rope Speed) and team events (e. g. 
Long Rope Figure 8). These foster discipline, teamwork, inclusivity, and per-
severance. Outstanding students are selected to join the university jump rope 
team, competing in national events to further cultivate collaborative and com-
petitive spirit. 

 

Fig. 2. Six Phases of the Instructional Strategy 
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Expand: In-class: Rope ladders are created using jump ropes and running 
tracks for agility training, integrating foundational jump rope techniques to 
enhance physical fitness and mental resilience. 

Extracurricular: Top performers join jump rope clubs for advanced train-
ing, extending their skills to national competitions and community service 
initiatives. 

(D)Integrating Online and Offline Resources: Reconstructing a 
"Synchronous + Asynchronous" Learning Space 

The "online-offline hybrid teaching" model represents a comprehensive 
innovation in educational philosophy, instructional methods, and learning 
strategies, signifying not only a disruption of traditional pedagogy but also an 
exploration of future-oriented education [8, p. 1]. Through systematic cura-
tion, the course has developed extensive learning resources, including 
118 instructional videos on the Chaoxing Learning Platform – 80 focused on 
Moral Education (e. g., patriotism) and 38 on technical skill development. 
Students can tailor their learning paths based on individual capabilities, fos-
tering a "synchronous + asynchronous" learning environment that accommo-
dates diverse paces and preferences. 

(E)Aligning Learning Evaluation with Instructional Activities: Re-
constructing the Assessment System 

The "Overall Plan for Deepening Educational Evaluation Reform in the 
New Era" (2020) advocates leveraging big data and AI to modernize evalua-
tion methods, emphasizing process-oriented, digitally empowered assess-
ments [9, p. 2]. The Freestyle of Jump Rope course adopts a blended evalua-
tion framework, integrating formative assessments (e. g., peer reviews of in-
class demonstrations, practice submissions) with summative evaluations, 
while progressively prioritizing formative feedback. The Chaoxing Learning 
Platform facilitates real-time student-teacher interactions, peer critiques, and 
self-reflections, enhancing engagement and motivation. By combining online-
offline, in-class-extracurricular, self-peer-teacher evaluations, the system fos-
ters a dynamic, challenging, and rewarding learning experience that bolsters 
confidence, stimulates growth, and synchronizes knowledge acquisition with 
skill development. 

IV. Outcomes of Reform and Innovation 
(A) Student-Centered Curriculum Development with Integrated 

Moral Education 
The course adheres to a student-centric philosophy, deeply embedding 

Moral Education elements within University Physical Education Freestyle of 
Jump Rope content. Through sustained reforms, a blended online-offline 
teaching model has been established, forming an innovative "Five Integra-
tions and Five Reconstructions" practical framework. This approach enhances 
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learning engagement, cultivates qualities such as teamwork, self-confidence, 
and inclusivity, and strengthens students’ patriotism and institutional pride. 

(B) Enhanced Collaboration and Physical Fitness Outcomes 
Students demonstrated improved collaborative skills and met physical 

fitness benchmarks. Active participation in both online and offline learning 
ensured a high pass rate in class-wide physical health assessments. Outstand-
ing students selected for advanced club training achieved over 10 top-three 
placements in national-level jump rope competitions. Through rigorous train-
ing and competitions, students’ resilience and discipline were honed. Addi-
tionally, the national anthem and flag-raising ceremonies during competitions 
reinforced their sense of national identity and collective honor. 
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Curriculum Ideological and Political Education in Foreign Language 
Teaching – Taking English Reading Course as an Example 

Abstract. This paper examines the pedagogical imperatives and practice of integrating ideolog-
ical and political education in foreign language teaching, illustrated by the teaching practice of Eng-
lish Reading Course for English majors. Selection and integration of teaching content, reforming of 
teaching strategies and assessment and reflection on teaching effectiveness will be explored to fulfill 
the objectives of curriculum ideological and political education.  
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Идейно-политическое воспитание в учебной программе преподавания  
иностранных языков ( на примере курса английского чтения) 

Аннотация. Рассматриваются педагогические императивы и практика интеграции идей-
но-политического воспитания в преподавание иностранных языков на примере курса «Англий-
ское чтение» для студентов, специализирующихся на английском языке. Раскрываются вопросы 
отбора и интеграции учебного содержания, реформирования стратегий преподавания и оценки, 
а также представлены выводы об эффективности преподавания для достижения целей идейно-
политического воспитания в программе данного курса. 

Ключевые слова: идейно-политическое воспитание в учебной программе, преподавание 
иностранных языков, курс «Английское чтение». 

1. Introduction 
The fundamental mission of Chinese higher education is to strengthen 

moral education and cultivate talent, to cultivate builders and successors of 
socialism with Chinese characteristics, as well as to cultivate a new genera-
tion competent for the great mission of national rejuvenation. On May 28, 
2020, China's Ministry of Education unveiled the landmark Guidelines for 
Integrating Ideological and Political Education into University Curricula, 
requiring a nationwide initiative to embed socialist core values throughout 
academic programs. This strategic directive requires higher education institu-
tions to systematically incorporate ideological-political elements into class-
room instruction across all disciplines, establishing a comprehensive educa-
tional framework that synergizes specialized knowledge transmission with 
moral cultivation throughout the talent development process. To fully imple-
ment the educational policy of cultivating virtue and fostering talents, and 
serving the country in the new era, it is necessary to integrate ideological and 
political education throughout the entire process of university teaching [1]. In 
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the Teaching Guidelines for Undergraduate Foreign Language and Literature 
Majors in Regular Higher Education Institutions (Part 1): Teaching Guide-
lines for English Language Majors (2020), it is proposed that English major 
students should develop correct worldviews, outlooks on life and values, 
good moral qualities, Chinese sentiments and international perspectives, a 
sense of social responsibility, humanistic and scientific literacy, a spirit of 
cooperation, an innovative spirit, and basic disciplinary literacy. They should 
also have basic knowledge of the social, historical, political, economic, cul-
tural, and technological conditions of major English-speaking countries, be 
familiar with Chinese language and cultural knowledge, and understand Chi-
na's national conditions and international development trends [2]. Based on 
the background of the new era, the fundamental task of higher education, and 
the requirements for English major students in the Guidelines, this paper 
takes the English Reading course as an example to elaborate the teaching 
practice of integrating ideological and political education into foreign lan-
guage teaching, with the aim of providing beneficial references for foreign 
language teachers. 

2. The Pedagogical Imperative: Strategic Integration of Ideological 
and Political Elements in Discipline-Specific Curricula 

"The Opinions of the Ministry of Education on Accelerating the Con-
struction of High-Level Undergraduate Education and Comprehensively En-
hancing Talent Cultivation Capabilities" (2018) clearly put forward that cur-
riculum ideological and political education and major-related ideological and 
political education should be strengthened [3]. Curriculum ideological and 
political education refers to an integrated educational concept that aims to 
build a comprehensive education pattern in which various courses and ideo-
logical and political theory courses move in the same direction and create a 
synergy effect to fulfill the fundamental task of strengthening moral education 
and cultivating talent. In the process of building a "Three-dimensional Holis-
tic Education" including holistic education by all staff, continuous education 
throughout the entire process, and comprehensive education in all aspects, 
efforts should be made to promote the strengthening of curriculum ideology 
and politics in universities [4]. Higher education should not only cultivate 
students' knowledge and ability, but also guide them to establish correct 
worldviews, outlooks on life, and values. It is imperative to give full play to 
the classroom's role as the main channel for holistic education, and to explore 
ideological and political elements in each course based on their own charac-
teristics, such as patriotism, cultural confidence, legal awareness, and profes-
sional ethics. 

The organic integration of curriculum ideological and political education 
in foreign language teaching is highly necessary. In the training objectives 
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stipulated in the Teaching Guidelines for Undergraduate Foreign Language 
and Literature Majors in Regular Higher Education Institutions (Part 1): 
Teaching Guidelines for English Language Majors (2020), the compound 
English talents to be cultivated should not only have solid foundational com-
petence in English language skills and profound disciplinary mastery in Eng-
lish studies, but also develop robust intercultural competence and adaptive 
capacity to engage with national and local economic construction and social 
development. During the process of learning foreign languages and cultures, 
while enhancing language proficiency, it is also necessary to strengthen char-
acter education, moral education, national consciousness, and national spirit, 
and to enhance cultural confidence and cultural identity. Foreign language 
teaching should serve national strategic needs, support the "Belt and Road 
Initiative" and global governance, help students understand national policies 
(such as the community with a shared future for mankind and the Global De-
velopment Initiative) and safeguard national interests in international ex-
changes, and cultivate high-quality talents with patriotic dedication and glob-
al vision. Incorporating ideological and political elements into foreign lan-
guage teaching would promote the reform of foreign language education, fa-
cilitate interdisciplinary integration and knowledge convergence, expand the 
perspective of academic research, and deepen the depth of research. 

3. The Pedagogical Practice: Ideological and Political Education in 
English Reading Course 

In the process of foreign language learning, learners are exposed to for-
eign ideologies and cultures. While learning Western culture, they should also 
actively adapt to the global dissemination strategy for Chinese cultural soft 
power development. Therefore, in foreign language teaching, it is necessary 
to guide students to establish correct values, adhere to Chinese academic per-
spectives, analyze and judge the differences in culture and ideologies between 
China and the West, and thus make reasonable evaluations and judgments. 

English Reading Course is a disciplinary core course for English majors, 
aiming to cultivate students' good reading habits, accumulate language and 
cultural knowledge, and improve their English reading comprehension ability, 
critical thinking, and intercultural communication competence through read-
ing training. The following discusses the organic integration of foreign lan-
guage teaching and ideological and political education in the teaching practice 
of this course. 

3.1 Selection and Integration of Teaching Content 
English reading texts are mostly selected from the language materials of 

native English speakers, and mainly from mainstream media, newspapers, 
magazines and books. In teaching, teachers should integrate and supplement 
reading materials based on the teaching content, and extensively carry out 
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value guidance and ideological education by means of comparative criticism 
approach and other methods to form their cultural awareness [5]. 

Taking the text "A Question of Morals: The US Approach to Plagiarism, 
'Moral Rights' and Copyright Infringement" in Unit 7 of English Reading II as 
an example, it is an article published by Dave Davis on the website ipwatch-
dog in 2019. Beginning with Nora Roberts' lawsuit case, the article first tells 
the reader why the case was brought to the court in Brazil rather than America, 
then discusses the American way to deal with plagiarism and copyright in-
fringement, and finally concludes that violation of copyright law is basically a 
question of morals, but sometimes of the law as well. Through a copyright 
lawsuit case involving an American author, students would gain insight into 
the different approaches the US takes towards plagiarism and copyright in-
fringement. Meanwhile, teachers should supplement reading materials on the 
historical evolution and practices of intellectual property protection in China, 
as well as its current situation. As an after-class task, students are required to 
search for typical cases of intellectual property rights in China, discuss the 
positive role of intellectual property rights in encouraging innovation and 
productivity and promoting economic growth. Therefore, students may under-
stand that China's policy support for intellectual property protection has been 
continuously strengthened, its legal system has been constantly improved, and 
significant progress has been made in international cooperation. Some case 
studies of counterexamples serve as a warning to students against academic 
plagiarism, and reinforce academic integrity as a core socialist value impera-
tive, achieving the goal of value guidance in a subtle way. 

3.2 Reforming of Teaching Strategies 
The teaching methods for English reading mainly include traditional 

phased teaching, problem chain design, and integration of reading and writing. 
While enhancing language comprehension skills, to cultivate students' critical 
thinking abilities, situational and project-based, critical and interactive, tech-
nology-enabled, and blended teaching methods can be adopted.  

Taking the text "Why All the Hard Work?" in Unit 6 of English Reading 
II as an example, the article was published by Valerie Sartor in Beijing Review 
in 2011. The article starts with a discussion of the stereotype of the hard-
working Chinese and then goes on to illustrate the willingness of the Chinese 
to work hard for their families and their community and future descendants. It 
argues that hard work is also part of the national ethic and concludes that 
China's current economy reflects cultural values that benefit all people. 
Through the project-based method, a research task is assigned: to collect the 
discourse about China in Western media and analyze the image of China in 
Western media. In this project, students are encouraged to utilize information 
technology and means and develop self-study abilities. Critical approaches 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 

Материалы IV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Иркутск, 25–27 марта 2025 г. 

27 

can also be adopted to guide students to question the viewpoints in the texts 
and analyze the attitudes behind certain expressions of the authors. For in-
stance, does the phrase "stereotype of the hard-working Chinese" reflect 
Westerners' appreciation of the diligence of the Chinese people, or is it a ste-
reotypical view? Or is it a subtle joke about cultural differences? The sen-
tence "If it is true that the devil can only find work for idle hands, then China 
must be a place of very limited satanic activities." is another example. 
Through these methods, students' problem awareness, critical thinking, inter-
cultural competence, and cultural confidence can be cultivated and enhanced. 

3.3 Assessment and Reflection on Teaching Effectiveness  
As for teaching assessment, a dual-track assessment system is adopted, 

in which formative and summative assessments are combined in an appropri-
ate proportion. Both language ability and ideological and political accom-
plishment are taken into account. Taking the English Reading Course at 
Suqian University as an example, the formation of this integrated approach is 
summarized in the following table, which clarifies the proportion of each as-
sessment form respectively.  

Table 
Assessment Formation of English Reading Course 

Teaching 
objectives 

Assessment  
content 

Formative assessment (40 %) 
Summative 
assessment 

(60 %) 
Class perfor-

mance 
Assignment 

Book 
report 

Term exam 

1 Reading skills 10 %   12 % 

2 
Wring and criti-

cal thinking 
 20 %  12 % 

3 
Intercultural 

knowledge and 
competence 

  10 % 12 % 

4 
Reading compre-

hension 
   24 % 

 
In writing assignments (summaries, comments and reflections), in dis-

cussions and oral presentations, in reading comprehension tests, and reports, 
appropriate comments and feedback on students' attitudes and opinions of 
unit topic should be given promptly. The assessment methods include stu-
dents' self-assessment, teachers' assessment and peer assessment, which are 
conducive to cultivating students' self-reflection and mutual learning ability. 
In the assessment criteria, the proportion of ideological and political elements 
in the total score is clearly stipulated. For example, on the reading exam, there 
is a certain proportion of subjective questions to examine students' critical 
thinking. However, the quantitative evaluation of the teaching effectiveness of 
abstract moral education needs further scientific research. 
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4. Conclusion 
All in all, in the background of the new era, curriculum based ideological 

and political education in foreign language teaching is imperative and signifi-
cant. This paper takes the English Reading Course as an example to explore 
how to tap into the ideological and political elements in English reading 
teaching and how to assess the effectiveness of the curriculum ideological and 
political based education. Examples are shown to illustrate the integration of 
teaching content, reforming of teaching strategies and the assessment of 
teaching effectiveness. The aim is to provide teachers with ideas for exploring 
ideological and political elements and to help better achieve the objectives of 
ideological and political education. Certainly, the exploration of ideological 
and political education in foreign language teaching is still incomplete and 
insufficient. Therefore, further research is needed to develop comprehensive 
discipline-based textbooks that incorporate ideological and political elements, 
and to develop standardized metrics for assessing the effectiveness of ideo-
logical and political education in foreign language courses. Additionally, ex-
ploring the long-term effects of ideological and political education would 
contribute to talent development.  
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Аннотация. Рассматривается монгольский национальный праздник – Надом, являющий-
ся национально-патриотической гордостью монголов. Надом – это сокровенное сказание мон-
голов, включающее традиционные, духовные и нравственные категории, считающиеся высши-
ми ценностями монгольского народа. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 
которые передаются из поколения в поколение. Отмечается, что особое место в формировании 
традиционных ценностей занимает патриотическое воспитание обучающихся школьного воз-
раста, опирающееся на национальные идеи, национальные чувства и гордость. 
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The role of traditional values of the mongolian people in patriotic education  
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Abstract. This article discusses the Mongolian national holiday – Naadam, as the national pride 
of the Mongols, the Secret History of the Mongols – a historical story, as a traditional and spiritual 
value and morality, as the highest value of the Mongols. Traditional values are moral guidelines that 
are passed down from generation to generation. Meanwhile, patriotic education plays an important 
role, since this is the basis for the formation of traditional values, national ideas, pride and identity, 
and national feelings and consciousness. 

Keywords: Traditional value, patriotic education, patriotism, morality, Mongolian culture. 

Патриотическое воспитание является ключевым приоритетом в пе-
дагогическом процессе монгольской школы и включает формирование 
уважительного отношения к государственным символам, любовь к ро-
дине, защиту и сохранение культурно-исторического наследия, и береж-
ное отношение к окружающей среде.  

Национальный патриотизм монголов – это совокупность ценностей, 
основанных на героической традиции монгольских воинов, сражавших-
ся за национальную свободу и независимость и, прежде всего, на гордо-
сти за историю, культуру, язык и обычаи.  
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В истории монгольского народа особое место занимает Чингисхан. 
Являясь великим монгольским Ханом, он объединил разрозненные мон-
гольские племена, основал Монгольскую империю – самую обширную 
за всю историю человечества.  

Сокровенным сказанием монголов является Надом – исторический 
рассказ и самый древний монгольский первоисточник, который содер-
жит «сагу чингизидов», восславляющий славные подвиги монгольского 
народа. Сокровенное сказание – основа монгольского миросозерцания, 
один из главнейших истоков для изучения общественного строя, куль-
турного наследия и ценностей нации; он «история рода», которую по-
томки должны знать наизусть. Действительно, на протяжении историче-
ского развития монгольского этноса было необходимо знать имена 
предков, союзников и врагов, что выполняло функцию трансляции иде-
алов данного общества [4].  

Указом Президента Монголии № 4 от 9 января 2012 г. дата рожде-
ния Чингисхана была определена как первый день зимнего месяца по 
монгольскому Лунному календарю. Этот день ежегодно отмечается по 
стране как День гордости в Монголии. В день празднования проводятся 
церемонии почитания государственного флага Монголии и различные 
торжественные мероприятия, в том числе соревнования по националь-
ной борьбе. 

Патриотизм – это высшая ступень развития нравственного сознания 
личности. При этом монгольская педагогика рассматривает нравствен-
ность как высшую гуманитарную ценность. Также нравственность мон-
гольские учёные определяют следующим образом: «Нравственность – 
это то, что делает человека человеком», «Гуманными могут быть люди, 
сумевшие создать свою мораль посредством исторических традиций и 
обычаев», «Нравственность не только влияет на внешние действия чело-
века, но и служит его внутренним разумом», «Закон выше закона – это 
нравственность» и т. д. [2] 

Известный поэт Зундуй Дорж в своем стихотворении отметил: «Кто 
богат, когда есть язык, граница и скот? Монголия богата. Кто будет объ-
ят печалью, если лишится языка, границы и скота? Монголия будет, 
объята печалью». То есть границы, язык и скот неразрывно связаны с 
независимостью, безопасностью, единством, национализмами и ценно-
стями Монголии. Кочевое животноводство для монголов – это не только 
традиционная монгольская отрасль, но и уникальная культура, охваты-
вающая широкий спектр методов, знаний, опыта, обычаев и ритуалов 
животноводства.  

У монголов пять видов скота (на монг. таван хошуу мал): конь, 
верблюд, корова, овца и коза, что является частной собственностью и 
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главным богатством кочевников. Табуны коней – основное богатство и 
гордость монгола: без коня было невозможно представлять кочевую 
культуру. Конь был средством передвижения, нес службу на войне и 
загонной охоте, не покидал своего хозяина в минуту опасности. В 
Сокровенном сказании страницы переполнены рассказами о конях. Без 
коня монгол не мог вершить историю, славу и воинские подвиги. 

В монгольской семье подле юрт всегда стоят осёдланные лошади. 
Как бы мало ни было расстояние до соседнего стойбища, монгол все-
таки сядет на лошадь и проскачет его [3, с. 42]. 

Монголы уделяют особое внимание физическому развитию как 
взрослых, так и детей, поэтому обычно в монгольских национальных 
традициях особое значение имеют соревнования среди мужчин по борь-
бе и стрельбе из лука; искусство поймать арканом лошадь; приучение к 
езде необъезженной лошади – эмнэг сургах. Эмнэг – это необъезжен-
ный, необученный (о лошади). На спортивных соревнованиях особый 
интерес представляет национальное монгольское состязание Хээр ша-
алган – разбивание хребтовой кости крупного рогатого скота, требую-
щее особых навыков и физической силы.  

Один из главных национальных праздников – это Надом, по-
монгольски (Наадам) – игра, веселье, включающее различные виды 
спорта: конные скачки, борьбу, стрельбу из лука. Это время, когда люди 
гордятся единством народа, национальным наследием, культурой и 
обычаями. Первоначально Надомом отмечался переход от холодной и 
голодной весны к сытному и приветливому лету. Поэтому праздник все-
гда устраивался летом, когда пастбища покрывались хорошими травами, 
скот набирал вес, а кумыс лился широкой рекой [3, с. 30].  

В Монголии популярна профессия Уяач (тот, кто обучает лошадь, 
используя народные и современные теоретические и методические спо-
собы тренировки скаковых лошадей). Перед праздником лошади прохо-
дят длительную тренировку. В скачках принимают участие лошади ше-
сти возрастных групп: двухлетки (даага), трёхлетки (шудлэн), четырёх-
летки (хязаалан), пятилетки (соёолон), а также жеребцы начиная с 6 лет 
(их нас).  

По установившейся веками традиции количество борцов, принима-
ющих участие на турнире, не должно превышать 1024. Соревнования 
проводятся в 9 этапов, которые называются «Даваа» (перевал). Победи-
телям каждого из этапов присваиваются почетные титулы: «Начин» (со-
кол), «Заан» (слон), «Харцага» (ястреб), «Арслан» (лев), «Аварга» (ис-
полин) [1]. Борцы используют различные приемы, демонстрируют зри-
телям скорость, силу и свои собственные трюки. В монгольской борьбе 
существует 45 основных приемов: повалить, ухватив за поясницу, пере-
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брасывать через бедро, обхватывать за коленный сгиб, схватить за ногу 
противника и т. д. В 2011 г. первый раз в истории монгольской нацио-
нальной борьбы одновременно вышли на арену 6002 борца, установил 
новый рекорд Гиннесса.  

В соревнованиях по стрельбе из лука принимают участие и женщи-
ны. Женщины поражают мишени на расстоянии 50 м, а мужчины – на 
расстоянии 75 м, используя большой, гибкий, с загнутыми концами лук. 
Лук делается специальными мастерами из отборных сортов дерева. 
Лучший стрелок, чемпион Надома, получает титул Мергеня, т. е. сверх-
меткого стрелка, снайпера [3, с. 32].  

К традиционным ценностям относятся жизнь, честь, права и свобо-
ды человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, вы-
сокие нравственные идеалы, гуманизм, единство монгольского народа, 
монгольской нации. Патриотизм – это важнейшая ценность, являющаяся 
нравственной основой личности и характерной чертой менталитета мон-
гольского народа. Таким образом, формирование патриотического со-
знания молодёжи – главная задача образовательной деятельности, кото-
рая реализуется путем сохранения традиционных и духовных ценностей.  
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методологической основой разработки национальной системы воспитания. 
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Abstract. The relevance of the article is due to the need to disclose the content of the state order 
for the system of patriotic education of children and youth in the country in the context of strengthen-
ing Russia's national security. The authors of the article reveal the meanings of patriotic education in 
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protection from enemies in opposition to external threats, in strengthening Russia's national security. 
The ideological postulates of patriotic education of children and youth described in the article and the 
scientific psychological and pedagogical ideas of its implementation in the educational process serve 
as the methodological basis for the development of a national education system. 

Keywords: national security, patriotic behavior, destructive ideology, traditional spiritual and 
moral values, educational process. 

Значение одной из главных традиционных российских ценностей 
человека для развития России – патриотизма – не один раз в своих вы-
ступлениях отмечал Президент РФ В. В. Путин. Он называл чувство 
патриотизма «стержнем генетической памяти» (2018 г.). Он выражал 
мнение, что патриотизм может быть единственной возможной идеоло-
гией современного общества (2019 г.). В. В. Путин рассматривал нацио-
нальную идею страны именно в патриотизме, отмечая при этом, что 
«патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Это совсем не 
значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое про-
шлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное буду-
щее. В этом залог успеха» [1]. 

В течение 35 лет в постсоветском периоде развития России прово-
дилось много работы по патриотическому воспитанию: учеными прово-
дились научно-педагогические исследования; воспитатели, учителя и 
преподаватели занимались патриотическим воспитанием школьников и 
студентов. Но видимо результаты воспитания в целом, равно как и ре-
зультаты патриотического воспитания, не соответствовали ожиданиям 
руководства страны. И в 2022 г. оно отреагировало на запрос общества 
на повышение уровня воспитания не только школьников и студентов, но 
и уровня профессионального воспитания в стране. Обсуждение этого 
запроса многократно проводилось с участием родительского сообщества 
и в Государственной Думе, и в общественной палате, и в комиссиях при 
Президенте России и Совета Федераций. И это масштабное обсуждение 
проблем воспитания закончилось появлением в 2022 г. подписанного 
Президентом РФ Указа № 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей». Причем это была уже вторая доработанная 
версия Указа, что свидетельствует о его чрезвычайной актуальности. 

Текст был разработан группой ученых – докторов психологических 
и педагогических наук, представителей силовых и образовательных 
структур, работающих сегодня в области обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации еще с времен Советского Союза. 

Актуальность разработки указа была определена возникшим пони-
манием того факта, что общество серьезно заражено социальной болез-
нью – атомизацией, разрушением социальных отношений. Российское 
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общество превращалось в общество потребления, в котором правит де-
структивная идеология, идеология денег. Духовно-нравственные и 
гражданско-патриотические ценности у людей неуклонно девальвирова-
лись. Образование в стране плодило технократов, во главе угла у кото-
рых были деньги и прибыль. Система воспитания детей, молодежи, 
взрослых людей не давала нужные стране результаты. Коллективизм, 
сотоварищество, соборность трансформировались в индивидуализм, ли-
дерство, превосходство над другими. У людей наблюдалось отсутствие 
сопереживания, желания прийти на помощь своим же согражданам, ко-
торые погибают от рук врагов на сопредельных территориях [5]. 

Поэтому Указ определил основы новой государственной политики в 
нашей стране. Он стал документом стратегического планирования в 
сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
определил механизм обеспечения национальной безопасности страны на 
основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
главными из которых в контексте нашей конференции являются: патри-
отизм, служение Отечеству, ответственность за ее его судьбу. Поэтому 
Указ определил необходимость возрождения и развития не только у 
школьников и студентов, но и у взрослых людей таких традиционных 
российских ценностей, которые обеспечивают сохранение народом Рос-
сии целостности своего государства и защиту Отечества от врагов в 
противостоянии внешним угрозам.  

Сегодня формирование государственного заказа к системе образо-
вания и воспитания (дошкольного, школьного, среднего профессио-
нального, высшего), а также к системе подготовки научно-педагоги-
ческих кадров определяется Указом № 809, в соответствии с которым 
ведущим направлением воспитания определено патриотическое, функ-
ция которого состоит в укреплении национальной безопасности России, 
сохранении территориальной целостности и государственности нашей 
страны, защиты ее от врагов в противостоянии внешним угрозам [2]. 

Нам сейчас многие понятия и проникшие в нашу педагогическую 
науку и образование западные ценности придется переосмысливать и 
избавляться от них. В каком обществе мы хотим жить? В обществе по-
требителей или в обществе развития? Какую мы хотим иметь идеоло-
гию – деструктивную или идеологию приоритета духовного над матери-
альным? Что для нас главное – ратовать за мультикультурализм или раз-
вивать в себе Человека-патриота и гражданина страны с духовно-
нравственно-ценностным служением нашему Отечеству, за которое 
умирали наши отцы и деды в годы Великой отечественной войны и пе-
редали нам как великое НАСЛЕДИЕ, а мы его в конце XX в. не сберег-
ли, променяли на мультикультурализм и толерантность. Что мы хотим 
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развивать у себя: лидерские качества, быть лидерами, первыми или быть 
членами коллектива, развивать коллективистские качества взаимопомо-
щи, поддержки, заботы друг о друге? 

Нам нужно избавиться от пагубного наследия 90-х гг., когда в бри-
танских институтах разработали Программу образования «Лидеры Рос-
сии» и стали внедрять в постсоветское пространство подготовку лиде-
ров, чтобы наш мальчик, девочка, юноша, девушка был везде первым, 
первым, первым. По этому поводу свою позицию высказал руководи-
тель группы авторов Указа № 809 П. И. Юнацкевич: «Первым он, лидер, 
со стола спрыгнет, но под танк он не пойдет, потому что ориентирован 
на сохранность своего Эго. Нужна подготовка человека к коллективно-
му действию. В коллективе каждый за всех и все за одного. Поэтому 
формирование управленческих коллективов является важнейшей зада-
чей практической реализации Указа» [3]. 

И именно такой управленческий коллектив патриотов страны – во-
енных из руководства ракетных войск стратегического назначения и 
ракетно-космической области и спасли наш ядерный щит от полного 
уничтожения англосаксами в 90-е гг. XX в. 

В соответствии с прописанными в Указе духовно-нравственными 
ценностями его авторы выделяют три социально важных качества чело-
века как результат патриотического воспитания: «патриотизм», «ответ-
ственность за судьбу Отечества» и «служение Отечеству». В педагоги-
ческой литературе и словарях существуют разные определения этих по-
нятий, но нам важно ориентироваться на те важные признаки, которые 
выделяют авторы Указа.  

В содержании понятия «патриотизм» акцент делается на нравствен-
ном поведении человека, направленном на установление и поддержание 
справедливости в обществе и государстве, а также на готовности граж-
данина к защите Отечества не только на военном фронте, но и на идео-
логическом, мировоззренческом.  

В содержании понятия «ответственность за судьбу Отечества» ав-
торы Указа делают акцент на переживаниях человека личной ответ-
ственности за происходящие в Отечестве события во всех сферах разви-
тия страны, а также на осуществлении действий, направленных на про-
тиводействие внешним и внутренним врагам Отечества.  

В содержании понятия «служение Отечеству» внимание сосредото-
чено на активном участии гражданина в процессе защиты Отечества от 
различного рода внешних и внутренних врагов, создающих угрозы и 
причиняющих вред соотечественникам. В содержании данного понятия 
авторы Указа особое значение придают неформальному служению Оте-
честву в отличии от формального. При формальном служении Отечеству 
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гражданин занимает соответствующие должности государственной во-
енной или гражданской службы и должным образом исполняет свои 
обязанности, профессионально соответствует занимаемой должности. 
При неформальном же служении Отечеству гражданин, невзирая на 
свои должности и звания, проявляет чувство личной ответственности за 
защиту Отечества, самостоятельно и коллективно выявляет и пресекает 
деструктивную деятельность внешних и внутренних врагов Отечества 
[4, с. 175]. 

Авторами Указа определены условия формирования социально 
важных качеств личности: 

1. Обеспечить организацию в образовательных учреждениях и сре-
ди родителей всеобщего просвещения и пропаганды важности и значи-
мости для человека развития этих социально-важных качеств, а также 
предоставление примеров наступления правовой и социальной ответ-
ственности за их отсутствие. 

2. Обеспечить защиту детей и молодежи от деструктивной идеоло-
гии, внедрение патриотической идеологии во все сферы жизнедеятель-
ности человека. 

3. На основе дискурсивно-оценочного метода организовать процесс 
оценивания педагогическими работниками образовательных учрежде-
ний проявления ими самими социально-важных качеств: патриотизма, 
ответственности за судьбу Отечества, служения Отечеству с осуждени-
ем или одобрением  

4. Организовать процесс оценивания обучающимися проявления со 
стороны педагогических работников образовательных учреждений и 
государственных служащих системы образования социально-важных 
качеств на основе дискурсивно-оценочного метода для поддержания 
общественного и государственного доверия. 

5. Организовать в образовательном процессе на регулярной основе в 
структуре учебных занятий целенаправленную воспитательную дея-
тельность по развитию патриотически ориентированных социально 
важных качеств, в ходе которой обучающиеся овладевают системой 
признаков в структуре определения понятия каждого качества; развива-
ют у себя умения проявлять это качество в своей жизнедеятельности, 
оценивать результаты его проявления у себя и других, давать публичные 
нравственные оценки действиям, которые совершаются другими субъ-
ектами; распознавать безнравственные поступки в собственном поведе-
нии и поведении других. 

Авторами Указа разработан ряд инструментов его реализации в 
воспитательном процессе. Автоматизированный метод коллективной 
оценки личности обеспечивает учет коллективного мнения как совокуп-
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ности преобладающих оценочных суждений и установок, выражающих 
отношение большинства членов коллектива к конкретной личности. Ме-
тод естественных тестов обеспечивает фиксацию фрагментов поведения 
личности, распознание и оценивание с помощью экспертов и аппаратно-
программных средств. Он позволяет формировать профили поведения 
личности и осуществлять коррекцию самооценки и поведения. Дискур-
сивно-оценочный метод обеспечивает учет коллективного мнения как 
совокупности преобладающих оценочных суждений и установок, выра-
жающих отношение большинства членов коллектива к конкретной лич-
ности. Технология мягкой силы направлена на изменение поведение 
человека в сторону служения Отечеству и несения ответственности за 
его судьбу. Технология основана на визуализации обратных социальных 
связей посредством дискурсивно-оценочных практик и выступает ин-
струментом социального закрепления патриотического поведения [6]. 

Организация патриотического воспитания школьников и студентов 
в образовательном процессе, направленная на запланированный резуль-
тат, предполагает ориентироваться на следующие научные методологи-
ческие положения.  

1. Деятельностный подход определяет интегративным воспитатель-
ным результатом «совершаемые человеком поступки и его поведение, 
сформированные у него виды образовательной, профессиональной и 
социальной деятельности, которые определяют становление человека – 
созидателя духовных и материальных ценностей в интересах государ-
ства, общества и семьи, субъекта своей жизнедеятельности на протяже-
нии всей жизни» [3, с. 319].  

2. Воспитательный процесс должен соответствовать психологиче-
ской природе усвоения субъектом общечеловеческих ценностей, теоре-
тические положения которого раскрыты в Культурно-исторической 
концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина и др. 
Воспитательная деятельность педагога или воспитателя и деятельность 
воспитуемого должны быть организованы «в соответствии со структу-
рой и содержанием психологических процессов интериоризации и экс-
териоризации, что гарантирует реализацию субъектом поставленной 
цели и достижение запланированных результатов» [3, с. 319]. 

3. Интериоризация патриотического поведения происходит поэтап-
но. Сначала субъект овладевает знаниями об основных понятиях: Отече-
ство, патриотизм, патриот, лжепатриот и др. Далее изучаются качества 
человека, которые характерны для патриота. На третьем этапе у воспи-
танника развиваются патриотические чувства. Все это составляет основу 
для развития на следующем этапе патриотического сознания. Оно, в 
свою очередь, далее выступает основой для формирования патриотиче-



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 

Материалы IV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Иркутск, 25–27 марта 2025 г. 

39 

ского отношения воспитанника к окружающему миру. И на последнем 
этапе у субъекта воспитания формируется патриотическое поведение 
как интеграция его действий, поступков, видов деятельности.  

4. Эффективная организация воспитательной деятельности педагога 
или воспитателя, реализующих процессы интериоризации и экстериори-
зации, и результативное управление деятельностью воспитуемого тре-
буют разработки новых видов психолого-дидактических материалов для 
воспитательного процесса как в стенах образовательной организации, 
так и в условиях домашнего воспитания для субъектов разных уровней 
системы образования. Учебное пособие «Я – патриот моего Отечества» 
выступает индивидуальным средством для школьника и студента по 
организации им процесса самовоспитания. Методическое пособие для 
педагога и родителя «Воспитание патриотического поведения у субъек-
та воспитательного процесса» служит организации педагогом и родите-
лем воспитательного процесса со школьником и студентом. Данные по-
собия содержат единый понятийный аппарат, чтобы не было путаницы в 
признаках, составляющих содержание конкретного понятия. В них 
включены в виде материализованных в знаково-символической форме 
схем ориентировки «про-образы» запланированных воспитательных ре-
зультатов, которые останутся в виде «ментальных схем» в голове каждо-
го школьника и студента по результатам проводимых с ними мероприя-
тий. Наличие этих материализованных в знаково-символической форме 
схем ориентировки «про-образов» позволяет диагностировать, что 
сформировалось у субъекта воспитания. 

Раскрытые в статье идеологические постулаты патриотического 
воспитания детей и молодежи и научные психолого-педагогические 
идеи его реализации в воспитательном и образовательном процессе вы-
ступают методологической основой разработки национальной системы 
воспитания, направленной на становление духовно-нравственного Чело-
века как гражданина-патриота России, человека-созидателя духовных и 
материальных ценностей в интересах государства, общества и семьи, 
который несет ответственность за будущее своей страны и народа, реа-
лизует гражданско-патриотическое и духовно-нравственное служение 
Отечеству. 
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К вопросу о коллективистической природе  
ценности патриотизма 

Аннотация. Поднимаются вопросы формирования патриотизма как ценностной ориен-
тации личности. Приводятся данные эмпирического исследования (опросник «Исследование 
готовности к педагогической деятельности», n = 610), свидетельствующие о недостаточной 
результативности современных воспитательных практик: молодыми людьми при ранжировании 
традиционных духовно-нравственных ценностей патриотизм отнесен к низкорейтинговой группе. В 
качестве возможных причин рассматриваются недостаточный учет коллективистической природы 
ценности патриотизма; противопоставление коллективизма и индивидуализма; нечеткое смысловое 
разделение коллективизма, совместности и массовости; нетождественное смысловое наполнение 
ценности патриотизма на общественно-государственном и личностном уровнях. Выделены продук-
тивные социально-педагогические характеристики процесса формирования патриотизма как цен-
ностной ориентации, обусловленные его коллективистической природой.  

Ключевые слова: патриотизм, ценность, смысловое наполнение ценности, коллекти-
визм, Родина.  
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To the question of the patriotism value collectivistic nature  

Abstract. The article raises the issues of formation of patriotism as a value orientation of per-
sonality. The data of empirical research (questionnaire "Research of pedagogical activity readiness ", 
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n=610) are given, indicating the insufficient effectiveness of modern educational practices: young 
people ranked patriotism as a low-rated group when ranking traditional spiritual and moral values. As 
possible reasons are considered insufficient consideration of the collectivistic nature of the patriotism 
value; collectivism and individualism opposition; unclear semantic separation of collectivism, joint-
ness and mass; non-identical semantic content of the value of patriotism at the social-state and person-
al levels. Productive socio-pedagogical characteristics of the process of formation of patriotism as a 
value orientation, conditioned by its collectivistic nature, are highlighted.  

Keywords: patriotism, value, semantic content of value, collectivism, Motherland. 

Современные социокультурные изменения, активно разворачиваю-
щиеся в российском обществе, транслируются на систему воспитания и 
обучения. В первую очередь это проявляется в постоянном уточнении 
целевых установок. В последние годы доминирующим стал ориентир 
приобщения к традиционным духовно-нравственным ценностям. К их 
числу отнесена ценность патриотизма [10]. Отечественная система обра-
зования уделяла и уделяет значительное внимание патриотическому 
воспитанию. Вместе с тем говорить о значительности и безусловности 
получаемых результатов преждевременно. 

В течение последних четырех лет сотрудники кафедры социальной 
педагогики провели ряд замеров личностно-профессиональной готовно-
сти будущих педагогов как воспитателей. Были использованы методика 
диагностики личностной зрелости В. А. Руженкова, В. В. Руженковой и 
И. С. Лукьянцевой [8]; тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леон-
тьева [5]; интерпретированный опросник Г. В. Агаповой, М. В. Шакуро-
вой, О. В. Ромулус по проблемам социализации и воспитания молодежи 
[2]; методика ретроспективного обращения к личному опыту [6]; опрос-
ник «Исследование готовности к педагогической деятельности» [11]. 
При сопоставлении данных была подтверждена тенденция закрепления 
молодыми людьми низкой рейтинговой позиции для ориентаций, уста-
новок, ценностных приоритетов, основывающихся на практиках сов-
местности, активности «для других», ответственности «за других» и т. п. 
Так, в частности, при опросе 610 студентов пяти вузов из четырех реги-
онов России результатом ранжирования традиционных духовно-
нравственных ценностей [10] стали: 

а) по критерию «знание» 
17-я рейтинговая позиция – коллективизм; 
16-я рейтинговая позиция – патриотизм; 
15-я рейтинговая позиция – служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу; 
14-я рейтинговая позиция – достоинство; 
13-я рейтинговая позиция – крепкая семья; 
б) по критерию «отношение» 
17-я рейтинговая позиция – коллективизм; 
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16-я рейтинговая позиция – гражданственность; 
15-я рейтинговая позиция – единство народов России; 
14-я рейтинговая позиция – патриотизм; 
13-я рейтинговая позиция – созидательный труд; 
в) по критерию «деятельность» 
17-я рейтинговая позиция – служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу; 
16-я рейтинговая позиция – гражданственность; 
15-я рейтинговая позиция – единство народов России; 
14-я рейтинговая позиция – историческая память и преемственность 

поколений; 
13-я рейтинговая позиция – коллективизм*

. 

Обращает на себя внимание тот факт, что при достаточно длитель-
ной целенаправленной работе системы образования по патриотическому 
воспитанию в соответствии с концепциями, проектами, программами 
федерального и регионального уровней фактический результат далек от 
желаемого. Подобное положение заставляет задуматься об общих глу-
бинных причинах этого явления. К их числу мы относим снижение 
практик совместности как причину инвариантного уровня и недостаточ-
ный учет коллективистической природы патриотизма как причину вари-
ативного уровня. 

Фиксируемый в последние годы разворот государственной образо-
вательной и молодежной политики, педагогической науки и образова-
тельной практики к коллективистическим установкам вызывает различ-
ные оценки. При этом принципиальное значение, на наш взгляд, имеет: 

 предсказуемое противопоставление индивидуальной (персональ-
ной) ориентации коллективистической, суть которого можно проиллю-
стрировать цитатой из работы французского социального психолога и 
социолога Гюстава Лебона: «При индивидуализме каждый человек 
предоставлен сам себе, его личная деятельность достигает максимума, 
деятельность же государства в отношении каждого человека минималь-
на. При коллективизме, наоборот, самыми мелкими действиями челове-
ка распоряжается государство, т. е. общественная организация; отдель-
ный человек не имеет никакой инициативы, все его действия в жизни 
предуказаны» [4, с. 45]. При декларировании принципа дополнительно-
сти, сущностной взаимосвязи и взаимозависимости этих уровней разви-
тия человека их преломление в научно-методической и организационно-
практической сферах в должной мере не происходит;  

                                                            
* Патриотизм как ценность по деятельностному критерию расположился на 10-й рейтинговой 
позиции. 
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 разросшееся терминологическое поле педагогики при свободе 
сущностно-смысловых интерпретаций большинства понятий приводит к 
нечеткости их понимания. Это очевидно, если сопоставить понятия 
«массовость», «совместность», «коллективизм». Используя логику про-
екций, предложенную применительно к описанию человека Б. Г. Анань-
евым и интерпретированную В. И. Слободчиковым (человек-индивид 
как базовая проекция в психо-физиологическую природу и физические 
проявления; человек-субъект как базовая проекция во все виды активно-
сти; человек-личность как базовая проекция в социокультурную сферу; 
человек-индивидуальность как интегрированная проекция, отражающая 
не только своеобразие, но и состоявшуюся реализацию в базовых про-
екциях), определим сущностные отличия указанных выше понятий. По-
скольку мы имеем дело с различными проявлениями социальности, то: 

а) массовость – проекция социальности в пространство стихийных 
взаимодействий; 

б) совместность – проекция социальности в пространство организо-
ванной (упорядоченной, устойчивой) активности (деятельность, поведе-
ние, взаимодействие, коммуникация); 

в) коллективизм – проекция социальности в пространство целе- и 
ценностно регулируемых взаимодействий. 

Очевидно, что данные проекции взаимосвязаны и каждая последу-
ющая является развитием предыдущей. С другой стороны, подмена кол-
лективизма в лучшем случае совместностью, а в худшем – массовостью, 
искажает и дискредитирует его смысл; 

 анализ какого-либо явления как ценности предполагает уточнение 
сущности как самого понятия, так и вариантов его смыслового наполне-
ния. Значимость, выступая основным критерием ценности, не носит 
универсального характера: с одной стороны, очевиден ее историко-
культурный и социокультурный характер, следовательно, неизбежна 
подвижность, изменение смысла; с другой стороны, не все значимое 
ценно, поэтому важно утвердить основание значимости. Современные 
традиционные духовно-нравственные ценности основаны на социокуль-
турной и государственно-общественной значимости, реальную устойчи-
вость им придает не нормативное закрепление, а личностный и группо-
вой выбор. Отсюда объективно-субъективная природа ценности. В ситу-
ации несовпадения на личностном уровне нарастает дезориентация и 
дезинтеграция человека как в социальном и культурном, так и в личном 
пространстве. Как следствие, для сохранения устойчивости и стабильно-
сти ценностных ориентиров ищутся различные решения, в том числе 
вновь используется механизм противопоставления. Примером служит 
отечественная образовательная практика, которая в течение последних 
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десятилетий заменила коллективистические ценностные установки на 
индивидуалистические и в этом добилась определенного успеха, а в 
настоящее время вновь поставлена перед необходимостью возрождения 
значимости коллективизма и возрождения коллективистических практик.  

С учетом вышесказанного обратимся к отдельным продуктивным 
социально-педагогическим характеристикам, обусловленным коллекти-
вистической природой ценности патриотизма: 

1) смысл патриотизма связан с отношением к надличностным явле-
ниям: истории, корням, месту, природе, сообществам и т. п. Это чувство 
связано с «обретением родины» (И. А. Ильин), «патриотической идеей» 
(И. Кант), которая «соединяет всеобщее с особенной реальностью се-
мейного очага, общины и государства, а также с единичными патриоти-
ческими поступками граждан» [3, с. 2093], и «способностью брать на 
себя нравственные обязательства по отношению к себе самому как 
представляющему в своем лице весь человеческий род» [3, с. 2094]. При 
этом в наследии И. А. Ильина есть размышления о «патриотически пу-
стынной и мертвой» душе человека, который так и не смог найти свою 
родину и полюбить ее [7, с. 124]; об истоках чувства родины, которые 
кроятся в жизни семьи, а оформление у человека чувственно-
рационального образа «малой родины» свидетельствует о его готовно-
сти к переходу от патриотического отношения к семье к патриотическо-
му отношению к своему государству [9, с. 64]; 

2) с одной стороны, патриотизм определяется как «конструктивное 
социальное отношение, объектом которого является общество, взятое в 
своей социальной, политической, территориальной и культурной опре-
деленности» [1, с. 13]; с другой стороны, сущность патриотизма часто 
раскрывают через «любовь к родине», что изначально предполагает 
высшее проявление значимости. Патриотизм как ценностная ориентация 
формируется, в том числе, «в результате личного осмысления субъекта-
ми общественных отношений характеристик своей социальной вклю-
ченности» [1, с. 15];  

3) как ценность патриотизм выявляется, проявляется и укореняется 
минимум на трех уровнях: социокультурном (уровень философского 
осмысления, мировоззрения общества, сообществ и групп), общественно-
государственном (уровень частично организованной активности, жизнедея-
тельности социальных структур), индивидуально-личностном (уровень ин-
дивидуальной жизнедеятельности как отдельной личности, так и малых 
групп). Очевидно, что на первых двух уровнях коллективистическая при-
рода по большей части фиксируется, переводится в общезначимую жиз-
ненную задачу, тогда как на втором и третьем – воплощается; 
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4) патриотизм – один из механизмов поддержания общего блага и 
интереса. Объединяющим началом здесь выступает единое отношение к 
значимым объектам, также имеющим в той или иной мере коллективи-
стическую природу: семье, группе членства, сообществу, государству, 
малой Родине, Родине, планете и т. п. Развивая идеи Д. В. Григорьева о 
многомерности гражданственности, подчеркнем целесообразность вы-
деления уровней патриотизма (по объекту отношения): патриот семьи, 
патриот детской группы и т. д. По мере взросления ребенок осваивает и 
формирует свое отношение к все более масштабным объектам. При этом 
уже на семейном уровне закладывается как сам инвариант патриотично-
го отношения, смысл патриотизма (первоначально заимствованные 
смыслы, затем выработанные ребенком самостоятельно), так и возмож-
ность (или невозможность) «расширения» патриотического отношения и 
способов его проявления. 

Но все ли так однозначно? У Эверетта Шострома в его книгах есть 
конструкции «патриот самого себя» (предисловие к книге «Человек-
манипулятор»), «патриот своей личности» (предисловие к книге «Анти-
Карнеги, или Человек-манипулятор». Сегодня в Интернете под таким 
названием можно найти странички психологических служб, призываю-
щих к самопониманию, любви к себе, самозащите; описание мероприя-
тий под таким названием или с подобным эпиграфом (для раскрытия твор-
ческого потенциала через преодоление ограничений; для преодоления са-
мого себя для сохранения здоровья и благополучия). Вот почему для моло-
дых людей, обеспокоенных прежде всего собственным «Я», понятие «пат-
риотизм» не имеет единого смысла, сориентированного на «других» или 
самосовершенствования с тем, чтобы содействовать другим и Родине. И 
подобное противоречие на сегодняшний день не единственное. 

Таким образом, сохранение без изменения воспитательных практик, 
направленных на повторение поверхностных, зачастую противоречи-
вых, действий по формированию патриотизма как ценностной ориента-
ции, вряд ли позволит преодолеть уже наметившееся противоречие. В 
основу социально-педагогических действий необходимо положить сущ-
ностно более глубокие, систематизированные действия, реализующие «дея-
тельностную любовь» и сориентированные на принятие «других» (первич-
но), формирование ответственности за них, за Родину и ее развитие.  
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Сотрудничество семьи и образовательной организации  
в вопросах воспитания: 

механизмы формирования и развития 

Аннотация. Рассматривается проблема продуктивного взаимодействия семьи и образо-
вательной организации в контексте современной теории и практики воспитания. Автор под-
чёркивает важность таких механизмов, как теоретическая подготовка и формирование практи-
ческих компетенций педагогов для успешной работы с семьями обучающихся. Описывается 
опыт осуществления специальной подготовки будущих учителей в данном направлении в рам-
ках магистерской программы «Воспитательная деятельность в образовательной организации» 
Педагогического института Иркутского государственного университета. 
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Cooperation between a family and an educational organization in matters of upbringing: 
formation and development mechanisms  

Abstract. The article examines the problem of productive interaction between the family and 
the educational organization in the context of modern theory and practice of education. The author 
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emphasizes the importance of such mechanisms as theoretical training and the formation of practical 
competencies of teachers for successful work with students' families. The article describes the experi-
ence of special training of future teachers in this field within the framework of the master's program 
"Educational activities in an educational organization" of the Pedagogical Institute of Irkutsk State 
University. 

Keywords: interaction, family, educational organization, upbringing, competencies, teacher 
training. 

Вопросы продуктивного в плане содействия развитию ребенка вза-
имодействия его семьи и образовательной организации находятся в фо-
кусе внимания современной теории и практики воспитания. 

Продуктивность такого взаимодействия находит свое выражение 
благодаря целому ряду параметров, среди которых можно выделить такие, 
как взаимообусловленность подходов к вопросам воспитания, близость за-
нимаемых позиций и согласованность предпринимаемых действий.  

Добиться этого только декларативными высказываниями невоз-
можно, нужна реальная кропотливая деятельность по основным направ-
лениям такого сотрудничества, и к этой работе педагог должен быть го-
тов всесторонне, обладать соответствующей теоретической подготовкой 
и прикладными компетенциями. Понимая важность такого рода задачи, 
педагогические вузы реализуют специальную подготовку будущих учи-
телей к работе с семьями обучающихся. 

Так, в Педагогическом институте Иркутского государственного 
университета в рамках магистерской программы «Воспитательная дея-
тельность в образовательной организации» осуществляется целенаправ-
ленное обучение будущих магистров работе с семьей воспитанников. 
Прежде всего, это происходит в рамках освоения ими учебной дисци-
плины «Сотрудничество семьи и образовательной организации».  

Необходимо отметить, что вся образовательная деятельность обу-
чающихся в рамках изучения данной дисциплины сосредоточена вокруг 
трех основных блоков их учебной работы: «Приоритеты семейного вос-
питания», «Формы и методы работы с родителями» и «Родительское про-
свещение». Каждый из обозначенных блоков содержит определенный 
теоретический материал, представленный в проблемном ключе, предпо-
лагает выполнение обучающимися соответствующих практических зада-
ний и демонстрацию ими продуктов самостоятельной деятельности. 

Так, при изучении блока «Приоритеты семейного воспитания» сту-
денты магистратуры знакомятся с историческим и актуальным контек-
стом проблем и ключевых аспектов воспитания ребенка в семье. Особое 
внимание при этом отводится характеристике современной российской 
семьи, ее приоритетам и особенностям включения в процесс воспитания 
детей. Проводится водораздел между семейным и общественным воспи-
танием и одновременно намечаются точки сближения подходов семьи и 
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школы к воспитанию ребенка. При подготовке к занятиям студенты изу-
чают специальную литературу, интернет-источники, принимают участие 
в вебинарах специалистов в области современного семейного воспита-
ния, что позволяет им при выполнении самостоятельной работы уверен-
но выделять проблемы воспитания в современной семье, а также пред-
лагать и обосновывать пути их решения. Вот пример выполнения такого 
рода задания (табл.). 

Таблица  
Проблемы современной российской семьи и возможные пути их решения 

Проблема Возможные пути решения 

Утрата семьей 
стабильных 
межпоколенных 
связей 

  

Пути решения со стороны общества: 
 повышение уровня жизни молодёжи и пожилых людей; 
 возрождение семейных традиций и ценностей; 
 социально-экономическая стабилизация общества; 
 внедрение социальных программ поддержки многопоколенных семей; 
 создание позитивных образов пожилых людей и молодёжи в СМИ; 
 содействие образовательных учреждений в преемственности культуры 

Преобладание 
неполных семей, 
что приводит к 
определенным 
дефицитам в 
воспитании 

 Пути решения со стороны педагога: 
 демонстрация понимания трудностей социального положения семьи и 

желание поддержать одинокого родителя; 
 формирование у родителя осознания своих воспитательных функций и 

своей роли в полноценном развитии ребёнка; 
 обращение внимания других родителей на педагогические возможности 

неполной семьи и старания родителя; 
 проявление такта в оценке поведения и развития ребёнка, чтобы не 

затронуть чувства родителя; 
 внушение родителю уверенности в своих силах и воспитательных воз-

можностях; 
 раскрытие воспитательного потенциала неполной семьи с помощью 

различных методов и приёмов работы; 
 оказание помощи родителю в решении его проблем, вызванных причи-

нами образования неполной семьи  
Недостаток 
времени и сил у 
родителей из-за 
занятости на 
работе, что при-
водит к сниже-
нию качества 
общения с деть-
ми 

Пути решения со стороны общества: 
 поддержка и развитие системы дошкольного и школьного образования, 

обеспечивающей качественное взаимодействие педагогов с родителями 
и детьми; 

 создание благоприятных условий для совмещения родителями работы и 
заботы о семье, включая гибкие графики работы и возможность удалён-
ной работы; 

 проведение информационных кампаний и акций, направленных на по-
вышение осведомлённости общества о проблеме и способах её решения. 

 Пути решения со стороны педагога: 
 проведение бесед с родителями о важности качественного общения с 

детьми; 
 организация мероприятий и встреч для родителей и детей, направлен-

ных на укрепление семейных связей; 
 разработка и внедрение программ и методик, способствующих развитию 

навыков общения и сотрудничества между родителями и детьми 
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Окончание табл. 

Недостаточное 
понимание ро-
дителями по-
требностей со-
временного 
ребёнка и ис-
пользование 
наказаний в виде 
запретов 

Пути решения со стороны педагога: 
 информирование родителей о возрастных особенностях и потребностях 

ребёнка; 
 обсуждение с родителями альтернативных методов воспитания, осно-

ванных на диалоге и сотрудничестве; 
 обучение родителей техникам активного слушания и методам ненасиль-

ственного общения; 
 организация семинаров и тренингов для родителей по вопросам воспи-

тания и развития детей 
Гиперопека Пути решения со стороны педагога: 

 тактичный разговор с родителями о проблеме и предложение помощи в 
её решении; 

 приглашение психолога на встречу с родителями и ребёнком для обсуж-
дения ситуации; 

 обсуждение проблемы гиперопеки на родительском собрании; 
 предложение родителям начать медленно выводить ребёнка из-под 

тотального контроля, например, предлагая выбор в простых вопросах 
Родители испы-
тывают трудно-
сти в общении 
внутри семьи, 
что может нега-
тивно сказаться 
на эмоциональ-
ном благополу-
чии детей 

Пути решения со стороны педагога: 
 проведение консультаций и тренингов для родителей по развитию 

навыков общения и управления конфликтами; 
 организация групповых занятий или мастер-классов для родителей и 

детей, направленных на укрепление семейных связей и улучшение вза-
имопонимания; 

 разработка и внедрение образовательных программ для родителей, ко-
торые помогут им лучше понимать потребности и особенности своих 
детей 

 
Мы глубоко убеждены, что проникновение будущего педагога в 

проблемы современной семьи, их самостоятельное осмысление, поиск и 
публичное обоснование путей их решения – один из векторов осознан-
ного сближения подходов к воспитанию со стороны учителя и родите-
лей обучающегося и занимаемых сторонами позиций. 

Блок «Формы и методы работы с родителями» предусматривает по-
гружение магистрантов в методику организации и проведения ключевых 
форм работы с родителями обучающихся. Начиная с классического ро-
дительского собрания, студенты магистратуры переходят к освоению 
самого широкого спектра совместных с родителями (а в отдельных слу-
чаях общих с родителями и детьми) форм и методов взаимодействия, в 
условиях реализации которых крепнет сотрудничество семьи и школы. 
Особое внимание при этом уделяется инновационным формам такой 
работы. Студенты, выполняя предлагаемые задания, фокусируют свое 
внимание на таких формах совместной деятельности, которые стимули-
руют активность самих родителей, ставят их в позицию ответственных и 
компетентных отцов и матерей, желающих и умеющих помогать соб-
ственным детям в их целенаправленном развитии, опираясь на своевре-
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менную квалифицированную помощь и поддержку педагога. Обучаясь 
этому, будущие педагоги, используя соответствующие методические ре-
комендации и консультативную помощь со стороны преподавателя, пред-
ставляют и защищают в своей учебной группе соответствующие методи-
ческие разработки интерактивных форм работы с родителями. Среди них 
можно отметить, такие как «Родительский ринг», «Семейный форум», 
«Митап», «Семейный выходной», клуб родителей «Мой ребенок и я», 
дискуссионные площадки, различные интеллектуальные и кейс-игры, 
совместные праздники и экскурсии. Разрабатывая, обосновывая и пред-
ставляя в группе свои методические материалы, студенты обогащают 
опыт друг друга по организации инновационных форм работы с родите-
лями, развивают свое творческое отношение к осуществляемому сотруд-
ничеству, на практике определяют пути его дальнейшего укрепления. 

Особое место при изучении дисциплины «Сотрудничество семьи и 
образовательной организации в вопросах воспитания» занимает блок 
«Родительское просвещение», целесообразность которого в настоящее 
время в значительной степени возрастает. Понимание современного ро-
дительства как компетентного и ответственного во многом формируется 
именно благодаря многостороннему просвещению родителей, расста-
новке подлинных приоритетов семейного воспитания. В рамках дисци-
плины студенты знакомятся с различными источниками информации по 
родительскому просвещению и получают навыки работы с ними. Среди 
них особое место занимает анализ современных сайтов и платформ для 
родителей. Задание, выполняемое студентами, состоит в том, что они 
комментируют один из интернет-ресурсов по семейному воспитанию, 
определяют его основную направленность, характеризуют представлен-
ную информацию, определяют возможность и эффективность ее исполь-
зования в работе с родителями обучающихся.  

Кроме этого, магистранты изучают опыт организации в г. Иркутске 
и в Иркутской области Родительского Открытого Университета (РОУ), 
встречаются с представителями родительской общественности и руко-
водителями общественных учреждений региона, чья деятельность 
напрямую связана с развитием семьи и укреплением ее сотрудничества с 
образовательной организацией. Это Иркутское региональное отделение 
Союза женщин России, Ассоциация советов отцов Иркутской области, 
Байкальский институт духовно-нравственных основ семейной жизни и др.  

Завершается курс выполнением магистрантами комплексного зада-
ния, представляя результаты которого, они демонстрируют все основ-
ные компетенции, освоение которых предусмотренного в рамках данной 
дисциплины [1]. 
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Таким образом, практико-ориентированное обучение позволяет бу-
дущим магистрам обрести необходимые ориентиры в работе с семьей 
воспитанников, получить соответствующие компетенции по организа-
ции интерактивного взаимодействия с родителями обучающихся, осно-
ванном на взаимном доверии, заинтересованном общении и обоюдозна-
чимой совместной деятельности, которая, благодаря совместным усили-
ям сторон переходит в продуктивное и перспективное в плане содей-
ствия развитию ребенка сотрудничество семьи и образовательной орга-
низации в вопросах воспитания. 
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Методы планирования воспитательной и учебной деятельности  
в условиях конвергентно-технологического развития системы 

образования 

Аннотация. Рассматривается вопрос планирования вариативного содержания процесса 
воспитания и обучения в общеобразовательных организациях в условиях конвергентно-
технологического развития общества. Выделены характерные черты современной системы 
образования как результат проявления конвергенции наук и технологий. Предложен механизм 
планирования вариативного содержания воспитания и обучения в управленческом цикле обра-
зовательной организации на основе методов системного анализа. Предлагается в процесс пла-
нирования структуры и содержания образовательного процесса вовлечь обучающихся, что 
обосновано конструктивистской парадигмой в обучении, которая вторит идеям конверегенции. 
Также отмечено положительное влияние предлагаемого подхода на развитие личности обуча-
ющегося, который становится субъектом воспитательной и учебной деятельности. 

Ключевые слова: конвергенция, конвергентные технологии, воспитание, обучение, ме-
тоды системного анализа, субъектность обучающегося, совместное творчество, конструкти-
вистская парадигма. 
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Planning educational and training activities methods in education system 
 convergent-technological development conditions 

Abstract. The article is devoted to the issue of planning the variant content of the education and 
training process in general educational organizations convergent-technological development in the 
society conditions. Characteristic features of the modern education system as a result of the science 
convergence and technology are highlighted. The mechanism of planning the variant content of educa-
tion and training in the management cycle of the educational organization on the basis of the methods 
of system analysis is proposed. It is proposed to involve students in the process of planning the struc-
ture and content of the educational process, which is justified by the constructivist paradigm in learn-
ing, which echoes the ideas of convergence. The positive influence of the proposed approach on the 
development of the learner's personality is also given, namely, in its allocation as a subject of educa-
tional and training activities. 

Keywords: convergence, convergent technologies, education, training, methods of system anal-
ysis, learner's subjectivity, co-creation, constructivist paradigm. 

Технологический прогресс, характеризующийся согласованностью 
и взаимосвязанностью различного рода социальных процессов, в целом 
оказывает определяющее влияние на стратегическое развитие современ-
ной российской системы образования. В настоящее время вектор техно-
логического становления различных отраслей деятельности человека, 
включая образование, обусловлен стремительным развитием конвер-
гентных технологий, представляющих собой результат взаимного про-
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никновения наук и технологий, интеграции методов и подходов различ-
ных предметных научно-технологических областей, недостижимый в 
рамках каждой из конвергирующих дисциплин в отдельности [6]. Си-
нергетический эффект, возникающий при таком взаимодействии, дости-
гается за счет использования инструментария, методологий, концепций 
и открытий одних областей научного знания и техники для достижения 
прогресса в других. 

В наши дни к конвергентным технологиям причисляют комплекс 
нано-, био-, инфо-, когно-, социогуманитарных технологий (НБИКС), 
единство которых выступает ключевым фактором в развитии информа-
ционного и цифрового общества, определяющим направления обновле-
ния существующих областей человеческой деятельности. Внедрение 
инноваций и разработок в области конвергентных технологий является 
индикатором инновационности различных индустрий и уровня развития 
государств в целом. 

С уверенностью можно утверждать, что эти процессы затронули и 
сферу образования. Сближение педагогической науки, как социо-
гуманитарной области научного знания, и достижений в сфере инфор-
мационных технологий, инструментальных средств информационного 
моделирования, привело к возникновению цифровых образовательных 
платформ. Эти платформы объединяют большие данные педагогических 
измерений, электронные образовательные ресурсы, электронные биб-
лиотеки, иммерсивные обучающие среды и системы адаптивного обуче-
ния, основанные на технологиях искусственного интеллекта и машинно-
го обучения. Как следствие, все это способствовало зарождению цифро-
вой педагогики, занимающейся проблемами обучения и воспитания в 
цифровой образовательной среде, вопросами взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в условиях нового технологического уклада 
современного общества. Таким образом, процесс конвергентно-
технологического подъёма, определяющий социальный контекст в со-
временных реалиях, стал в своем роде парадигмой развития глобального 
социума [4], конвергентной парадигмой [2]. 

Так как в современных реалиях в Российской Федерации конвер-
генция представляется как основа технологического уклада, то, по-
нашему мнению, совершенно естественным образом возникает вопрос 
подготовки будущих кадров междисциплинарной направленности, ко-
торая, по мнению М. В. Ковальчука, в широком охвате должна начаться 
уже в общеобразовательной школе [4]. Конкретной реализацией, отве-
том на этот вызовы, по нашему мнению, стала масштабная модерниза-
ция отечественной системы образования, проводимая в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие образование» до 
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2030 года [3]. Таким образом, среди характерных черт взаимного сим-
биоза конвергентных технологий и современной системы образования 
можно выделить: 

I. Содержательный аспект: 
 системный подход в образовании, выполняющий интегративную 

функцию в обучении дисциплинам; 
 метапредметность содержания образования (конвергенция пред-

ставляет собой метанаучное знание); 
 профилизация образования и многопрофильность среднего об-

щего образования; 
 унификация многообразие учебных планов; 
 интенсивное развитие дополнительного образования школьников. 
II. Средства обучения и информационная инфраструктура:  
 широкое распространение цифровых образовательных платформ 

и электронных образовательных ресурсов; 
 внедрение цифровых платформ фиксации достижений обучаю-

щихся; 
 включение иммерсивных сред обучения, основанных на техно-

логиях виртуальной и дополненной реальности; 
 включение в образовательный процесс цифровых помощников; 
 применение инструментария технологий анализа данных и педа-

гогических измерений для управления образовательным процессом. 
III. Образовательно-технологический аспект: 
 развитие инновационных технологий обучения; 
 опора на деятельностную составляющую образовательного про-

цесса; 
 усиление роли синтетических методов познания перед аналити-

ческими; 
 включение проектной и исследовательской деятельности 

школьников в образовательный процесс; 
 организация лабораторий, кванториумов, технопарков; 
 включение сетевых форм и моделей взаимодействия участников 

образовательного процесса с другими образовательными организациями 
и предприятиями различной отраслевой принадлежности; 

 развитие гибридных технологий организации образовательного 
процесса. 

Кроме обозначенных характеристик, можно также выделить широ-
кое применение методологического аппарата теории систем в управле-
нии образовательным процессом. Это обусловлено тем, что современное 
среднее образование характеризуется вариативностью содержания обу-
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чения (в рамках урочной и внеурочной деятельности), профориентаци-
онных и воспитательных мероприятий. 

Реализация вариативности предполагает образовательный выбор 
учащегося как воплощение его самоопределения. Принцип вариативно-
сти в воспитании и образовании способствует обретению собственных 
путей к пониманию значимой информации, ценностей, способствует 
саморазвитию личности [1]. В связи с этим в условиях ограниченности 
временных ресурсов возникает вопрос о планировании структуры и содер-
жания обучения и воспитания в вариативной части так, чтобы были учтены 
интересы участников образовательной деятельности. Для решения этой 
задачи считаем целесообразным применение системного подхода. 

Системный анализ как конкретное воплощение системного подхода 
обеспечивает конвергентное единение естественнонаучного и гумани-
тарного знания и выполняет интеграционную функцию. Именно методы 
системного анализа позволят осуществить принятие решения о включе-
нии рассматриваемых альтернатив в план (воспитательной работы, вне-
урочной деятельности или учебный план) на основе данных, отражаю-
щих коллективное мнение, интересы и потребности участников образо-
вательного процесса. 

Одним из таких методов является метод экспертных оценок, с по-
мощью которого можно получить рейтинги, характеризующие степень 
предпочтительности курсов вариативной части, воспитательных меро-
приятий (предлагаемых за рамками Федерального календарного плана 
воспитательной работы [7]) или профориентационных мероприятий и 
сделать тем самым обоснованный выбор значимых элементов содержа-
ния воспитания и образования. Технологию планирования образова-
тельной, воспитательной и профориентационной деятельности на основе 
предлагаемого метода можно описать следующими этапами [5]:  

1. Формирование списка альтернатив (например, дополнительных 
воспитательных мероприятий или дисциплин вариативной части учеб-
ного плана). 

2. Формирование экспертной комиссии (экспертной группы). 
3. Определение способа опроса экспертов. 
4. Экспертиза и сбор оценочных данных. 
5. Выбор метода обработки экспертных оценок, полученных в ходе 

экспертизы (ранжирование по методу суммирования рангов рассматри-
ваемых альтернатив, методу средних арифметических рангов либо ме-
тоду медиан рангов). 

6. Оценка согласованности мнений экспертов, достоверности экс-
пертных оценок. 
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7. Интерпретация результатов и принятие решения о выборе аль-
тернатив. 

Обратим внимание на второй этап. Очевидно, что под влиянием 
определенных стереотипов решение вопроса о составе экспертной груп-
пы будет сведено к рассмотрению кандидатур из числа учителей и в 
лучшем случае из числа родителей. В этой ситуации ученику остается 
пассивная роль. По нашему мнению, формирование экспертной группы 
можно осуществлять не только из числа родителей и учителей, но также 
из числа обучающихся.  

Данный тезис может быть обоснован, с одной стороны, тем, что од-
ной из характерных черт конвергентной парадигмы является примене-
ние конструирования в познании, а, следовательно, обучающихся воз-
можно привлечь к активному участию в разработке плана мероприятий 
воспитательной, профориентационной и учебной деятельности. С дру-
гой стороны, обозначенное нами положение может быть подкреплено 
конструктивистским подходом к обучению и воспитанию, призываю-
щему к активному вовлечению обучающихся в образовательный и вос-
питательный процесс, акцентирующему внимание на важности обеспе-
чения таких возможностей, чтобы учащиеся могли осознанно формиро-
вать собственное отношение к действительности, собственное понима-
ние ключевых понятий.  

Согласно конструктивистской парадигме, образовательная среда, 
методы обучения и воспитания должны стимулировать активное кон-
струирование знаний, ценностных ориентиров и обеспечивать значимый 
контекст воспитания и обучения, и в то же время способствовать со-
трудничеству между обучающимися и учителями [8]. Совместное твор-
чество – это метод обучения и воспитания, воплощающий конструкти-
вистскую парадигму, которая в последние годы вызывает все больший 
академический интерес. Совместное творчество предполагает совмест-
ную работу студентов и преподавателей над созданием учебной и вос-
питательной среды, в которой ответственность за достижение образова-
тельных результатов является общим стремлением. Такого рода созида-
ние, при котором обучающиеся становятся более активными участника-
ми образовательного процесса, может быть достигнуто многочисленны-
ми способами. Это не только совместное проектирование учебных мате-
риалов, вовлечение в процессы преподавания, но и привлечение обуча-
ющихся к планированию воспитательной и образовательной деятельно-
сти, т. е. к управлению образовательной организацией.  

Таким образом, в условиях новой технологической реальности раз-
вития современного социума система отечественного образования также 
закономерно претерпевает технологическую модернизацию в решении 
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задач воспитания, обучения и реализации функций управления образова-
тельным процессом, в частности планирования. Выбор и разработка ме-
тодов решения этих задач обусловлены конвергентно-технологическим 
контекстом, а также идеей личностно-ориентированного обучения, эф-
фект практической реализации которой в рамках указанного контекста 
состоит в трансформации роли современного ученика, выделяя его как 
субъекта, вовлекаемого в освоение учебной и воспитательной деятель-
ности как предмета практического преобразования на основе сотрудни-
чества, совместного с учителем созидания, творчества. 
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Педагогическая команда:  
объединяя усилия ради будущего поколения 

Аннотация. Акцентировано внимание на взаимодействии педагогической команды и ис-
пользовании методов обучения для достижения общей цели – подготовки качественного обра-
зования и сохранения окружающей среды. Проект «Вторая жизнь вещей» призван обучать 
детей принципам устойчивого потребления и переработки материалов. Участники проекта 
учатся создавать из старых вещей новые предметы, применяя различные техники и методы 
ремонта и творчества, что помогает им осознать ценность ресурсов, развивает креативное 
мышление и ответственное отношение к окружающей среде. 

Ключевые слова: педагогическая команда, сотрудничество, будущее поколение, вторая 
жизнь вещей, образование, экология. 
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Kindergarten N 178 
Irkutsk, Russian Federation 

The teaching team: uniting efforts for the sake of the future generation 

Abstract. Our article focuses on the interaction of the teaching team and the use of teaching 
methods to achieve a common goal – the preparation of high-quality education and the preservation of 
the environment. The Second Life of Things project aims to teach children and adolescents the princi-
ples of sustainable consumption and recycling of materials. The project participants learn how to 
create new objects from old things, using various techniques and methods of repair and creativity. 
This helps them realize the value of resources, develops creative thinking and a responsible attitude 
towards the environment. A team of teachers works with students, inspiring them to adopt environ-
mentally friendly behavior and implement the principles of sustainable development in their daily 
lives. 

Keywords: pedagogical team, cooperation, future generation, the second life of things, educa-
tion, ecology. 

В современном обществе, где стремительное развитие технологий и 
изменение социальных норм оказывают значительное влияние на воспи-
тание и образование подрастающего поколения, создание эффективной 
педагогической команды детского сада становится все более актуаль-
ным. Педагогическая команда, состоящая из воспитателей, педагогов, 
психологов и других специалистов, играет ключевую роль в формирова-
нии образовательного процесса, который должен быть не только каче-
ственным, но и комфортным для всех участников. В данной работе мы 
рассматриваем, как объединение усилий педагогов, родителей и детей 
создает гармоничную образовательную среду, способствующую всесто-
роннему развитию личности ребенка. 
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Актуальность данной темы обусловлена необходимостью поиска 
новых подходов к организации образовательного процесса в условиях 
современного общества. Воспитание и обучение детей в детском саду – 
это не только передача знаний, но и формирование умений и навыков, 
необходимых для успешной социализации в будущем. В этом контексте 
важно понимать, что каждый участник образовательного процесса – пе-
дагог, родитель и ребенок – имеет свою уникальную роль и вклад в об-
щее дело. Совместная работа всех этих участников позволяет создать 
пространство, где каждый может свободно выражать свои мысли и идеи 
что, в свою очередь, способствует развитию доверительных отношений 
и взаимопонимания. 

Цель работы: показать важность сотрудничества и взаимодействия в 
педагогической команде для обеспечения благополучия будущих поко-
лений. Продемонстрировать возможности проекта «Вторая жизнь ве-
щей» в контексте образования и экологии. 

Задачи, которые необходимо решить на пути достижения ранее обо-
значенной цели:  

1. Повысить осознание значимости коллективной работы педагоги-
ческой команды. 

2. Представить проект «Вторая жизнь вещей» как инновационный 
подход к обучению и экологическому воспитанию. 

3. Подчеркнуть важность участия всех заинтересованных сторон в 
процессе обучения и воспитания. 

В рамках данной работы мы освещаем несколько ключевых тем, ко-
торые помогут глубже понять значимость педагогической команды и ее 
взаимодействия с родителями и детьми.  

Первая тема: это роль педагогической команды в образовательном 
процессе. Мы, педагоги, эффективно работаем вместе, делясь опытом и 
методами, создаем оптимальные условия для обучения и воспитания 
детей. Важно отметить, что успешная работа педагогической команды 
зависит не только от профессионализма её членов, но и от их способно-
сти эффективно взаимодействовать ради достижения общих целей. 

Следующая тема: создание комфортного образовательного про-
странства. Мы обсуждаем, как физическая и эмоциональная атмосфера в 
детском саду влияет на процесс обучения и воспитания. Комфортное 
пространство должно быть не только безопасным, но и стимулирую-
щим, способствующим развитию креативности и самовыражения детей. 
В этом контексте мы также затрагиваем вопросы организации простран-
ства, которое будет способствовать активному взаимодействию детей 
друг с другом и с педагогами. 
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Взаимодействие с родителями – еще одна важная тема, которую мы 
рассматриваем. Построение доверительных отношений между педагогами 
и родителями является основой для успешного воспитания и обучения 
детей. Мы стараемся наладить эффективное сотрудничество с родителя-
ми, чтобы они стали активными участниками образовательного процесса. 
Это не только информирование родителей о достижениях и проблемах их 
детей, но и вовлечение их в совместные мероприятия и проекты. 

Следующая тема: самовыражение детей в образовательном процес-
се. Мы создаем условия, при которых дети смогут свободно выражать 
свои мысли и идеи, а также как это влияет на их развитие и социализа-
цию. Важно понимать, что свобода самовыражения не должна быть без-
граничной, и мы, педагоги помогаем детям научиться находить баланс 
между свободой и ответственностью. 

Проблемы совместного решения задач – еще одна из важных тем 
для исследования. Педагогический коллектив детского сада использует 
различные подходы и методы для решения возникающих проблем в 
процессе воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Это 
включает в себя как индивидуальные, так и коллективные педагогиче-
ские методы, которые помогают педагогам и родителям находить опти-
мальные решения для различных ситуаций. 

Формирование у детей привычки к сотрудничеству – следующая 
важная педагогическая задача. Мы развиваем у детей навыки сотрудни-
чества и командной работы, что является важным аспектом их социали-
зации и подготовки к будущей жизни в обществе. 

Коллектив воспитателей нашей образовательной организации рабо-
тает с перспективой профессионального развития педагогической ко-
манды для принятия современных вызовов, с которыми они могут 
столкнуться в ближайшем будущем. В условиях постоянных изменений 
в обществе и образовательной системе важно быть готовыми к новым 
задачам и находить эффективные решения для их преодоления. 

Таким образом, наша работа направлена на исследование важности 
совместной работы педагогической команды, родителей и детей в дет-
ском саду, а также на выявление ключевых аспектов, способствующих 
созданию комфортного и интересного образовательного пространства. 
Мы знаем, что результаты нашего исследования помогают не только 
педагогам, но и родителям, а также всем заинтересованным в воспита-
нии и обучении подрастающего поколения. 

В современном мире, где экология становится все более актуальной 
темой, важно задуматься о том, как мы можем воспитать у детей береж-
ное отношение к окружающей среде. Вопрос о том, как можно привить 
детям любовь к природе и понимание важности вторичной переработки, 
становится особенно важным.  
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Уже второй год мы работаем над проектом «Вторая жизнь вещей». 
Под понятием «вторая жизнь вещей» подразумевается идея о том, что 
предметы, которые мы считаем ненужными или выбрасываем, могут 
быть использованы повторно или переработаны. Это не только помогает 
сократить количество отходов, но и развивает у детей креативное мыш-
ление и навыки работы с материалами [1]. 

В рамках этого проекта дети участвуют в различных мастер-
классах, где они учатся создавать новые вещи из бросового материала. 
Например, из пластиковых бутылок можно сделать цветочные горшки, а 
из ненужной одежды – игрушки или аксессуары. В процессе работы с 
материалами дети не только развивают свои творческие способности, но 
и учатся ценить вещи, которые, казалось бы, потеряли свою ценность. 

Анализируя этапы реализации проекта и его результаты, можно за-
метить, что он не только способствует развитию креативности, но и 
формирует у детей понимание важности переработки и повторного ис-
пользования бросового материала. Дети начинают осознавать, что каж-
дая вещь имеет свою историю. Они понимают, что вещь может служить 
не только для одной цели. Таким образом, проект «Вторая жизнь вещей» 
становится не просто образовательным мероприятием, а настоящим 
уроком экологии, который поможет детям стать более ответственными 
гражданами и сохранять целостность природы. 

В заключение хотелось бы отметить, что проект «Вторая жизнь ве-
щей» является важным шагом к экологическому воспитанию. Он помо-
гает детям понять, что забота о природе начинается с малого – с береж-
ного отношения к вещам. Мы считаем, что такие инициативы должны 
поддерживаться и развиваться, чтобы формировать у подрастающего 
поколения правильные ценности и привычки, которые будут способ-
ствовать сохранению нашей планеты. 
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Особенности и условия обучения детей седьмого года жизни 
способам передачи движения в сюжетной лепке по мотивам 

литературных произведений 

Аннотация. Описываются теоретико-методические аспекты детской изобразительной 
деятельности с точки зрения разных авторов-исследователей. Представлено подробное описа-
ние диагностического инструментария в рамках выпускной квалификационной работы на тему 
обучения детей подготовительной к школе группы способам передачи движения в пластиче-
ском образе человека в сюжетной лепке по мотивам литературных произведений. Описаны 
результаты констатирующего этапа исследования и кратко отражены суть и план формирую-
щего эксперимента. 

Ключевые слова: движение, динамика в пластическом образе, лепка человека в движе-
нии, умение передавать движение, пластическое творчество дети седьмого года жизни. 

O. Yu. Bagadaeva, S. V. Starodubtseva 
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Features and conditions of teaching 7 years old children to ways conveying movement 
 in plot modeling based on literary works 

Abstract. The article describes the theoretical and methodological aspects of children's visual 
activity from the point of view of different authors-researchers. A detailed description of the diagnos-
tic tools within the framework of the final qualifying work on the topic of teaching children in the 
preparatory group for school methods of conveying movement in the plastic image of a person based 
on literary works in plot modeling is presented. The results of the ascertaining stage of the study are 
described and the essence and plan of the formative experiment are briefly reflected. 

Keywords: movement, dynamics in a plastic image, a person modeling in motion, the ability to 
convey movement, plastic creativity of children of the seventh year of life. 

Тема, касающаяся обучения дошкольников способам передачи дви-
жения человека в лепке, на просторах педагогического поля изучалась 
рядом исследователей, каждый из которых привнес определенно новое и 
важное как с научной, так и с педагогической точки зрения. Базой наше-
го исследования являются наработки С. В. Погодиной, Н. А. Курочки-
ной, И. А. Лыковой, Т. С. Комаровой и Т. Г. Казаковой. Познакомимся с 
этой базой немного поближе. 

Книга для педагога детского сада «Лепка в детском саду» 
Н. А. Курочкиной в соавторстве с Н. Б. Халезовой и Г. В. Пантюхиной 
затрагивает работу над приданием лепным фигурам человека движения. 
В ней отмечается, что работу по обучению дошкольников создавать ди-
намичные пластические образы человека можно начинать уже со стар-
шего возраста. На этом этапе обучения, по мнению Н. А. Курочкиной, 
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дети пяти лет могут придать фигуре движение при помощи наклона 
корпуса или же посредством изменения положения частей фигуры в 
пространстве, например, из стоящего человека сделать шагающего. Ис-
ходя из этого целесообразным будет предлагать детям такие темы для 
сюжетной лепки как «Гуляющие дети» или «Мальчик катит снежный 
ком» [4]. Также в этом возрасте необходимым для перехода детей к со-
зданию движущихся людей в сюжетной лепке становится научение де-
тей выставлять свои фигуры на подставках (фигура должна стоять, а не 
лежать). Дополнительно овладение этим навыком подводит детей к со-
зданию коллективных сюжетных композиций, так как вертикальное по-
ложение фигур позволяет двигать их внутри пространства отведенного 
под иллюстрацию сюжета, пробовать ставить персонажей в разные ме-
ста, поворачивать и выстраивать между ними взаимосвязь в рамках за-
думанного сюжета.  

Т. С. Комарова считает, что начинать работу по обучению детей 
умению отражать динамику в лепке можно со среднего дошкольного 
возраста [3]. По ее методике обучение происходит по линии усложнения 
в соответствии с особенностями детского развития и их способностями 
на разных возрастных этапах. На начальном этапе (пятый год жизни) 
ребятишки сначала создают статичные фигуры, чаще всего конструк-
тивным или комбинированным способом, затем изменяют положение 
частей фигуры, что позволяет придать ей динамику. В старшей группе 
детского сада дети так же, как и на прошлом этапе, отражают неслож-
ный характер движения у фигуры, но все же, относительно детей четы-
рех лет, более точный. Дети шестого года жизни достигают результата 
при помощи использования большего количества способов передачи 
движения. Помимо изменения положения частей фигуры, еще дети спо-
собны использовать такое средство выразительности, как деформация в 
направлении движения. В подготовительной к школе группе дети могут 
отражать в своих работах все средства выразительности: наклон, дефор-
мацию, фактуру. В шесть лет ребенку посильно слепить фигуру в дви-
жении изначально. Преимущественно для этого на занятиях по лепке 
используется проволочный каркас. Он позволяет ребенку еще до начала 
работы с пластическими материалами попробовать продумать форму 
будущего художественного образа, наметить задуманное движение пер-
сонажа. Также Т. С. Комарова предложила методику оценки продукта 
детской деятельности, при помощи которой мы и оцениваем уровень 
сформированности умения изображать человека в движении в рамках 
нашего исследования.  

Т. Г. Казакова разработала методику наблюдения за детской изобра-
зительной деятельностью и ее оценки. Она предлагает в процессе 
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наблюдения обращать внимание на ценностный компонент: эмоцио-
нальные правления ребенка в процессе лепки, его увлеченность этой 
деятельностью и проявления познавательной активности, под которыми 
подразумеваются активность ребенка в целом во время процесса созда-
ния пластического образа и интерес к осуществляемой в данный момент 
времени деятельности. Описанную методическую наработку мы также 
используем и реализуем в ходе нашего исследования. 

С. В. Погодина, подчеркивая предыдущие результаты психолого-
педагогических исследований и опираясь на свой опыт, отмечает, что 
лепка детей шестого года жизни обладает характерной особенностью – 
способность детей отразить динамику в лепной фигуре [7]. Ее мнение на 
этот счет в очередной раз подчеркивает возможность в реальных усло-
виях организовать работу с детьми по данному направлению, ко всему 
прочему, у детей есть для этого достаточный изобразительный опыт. 

И. А. Лыкова, являясь автором парциальной программы по изобра-
зительной деятельности дошкольников «Цветные ладошки», при плани-
ровании занятий учитывает необходимость обучать детей изображать 
человека в движении и включает такие темы, которые будут на это 
направлены [5]. Это планирование предполагает использование детьми 
различных способов лепки и способов отражения динамики в образе; 
предлагает темы не только предметной, но и сюжетной лепки, которая 
может реализовываться в рамках коллективного детского творчества; 
содержит темы, в рамках которых для придания динамики объекту ребя-
тишкам необходимо использовать каркас (проволока, зубочистки, тру-
бочки). Помимо «Цветных ладошек» И. А. Лыкова выпустила сборник 
пооперациональных карт «Я – будущий скульптор», следуя которым, 
ребенок сможет самостоятельно создать динамичные образы человека 
как в предметной, так и в сюжетной лепке [6]. 

Все представленные выше положения и наработки мы используем в 
качестве фундамента нашей педагогической работы в контексте научно-
го исследования. Работы по теме обучения способам передачи движения 
человека мы сами же описали выше, но, несмотря на их наличие, тема 
остается в тени простоты организации и проведения занятий, предпола-
гающих создание статичных фигур, и не пользуется должной популяр-
ностью у воспитателей. В связи с этим возникает необходимость созда-
ния условий для амплификации умения изображать движущего человека 
в сюжетной лепке у дошкольников и повышения компетентности не 
только педагогов, но и родителей в рамках изучаемого вопроса. 

Основными понятиями нашего исследования являются: способы 
передачи движения, пластическое творчество и сюжетная лепка. Внутри 
нашего исследования под способами передачи движения подразумева-
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ются средства выразительности, за счет использования которых ребенок 
сможет создать динамичную фигуру в лепке и определить характер 
движения художественного образа. В качестве таких способов мы выде-
ляем: наклон фигуры, деформацию частей изображаемого объекта в 
направлении движения и фактуру на атрибутах персонажа обусловлен-
ную сюжетной задумкой. Основным для нас определением, характери-
зующим средства выразительности, является определение 
В. В. Канащенковой: «Средства выразительности – способы материали-
зации художественного мышления, идеи и замысла для создания на ос-
нове витагенного и субъектно-художественного опыта собственной кар-
тины мира» [2]. 

За формулировкой, которая будет соответствовать специфике темы 
нашего исследования, определения пластического творчества или же 
лепки (здесь так же как и в предыдущем случае понятия являются взаи-
мозаменяемыми) мы обращаемся к публикациям С. В. Погодиной. Зву-
чит оно так: «Пластическое творчество (лепка) – процесс создания деть-
ми пластических образов при использовании ими личностного и худо-
жественно-изобразительного опыта работы с пластическими материала-
ми с целью отображения своего настроения, отношения к предметам, 
объектам и явлениям окружающей действительности» [7]. Для сюжет-
ной лепки мы отвели отдельное место в понятийном аппарате так как в 
детской изобразительной деятельности она не является самостоятельной 
единицей и считается ответвлением от основного вида деятельности 
(пластическое творчество). Итоговый вариант трактовки определения 
является составным, так как мы решили объединить мнения двух авто-
ров: С. В. Погодиной и А. А. Беляевой: «Сюжетная лепка – вид лепки, в 
которой все изображенные пластические образы, созданные ребенком на 
основе его личностного и художественно-изобразительного опыта, свя-
заны между собой» [1; 7]. Все вышеописанные определения составляют 
понятийный аппарат нашего исследования. 

Теперь перейдем к описанию диагностического инструментария. Он 
направлен на изучение уровня сформированности у детей подготови-
тельной к школе группе умения изображать человека в движении в сю-
жетной лепке по мотивам литературных произведений и исследование 
педагогических условий по обучению данному умению. Условно, опи-
санные нами критерии, соответствуют трем компонентам: когнитивный 
деятельностный и ценностный. К когнитивному, иначе говоря знание-
вому, компоненту относятся следующие критерии, показатели и мето-
дики (далее соответственно):  

 способен отличить динамику от статики – правильно различает 
статичные фигуры от фигур в движении, подмечает динамичные эле-
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менты художественного образа, то, как части изображаемого объекта 
располагаются относительно композиции и друг друга – дидактическая 
игра с карточками «Где движение?», беседа в рамках игры; 

 способен выделить признаки движения у фигуры человека – 
определяет в качестве выразительных средств лепки такие признаки 
движения как: наклон, деформация и фактура – тестовое задание «Какой 
признак?», беседа «Какие признаки движения есть у фигуры». 

Деятельностному компоненту соответствуют:  
 способен преобразовывать статичные фигуры в движущиеся – 

преобразует статичные фигурки человека в динамичные применяя три 
способа (наклон, деформация, фактура), движение у фигур отображает 
четко, соблюдает пропорции – анализ продуктов детской деятельности 
по методике Т. С. Комаровой; 

 динамика композиции – расположение персонажей относительно 
друг друга происходит в соответствии с замыслом и сюжетом – анализ 
продуктов детской деятельности по методике Т. С. Комаровой. 

К ценностному компоненту относится: 
 наличие интереса и мотивации к изображению человека в движе-

нии – проявляет активный интерес, желание к получению динамичного 
образа человека в сюжетной лепке, замотивирован на изготовление не-
похожих на другие фигурок человека в движении. 

У педагогов мы оценивали: 
 знания о принципах передачи движения в лепных образах прояв-

ляющиеся в способности выделить способы передачи движения путем 
анкетирования; 

 способность обогатить РППС материалами и инструментами, сте-
пень развития которой можно выявить путем анализа наличия материа-
лов и инструментов необходимых для обучения детей передаче движе-
ния в сюжетной лепке посредством оценки среды и отражения результа-
тов в экспертном листе; 

 умение планировать детскую изобразительную детальность и ста-
вить задачи, выражающиеся в подборе необходимых материалов и ин-
струментов в соответствии с поставленными задачами обучения изоб-
ражать человека в движении посредством анализа программ и среды 
детского сада; 

 руководство детской изобразительной деятельностью, степень 
грамотности которого выявляется путем анализа содержания занятий в 
процессе наблюдения за деятельностью педагога. 

Готовность родителей к обучению детей изображать человека в 
движении мы выявляли путем анкетирования, в рамках которого рас-
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сматривались когнитивный (наличие у родителей представлений об 
обучении передавать динамику в лепке и понимания важности развития 
этого умения) и деятельностный (ведут работу по обучению изображать 
движущегося человека в лепке дома) компоненты.  

РППС охарактеризовать нам удалось путем проведения экспертизы 
среды, с последующим занесением результатов в экспертный лист, в рам-
ках которой мы оценивали насыщенность, доступность и безопасность.  

В ходе диагностики уровня сформированности умения для детей 
было организовано и реализовано занятие по лепке на тему литератур-
ной сказки «Дюймовочка». На этапе констатации удалось выявить, что 
из диагностируемых 15 детей большая часть имеет средний уровень – 
46 %; низкому уровню соответствуют 33 %, а высокому – 20 %. У всех 
детей возникали сложности в том, чтобы придать частям фигуры факту-
ру. Детям с низким уровнем было тяжело применять все способы пере-
дачи движения. Но самым простым для реализации можно назвать – 
наклон в сторону движения. Дети со средним уровнем неплохо справля-
лись с наклоном, но создать деформацию удалось не всем. 

Из 13 педагогов 75 % правильно отвечали на вопросы касаемо тео-
ретического аспекта лепки в движении; 63 % правильных ответов было 
получено на вопросы, связанные с тем, как должны лепить дети в соот-
ветствии с возрастными особенностями и возможностями; общая компе-
тентность педагогов в области организации РППС оценивается в 59 % в 
рамках диагностируемой области (лепка фигур человека в движении). 

Анкетирование 18 родителей показало, что большая часть детей ле-
пят человека, создают сюжетные композиции, любят лепить в свободное 
время. Половина родителей отметила, что замечала у своих детей пре-
обладание динамичных фигур в лепке, также половина родителей в пол-
ной мере понимает какие средовые элементы способствуют развитию у 
ребенка этого умения. Всего 33 % родителей ведут с детьми работу по 
созданию динамичных фигур человека в сюжетной лепке, и всего 22 % 
выбрали динамичную фигуру, соответствующую возрастным возможно-
стям ребенка в качестве наиболее похожей на работу их ребенка. 

На основе выявленных трудностей у детей, западающих аспектов в 
знаниях педагогов и текущей степени готовности родителей способ-
ствовать обучению детей седьмого года жизни способам передачи дви-
жения человека в сюжетной лепке по мотивам литературных произведе-
ний нами был спланирован формирующий этап исследования. 

В рамках формирующего этапа мы планируем апробировать ком-
плекс педагогических условий, который включает в себя работу с деть-
ми, педагогами, родителями и РППС. С детьми мы планируем реализо-
вать три сюжета литературных сказок: «12 месяцев», «Летучий корабль» 
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и «Маленькая Баба Яга». Каждая из тем будет организована в соответ-
ствии с этапами изобразительной деятельности: репродуктивный (показ 
педагога и повторение детьми его действий), продуктивный (отработка 
полученных на предыдущем этапе навыков) и творческий (воплощение 
детьми собственной задумки). На всех этапах мы хотим использовать с 
детьми каркас для получения динамичных фигур человека. С педагога-
ми мы планируем провести ряд повышающих их компетентность меро-
приятий: мастер-классы и консультации. С родителями в ходе форми-
рующего этапа будут осуществлены мастер-класс, деловая игра и кон-
сультация. А работа с РППС предполагает наполнение ее всеми необхо-
димыми материалами и инструментами: подвижные игрушки человека, 
игрушки на шарнирах, синельная проволока, зубочистки, трубочки, кар-
тинки с изображением различных персонажей сказок в движении, по-
операциональные карты. 
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А. А. Барковская, В. А. Бадалова, М. А. Донская 
Детский сад № 5 

г. Иркутск, Россия 

Воспитание нравственно-патриотических ценностей  
у детей дошкольного возраста в рамках движения 

 «Юное поколение России» 

Аннотация. Раскрывается значимость нравственно-патриотического воспитания, которое 
направлено на развитие у детей дошкольного возраста чувств любви и уважения к своей 
стране, её истории и культуре, а также помогает сформировать у воспитанников активную 
жизненную позицию и готовность защищать интересы своей страны. Делается акцент на важ-
ности межнационального понимания, дружбы, что достигается через совместные игры и 
праздники, демонстрирующие разнообразие культурных традиций России. В работе трансли-
руется опыт педагогов МБДОУ Детский сад № 5, где активно реализуется проект «Юное поко-
ление России», направленный на вовлечение родителей в процесс патриотического воспитания 
детей. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание, нравственные качества, то-
лерантность, волонтерское движение, ответственность, гражданственность, социально-
значимая деятельность. 

A. A. Barkovskaya, V. A. Badalova, M. A. Donskaya 
Kindergarten N 5 

Irkutsk, Russian Federation 

Education of moral and patriotic values among preschool children  
within the framework of the “Young Generation of Russia” movement 

Abstract. The article reveals the importance of moral and patriotic education, which is aimed at 
developing feelings of love and respect for their country, its history and culture in preschool children, 
and also helps to form an active lifestyle and willingness to protect the interests of their country. The 
authors emphasize the importance of interethnic understanding and friendship, which is achieved 
through joint games and holidays that demonstrate the diversity of Russia's cultural traditions. The 
work broadcasts the experience of teachers of Preschool Kindergarten N 5, where the project “Young 
Generation of Russia” is actively implemented, aimed at involving parents in the process of patriotic 
education of children. 

Keywords: moral and patriotic education, moral qualities, tolerance, volunteer movement, re-
sponsibility, citizenship, socially significant activity. 

В настоящее время в России большое значение уделяют патриоти-
ческому воспитанию детей. В соответствии с ФОП ДО в детском саду 
одной из главных задач является воспитание любви к родному дому, 
родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи, 
родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации и 
толерантного отношения к представителям других национальностей, а 
также воспитание уважительного отношения к защитникам Отечества, 
государственной символике, традициям государства и общественным 
праздникам. Воспитание патриота и гражданина, любящего свою Роди-
ну – задача особенно актуальная сегодня. 
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Нравственно-патриотическое воспитание в ДОУ – это целенаправ-
ленный процесс формирования у детей чувства любви к Родине, уваже-
ния к её истории и культуре. Оно включает в себя ознакомление с сим-
воликой государства, народными традициями и обычаями, воспитание 
гордости за достижения страны и её героев. 

Важным аспектом является формирование у детей нравственных 
качеств, таких как доброта, справедливость, милосердие и сострадание. 
Это достигается через знакомство с произведениями литературы и ис-
кусства, посвященными темам патриотизма и нравственности, а также 
через организацию мероприятий, направленных на развитие чувства от-
ветственности и гражданственности. 

Эффективное нравственно-патриотическое воспитание способству-
ет формированию у дошкольников активной жизненной позиции, готов-
ности к защите интересов Родины и ответственности за её будущее. 

Особое внимание в нравственно-патриотическом воспитании уделя-
ется формированию уважительного отношения к людям разных нацио-
нальностей и культур. Это достигается через организацию совместных 
игр, праздников и мероприятий, знакомящих детей с многообразием 
культурного наследия России. Важно подчеркивать единство и дружбу 
народов, проживающих на территории страны. 

Большую роль в нравственно-патриотическом воспитании играет 
пример взрослых. Педагоги и родители должны демонстрировать своим 
поведением любовь к Родине, уважение к её истории и культуре, а также 
нравственные качества, которые они стремятся воспитать в детях. 

Важным элементом является вовлечение семьи в процесс нрав-
ственно-патриотического воспитания. Родители могут рассказывать де-
тям о своих предках, их подвигах и достижениях, знакомить с семейны-
ми традициями и обычаями. 

В детском саду №5 данный аспект реализуется в рамках движения 
«Юное поколение России» через взаимодействие с родителями, кото-
рые, совместно с педагогами, являются активными участниками данного 
движения. 

Работа движения ведется по трем трекам: «Береги планету», «Благо 
твори» и «Отечество». Трек «Береги планету» направлен на решение 
проблем экологии. Реализация экологического направления в детском 
саду ведется в рамках кружковой работы «Маленькие защитники приро-
ды» и является постоянной деятельностью, в рамках которой воспитан-
ники, совместно со взрослыми приобщаются к бережному отношению к 
окружающей среде и принимают активное участие в проводимых эколо-
гических акциях, конкурсах разного уровня от муниципального до все-
российского. 
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Трек «Благо твори» направлен на общественно полезный труд, доб-
ровольную, социально-значимую деятельность и реализуется в рамках 
волонтерского движения «Дорогою добра». Участники общественного 
движения «Юное поколение России» совместно с родителями и педаго-
гами принимают активное участие в различных акциях, конкурсах, про-
ходимых на всех уровнях. 

В данной статье авторы более подробно освещают трек «Отече-
ство». Основные цели данного трека: формирование у воспитанников 
дошкольного образовательного учреждения любви к Родине, уважения к 
взрослым, сверстникам, а также воспитание у подрастающего поколения 
чувства толерантности. 

В соответствии с вышеуказанными целями в детском саду № 5 про-
водятся мероприятия, праздники, развлечения, такие как: 

 «День пожилого человека: чтим мудрость и опыт». 1 октября от-
мечается международный День пожилого человека – время, когда мы 
можем выразить свою благодарность и уважение тем, кто стал основой 
нашей семьи и общества. В честь этого праздника, в детском саду были 
реализованы тематические занятия совместно с бабушками и дедушками; 

 День отца – спортивное мероприятие, посвящённое всем папам. 
Отец – это самый дорогой и любимый человек, опора и защита семьи. 
Папы вкладывали все свои силы, чтобы помочь своим детям достичь 
успеха и показали пример настоящего спортивного духа и командной 
работы. Ребята были вдохновлены примером своих отцов и старались 
столь же упорно, чтобы преодолеть все испытания и показать свою 
лучшую сторону. Каждый момент этого мероприятия напоминал нам о 
важности семейных ценностей, поддержки и совместных усилий. Спорт 
объединяет нас, учит нас работать вместе и ставить перед собой цели, а 
сегодня мы смогли почувствовать всю силу единства и взаимопомощи. 

 День народного единства, празднуемый 4 ноября, является одним 
из наиболее значимых патриотических событий года и обязательно дол-
жен найти отражение в мероприятиях детского сада. Проведение данно-
го праздника помогает воспитывать у детей чувство любви к Родине, 
гордости за неё, за народ, населяющий Россию, формированию доброго 
отношения к людям разных национальностей.  

 Для детей старшего дошкольного возраста было организовано до-
суговое мероприятие «В единстве – наша сила», где воспитанники зна-
комились и осваивали национальные игры народов, населяющих нашу 
Великую Родину: русская народная игра «Золотые ворота», бурятская 
игра «Иголка, нитка, узелок», мордовская игра «Курочка». 

 День матери – особенный день, ведь он посвящен самым важным 
и любимым людям в нашей жизни. Этот день стал настоящим торже-
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ством любви и благодарности, где наши дети смогли выразить свои чув-
ства к самым дорогим людям в своей жизни. Ребята подготовили мно-
жество подарков для своих мам. Участники представили творческие но-
мера, исполнили песни и стихи, в которые вложили своё тепло и 
нежность. Мы увидели, как зал наполнился радостью и улыбками, а ма-
мы с гордостью и счастьем смотрели на своих детей. 

 День Героев Отечества – памятная дата, которая отмечается 
9 декабря. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Сла-
вы. В честь этой значимой даты в нашем детском саду прошло спортив-
ное мероприятие, целью которого было – формирование у дошкольни-
ков чувства патриотизма, чувства гордости и уважения к воинам, защит-
никам Отечества. 

 Главный праздник зимы – Новый год. Новогодние утренники в 
форме спектакля по мотивам сказки «Морозко». Дети наяву увидели 
Марфушку. Дед Мороз удивил всех своим волшебством и озорством, а 
Снегурочка со своими играми и танцами не дала никому скучать. Ребята 
вместе с героями с большим удовольствием пели песни, водили хорово-
ды вокруг ёлки, играли, рассказывали стихи и танцевали. Новый год – 
всегда яркое и волшебное событие, которое оставляет незабываемые 
впечатления как у детей, так и у родителей. Такие мероприятия не толь-
ко способствуют созданию праздничного настроения, но и помогают 
детям развивать художественные навыки, уверенность в себе и команд-
ный дух. Таким образом, новогодний утренник в детском саду по моти-
вам сказки «Морозко» позволил не только обеспечить возможностью 
насладиться театральным искусством, но и явился эффективным спосо-
бом объединить детей и родителей, укрепить связи внутри коллектива и 
создать атмосферу настоящего праздника. 

 Колядки – замечательная традиция, которая помогает детям по-
грузиться в атмосферу праздника, развивает их творческие способности 
и укрепляет коллективный дух. Колядки – не только песни, но и целые 
ритуалы, которые могут включать в себя театрализованные элементы, 
танцы и игры. В детском саду подобные мероприятия обычно организу-
ются с соблюдением всех традиций: дети могут нарядиться в красивые 
костюмы, а взрослые помогают им научиться исполнять колядки с радо-
стью и задором. Кроме того, колядки могут быть предпосылкой к до-
стижению образовательных целей: они развивают музыкальные способ-
ности детей, учат работать в команде, а также знакомят детей с культур-
ными особенностями своего народа. Так, через колядки воспитанники 
закрепляют знания о традициях, истории и праздниках, что является 
важным аспектом их воспитания. 
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 День снятия блокады Ленинграда – еще одна очень значимая дата 
памяти. Это событие произошло 27 января 1944 г., когда наши доблест-
ные солдаты освободили г. Ленинград от вражеской осады. Блокада Ле-
нинграда была одним из самых трагических событий Великой Отече-
ственной войны. Она унесла жизни сотен тысяч людей. Помня об этом, 
мы сохраняем связь с нашим прошлым и понимаем, какой ценой доста-
лась свобода нашему народу. Жители Ленинграда проявили невероят-
ную силу духа, выдержку и мужество. Они не сдались врагу, несмотря 
на все трудности. Их пример вдохновляет нас и учит стойкости перед 
лицом испытаний. История блокады показывает, насколько важны един-
ство, взаимопомощь и вера в победу. Данные качества помогают нам 
справляться с любыми трудностями и сохранять человеческое достоинство 
даже в самых тяжелых условиях. Таким образом, День снятия блокады Ле-
нинграда не просто дата в календаре, а напоминание о том, что каждый 
человек может внести свой вклад в общее дело ради мира и свободы. 

 День защитника Отечества, празднуемый 23 февраля. В честь данно-
го праздника, который очень значимый для всей нашей страны, в детском 
саду прошли яркие спортивные состязания. Все участники проявили удиви-
тельную энергичность, находчивость и умение работать в команде.  

 Родители совместно с воспитанниками приняли участие в город-
ском смотре-конкурсе строя и песни «На знамя Победы равняем шаг!» 
Наш детский сад занял почётное 2-е место среди образовательных учре-
ждений г. Иркутска по Свердловскому округу. Это отличный результат, 
который демонстрирует нашу дисциплину, сплоченность и старания. 
Участие в таком конкурсе – уже большое достижение, а занять призовое 
место – вдвойне приятно. 

 Масленица – традиционное русское народное гуляние, в котором 
приняли участие воспитанники совместно с родителями. 

 В рамках традиционного мероприятия празднования Междуна-
родного женского дня 8 Марта, который прошёл в русском народном 
стиле, проходил конкурс-выставка «Очарование национального костюма». 

 День театра, День космонавтики, Парад Победы 9 мая, «Бес-
смертный полк», выпускные, День защиты детей. 

Примечательно, что во всех мероприятиях движения «Юное поко-
ление России» и в образовательном процессе, родители с большой готовно-
стью откликаются на участие в подготовке к мероприятиям внутри ДОУ, 
принимают активное участие в конкурсах, акциях, на разных уровнях. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание в ДОУ – 
это комплексный процесс, направленный на формирование у детей чув-
ства любви к Родине, уважения к её истории и культуре, а также нрав-
ственных качеств, необходимых для жизни в обществе. 
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Деятельность детского общественного движения «Юное поколение 
России» в детском саду № 5 при активном участии педагогов, родителей 
и детей является уникальной возможностью влияния на формирование и 
развитие личности ребенка и его гражданской позиции в будущем. 
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Использование нестандартных технологий на уроках физики 

Аннотация. Обосновывается необходимость овладения обучающимися современной 
школы такими знаниями и умениями, которые позволят им ориентироваться в новом информа-
ционном пространстве. Подчеркивается, что при таком подходе использование нестандартных 
педагогических технологий на уроках физики позволяет решать ряд принципиально новых 
дидактических задач. Раскрываются характерные особенности нестандартных образовательных 
технологий, благодаря которым обеспечивается достижение современных образовательных 
результатов. 

Ключевые слова: технологии, актуализация, инновация, образование, активизация, эф-
фективность. 

E. N. Barsukova 
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Using non-standard technologies in physics lessons 

Abstract. The article substantiates the need for students of a modern school to acquire such 
knowledge and skills that will allow them to navigate the new information space. It is emphasized that 
with this approach, the use of non-standard pedagogical technologies in physics lessons makes it 
possible to solve a number of fundamentally new didactic tasks. The characteristic features of non-
standard educational technologies are revealed, thanks to which the achievement of modern educa-
tional results is ensured. 

Keywords: technology, actualization, innovation, education, activation, efficiency. 

В современном образовании существует большое количество не-
стандартных технологий, которые широко используются учителями и 
преподавателями, а именно, теория решения изобретательских задач 
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(ТРИЗ), технология образования в глобальном информационном сооб-
ществе (ТОГИС), педагогика сотрудничества или «обучение в сотруд-
ничестве» (ОВС), артпедагогика, информационно коммуникативные 
технологии (ИКТ) и др. При разработке уроков физики на любой из сту-
пеней обучения целесообразно использование как отдельных техноло-
гий, так и сочетание элементов нескольких эффективных педагогиче-
ских технологий. Использование мультимедийного проектора в ходе 
всего урока физики способствует решению различных учебных задач. 
На этапе актуализация знаний учащихся и при решении исследователь-
ских задач хорошо работают элементы ТОГИС и ОВС. Так, например, в 
зависимости от цели и задач урока физики, эффективно использование 
элементов артпедагогики при проведении рефлексии. 

Следует отметить, что под инновациями в образовании понимается 
процесс совершенствования педагогических технологий, совокупности 
методов, приемов и средств обучения. В настоящее время инновацион-
ная педагогическая деятельность является одним из существенных ком-
понентов образовательной деятельности любого учебного заведения. 
Именно инновационная деятельность не только создает основу для со-
здания конкурентной способности того или иного учреждения на рынке 
образовательных услуг, но и определяет направления профессионально-
го роста педагога, его творческого поиска, реально способствует лич-
ностному росту воспитанников. Поэтому инновационная деятельность 
неразрывно связана с научно-методической деятельностью педагогов и 
учебно-исследовательской деятельностью воспитанников. 

В развитии интереса к предмету нельзя полностью полагаться на 
содержание изучаемого материала. Сведение истоков познавательного 
интереса только к содержательной стороне материала приводит лишь к 
ситуативной заинтересованности на уроке. Если учащиеся не вовлечены 
в активную деятельность, то любой содержательный материал вызовет в 
них лишь созерцательный интерес к предмету, который не будет являть-
ся познавательным. Поэтому при формировании познавательного инте-
реса школьников мы используем такие эффективные педагогические 
средства, как внеклассные мероприятия по предмету и организация не-
стандартной, нетрадиционной деятельности на уроках. 

Нестандартный подход к образованию является залогом представ-
ления каждому ученику равновеликого шанса достичь определенных 
высот в образовании. Цель нестандартного подхода к обучению – обес-
печить каждому ученику условия для развития в процессе освоения со-
держания образования.  

Нестандартное обучение решает важнейшие психологические зада-
чи, такие как: определение индивидуально-личностных особенностей 
учащихся, типа личности; сформированности компонентов учебной дея-
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тельности; выявления качества внимания, памяти, мышления, работо-
способности. 

При этом эффективно решаются и предметно-дидактические задачи, 
а именно, разработка учебного материала; структурирование, обеспечи-
вающее сходство структур содержания и типологического пространства 
учебно-познавательных возможностей учащихся, реализация принципа 
«воспитывающего обучения». Без успешного решения всех этих задач 
нетрадиционное обучение так и остается нереализованным.  

Нестандартные уроки – это те уроки, которые включают в себя спо-
собы подачи учебного материала, информацию и задания, которые со-
держат элементы необычайного, удивительного, неожиданного, комиче-
ского, вызывают интерес у школьников к учебному предмету и способ-
ствуют созданию положительной эмоциональной обстановки учения. На 
уроке появляется возможность развития интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся, превращающая его из пассивного объекта воз-
действия в активного субъекта деятельности. 

Проводить нестандартные уроки с учетом учебного материала без 
воздействия на мыслительную деятельность нецелесообразно. Задания, 
используемые на нестандартных уроках, подразделяются на организа-
ционные, информационные (информация учебно-познавательного ха-
рактера, которая вызывает любопытство у учащихся); внеучебные зада-
ния занимательного характера (задачи, не связанные с программным 
материалом, способствующие определенному накоплению учебных зна-
ний, умений и навыков; могут быть репродуктивного и творческого ха-
рактера), учебные занимательные задания (задачи качественные и коли-
чественные, обычно не связанные с программным материалом, но спо-
собствующие усвоению и закреплению его учащимися). 

Важно насыщать уроки творческими заданиями, каждое из которых 
вовлекает учеников в познавательную деятельность, пробуждает инте-
рес к процессу и повышает интеллект. Среди этих заданий – простые и 
более сложные (написание рецензии, решение нестандартных задач, 
экспериментальные и проектные, создание физико-литературных рас-
сказов, фразеологизмов, объяснение народных погодных примет). 

Для активизации мыслительной деятельности необходимо, чтобы: 
– уровень изучаемого материала опирался на реальные достижения 

учащихся; 
– цели, поставленные нами или сформулированные в процессе 

настройки с учащимися, были достигаемы; 
– неудача рассматривалась бы как переход на более высокий уровень; 
– происходило побуждение к разнообразным формам деятельности, 

имеющим опору на зону ближайшего развития; 
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– акцентировалось внимание деятельности каждого ученика или на 
особенностях его личности; 

– предупреждалось состояние тревожности, не допускалось перена-
пряжение уровня притязаний; 

– подчёркивалась возможность решения более трудных задач. 
Для того чтобы каждое занятие можно было считать реализующим 

деятельностный подход, оно должно завершаться рефлексией: обдумыва-
нием и анализом совершенных действий, возникших мыслей и чувств с 
целью проверки и корректировки сделанного, выработки задач на будущее.  

Мы можем добавить, что научно-практические конференции по фи-
зике являются своеобразным итогом научно-исследовательской работы 
учащихся. Конференции в школе проводятся в третьей четверти. В 
нашей школе проводится общешкольная научно-практическая конфе-
ренция. На конференции выступают учащиеся с докладами, практиче-
скими наработками, презентациями и результатами исследовательской 
работы, которые они готовят совместно с руководителем. 

Таким образом, современный уровень развития новых нестандарт-
ных технологий позволяет значительно увеличить комфортность обра-
зовательной среды и повысить эффективность образовательных серви-
сов, ключевых показателей качества деятельности учебного заведения в 
наше время. Очевидно, что это требует значительных усилий образова-
тельной общественности и серьезных финансовых затрат. Но, если мы 
хотим выпускать конкурентоспособных специалистов, обладающих по-
тенциалом и мотивацией учиться всю жизнь, то создание комфортной 
образовательной среды, соответствующей уровню развития новых ин-
формационно-коммуникационных технологий – это единственный путь 
удовлетворения реальных требований рынка образовательных услуг и 
трудовых ресурсов. 
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Ценности – горизонт, ресурс и условия  
воспитательной системы колледжа  

Аннотация. Освещается теоретическое обоснование проблемы педагогических условий 
воспитательной системы колледжа, нацеленных на укрепление традиционных российских 
ценностей. Актуальность определяется необходимостью интеграции культурных и историче-
ских традиций в образовательный и воспитательный процесс, что будет способствовать не 
только личностному развитию студентов, но и формированию гражданской идентичности. 
Исследование проводилось с использованием системного подхода, включая теоретический 
анализ педагогической и научной литературы, эмпирические исследования, метод включенного 
наблюдения за процессом воспитательной работы в колледже. Выделены ключевые условия, 
которые способствуют успешной реализации воспитательной системы, такие как создание 
здоровой психологической атмосферы, вовлечение студентов в активную социальную деятель-
ность и интеграция традиционных ценностей в образовательные и воспитательные модули. 
Результаты показали, что эффективная реализация воспитательной системы на основе тради-
ционных российских ценностей не только повышает уровень гражданской ответственности 
среди студентов, но и способствует их личностному и профессиональному развитию.  

Ключевые слова: воспитание, педагогические условия, воспитательная система, ценно-
сти, традиционные российские ценности. 

O. V. Bobykina, N. V. Shisharina 
Irkutsk State University 

Irkutsk, Russian Federation 

Values are the horizon, resource, and college's educational system conditions  

Abstract. This study is devoted to the theoretical justification of the problem of pedagogical 
conditions of the college's educational system aimed at strengthening traditional Russian values. The 
relevance of this topic is determined by the need to integrate cultural and historical traditions into the 
educational and educational process, which will contribute not only to the personal development of 
students, but also to the formation of civic identity. The research was conducted using an integrated 
approach, including a theoretical analysis of pedagogical and scientific literature, empirical research, 
and a method of inclusive observation of the educational process at the college. The key conditions 
that contribute to the successful implementation of the educational system were highlighted, such as 
the creation of a healthy psychological atmosphere, the involvement of students in active social activi-
ties and the integration of traditional values into educational and educational modules. The results of 
the study showed that the effective implementation of the educational system based on traditional 
Russian values not only increases the level of civic responsibility among students, but also contributes 
to their personal and professional development.  

Keywords: upbringing, pedagogical conditions, educational system, values, traditional Russian 
values. 

Формирование и укрепление традиционных российских духовно-
нравственных ценностей у молодежи современной России является од-
ной из актуальных проблем. Век информатизации, влияние западной 
культуры, поток непроверенной информации все больше заполняют со-
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знание молодежи, которая не способна противостоять такого рода воз-
действиям. В связи с этим молодые люди начинают смотреть на свою 
Родину через призму критики, отказываясь от традиционных россий-
ских ценностей.  

Институтом изучения детства, семьи и воспитания проводится мо-
ниторинг ценностных ориентаций современной молодежи. По данным 
мониторинга, за 2023 г. специалисты пришли к выводу, что «… в реаль-
ной жизни молодежь больше руководствуется прагматичными, эгоцен-
трическими установками. Для молодых людей во всех сферах жизни 
важную роль играют материальные ценности» [1].  

Традиционные ценности «…нравственные ориентиры, формирую-
щие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к по-
колению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности 
и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 
единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духов-
ном, историческом и культурном развитии многонационального народа 
России» [4].  

Педагогические условия воспитательной системы колледжа играют 
важную роль в формировании и укреплении традиционных российских 
ценностей. Воспитательная система предполагает и совершенствование 
действий взрослых в сфере воспитания, и оптимизацию тех воспита-
тельных процессов, субъектами которых являются сами студенты [3]. В 
основе лежат комплексные и многогранные подходы, которые помогают 
формировать нравственные, культурные и гражданские качества, соот-
ветствующие современным требованиям (исследование проводилось на 
базе Государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения «Братский педагогический колледж»). 

В рамках исследования мы выделили противоречия педагогических 
условий воспитательной системы колледжа, затрудняющие процесс 
укрепления традиционных российских ценностей у студентов: с одной 
стороны, необходимостью педагогов в научно-теоретическом развитии, 
которое способствует формированию традиционных российских ценно-
стей, и недостаточной разработанностью данного аспекта в научной 
сфере; с другой стороны, важностью улучшения педагогических усло-
вий воспитательной системы колледжа по укреплению традиционных 
российских ценностей как в учебной, так и внеучебной деятельности, и 
недостаточной проработанностью научного, методического и кадрового 
обеспечения этого процесса.  

Исследование проводилось с использованием комплексного подхода; 
метод включенного наблюдения, личностно-событийный, событийный; и 
принципы: культуросообразности, центрации, воспитание в коллективе.  
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Ценности педагогической деятельности рассматривались в работах 
Е. Н. Шиянова, В. А. Сластенина, Г. Чижакова, Е. В. Бондаревской, 
В. А. Караковского, С. Д. Полякова, А. В. Мудрика. Исследовались лич-
ность школьника и ее воспитание в коллективе (личностные ценности 
определяют позицию человека по отношению каждого к себе и с самим 
собой, к миру и с миром). 

Нами были выявлены и описаны педагогические условия как гори-
зонт, ресурс и условия воспитательной системы колледжа по укрепле-
нию традиционных российских ценностей. 

Важным горизонтом педагогических условий воспитательной си-
стемы колледжа являются кадровые условия, которые включают в себя 
не только численность и квалификацию преподавателей, но и их гендер-
ные особенности, повышение квалификации. Анализ данных аспектов 
позволяет выявить сильные и слабые стороны преподавателей, а также 
разработать рекомендации по улучшению процесса воспитания тради-
ционных российских ценностей. 

Гендерный состав преподавателей играет значительную роль в 
формировании образовательной и воспитательной среды. В колледже 
преобладает женский состав, что сказывается на воспитательном про-
цессе. Исследование показывает, что наличие женщин-преподавателей 
способствует более внимательному и эмоционально ориентированному 
отношению к студентам, создавая комфортную атмосферу для их разви-
тия. Однако преобладание одного пола может также привести к недо-
статку разнообразия в педагогических подходах и методах, что важно 
учитывать при формировании воспитательного пространства [2].  

Укомплектованность кадров представляет собой еще один важный 
аспект. В условиях постоянных изменений в образовательных стандар-
тах и методах преподавания и воспитания важно, чтобы все преподава-
тели имели актуальные знания и навыки, соответствующие современ-
ным требованиям [5]. Важно при организации курсовой подготовки учи-
тывать интересы и предпочтения самих педагогов, вовлекаемых в вос-
питательный процесс, так как достижения в их профессиональном раз-
витии напрямую влияют на качество воспитательного процесса [6].  

Совместная деятельность обучающихся и преподавателей создает бла-
гоприятную атмосферу для обмена мнениями и опытом, что способствует 
повышению общей успеваемости и социальной активности студентов. 

Воспитательная деятельность может быть реализована только при 
наличии у педагога личностно-профессиональной позиции воспитателя 
[8]. Эффективные программы должны способствовать развитию творче-
ского потенциала студентов, соединяя учебный процесс с актуальными 
задачами общества.  
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Таким образом, кадровые условия являются ключевыми для форми-
рования эффективной воспитательной системы колледжа. Учитывая 
гендерные особенности, укомплектованность и регулярное совершен-
ствование знаний преподавателей, можно создать такую образователь-
ную среду, которая будет способствовать укреплению традиционных 
российских ценностей и гармоничному развитию личности студентов. 

Учет особенностей студенчества как одно из рассматриваемых 
условий, становится важным ресурсом в реализации воспитательной 
системы колледжа, особенно когда речь идет об обучающихся из сель-
ской местности. Данные студенты очень часто сталкиваются с рядом 
уникальных проблем, которые могут влиять на их обучение и воспита-
ние. Главной особенностью таких студентов является отсутствие пред-
шествующего опыта, связанного с жизнью в городе и участием в новых 
для них видах социальной активности. Это может привести к опреде-
ленной замкнутости и недостаточной вовлеченности в воспитательную 
деятельность [7]. Поэтому в колледже разработана программа адапта-
ции, которая помогает студентам интегрироваться в новую среду. Дан-
ная программа предусматривает информацию о культурных и образова-
тельных возможностях города, об учреждениях дополнительного обра-
зования, организации экскурсий, встреч с успешными выпускниками и 
наставниками, реализуется воспитательный проект «Кубок Первокурс-
ников». В колледже развита система наставничества из числа студентов, 
которая помогает первокурсникам делиться своей историей и опытом, 
обсуждать возникающие проблемы и находить пути их решения по 
принципу «равный – равному». 

Важно создавать комфортную и дружелюбную среду, где студенты, 
независимо от их социального происхождения, будут чувствовать себя 
защищенными, что окажет положительное влияние на их обучение и 
позволит более эффективно приобщать их к традиционным российским 
ценностям. 

Современные воспитательные условия в колледже все больше зави-
сят от использования цифровых технологий и интерактивных методов 
обучения. Этот тренд обусловлен необходимостью адаптации образова-
тельного процесса к требованиям эпохи информации, что открывает но-
вые возможности для вовлечения студентов в воспитательную деятель-
ность, а также для создания ответа на вызовы, с которыми сталкивается 
молодежь в условиях быстро меняющегося мира.  

Например, ролевые игры, дебаты, проектная деятельность позволя-
ют развивать у студентов коммуникативные навыки, умение работать в 
команде и критически осмысливать представленные идеи. Проектная 
деятельность помогает формировать активную и творческую позицию 
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студентов. Участие в разработке и реализации проектов, связанных с 
культурным наследием и традициями Родины, развитием города Братска 
и Иркутской области, способствует воспитанию у них чувства гордости 
за свою страну и ее ценности.  

Еще одной важной составляющей воспитательных условий является 
создание позитивной и поддерживающей среды внутри образовательно-
го учреждения. Открытость и доступность преподавателей, их готов-
ность слушать и поддерживать, в значительной мере способствует фор-
мированию культуры взаимопомощи и сотрудничества.  

Можно сделать вывод, что использование цифровых технологий, 
интерактивных методов и проектной деятельности в воспитательной 
работе колледжа не только обогащает процесс обучения и воспитания, 
но и создает условия для формирования у студентов активной жизнен-
ной позиции, готовности к сотрудничеству и ответственности за свою 
культуру и традиции.  

Организационные условия играют ключевую роль в рамках воспи-
тательной системы колледжа и включают в себя создание воспитатель-
ного коллектива, а также активное взаимодействие с родителями и об-
щественными организациями.  

Создание воспитательного коллектива предполагает формирование 
команды из преподавателей, студентов и администрации, которая будет 
работать над общими воспитательными целями. Такой коллектив дол-
жен стать площадкой для обсуждения и реализации различных инициа-
тив, направленных на развитие культурной и национальной идентично-
сти студентов.  

Взаимодействие с родителями студентов имеет не меньшую значи-
мость для эффективной реализации воспитательной системы. Родители 
являются важными партнерами в процессе воспитания, и их вовлечен-
ность позволяет создать единое информационное и воспитательное про-
странство.  

Социальные партнеры, такие как молодежные объединения, волон-
терские организации, благотворительные фонды, также играют важную 
роль в организационных условиях воспитательной системы колледжа 
(мастер-классы, тренинги, открытые диалоги, социальные акции, интер-
активные выставки). 

Таким образом, интегрированный подход поможет не только укре-
пить традиционные ценности у студентов, но и создать прочную основу 
для их гармоничного развития и социальной ответственности. 

Содержательные условия воспитательной системы колледжа вклю-
чают в себя изучение национальных традиций, обычаев и обрядов, по-
пуляризацию русской литературы, искусства и народных традиций, 
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поддержку патриотических инициатив студентов и проведение социаль-
ных патриотических проектов, благотворительных акций, деятельность 
волонтерских студенческих сообществ, ориентированных на сохранение 
и укрепление традиционных российских ценностей.  

Изучение национальных традиций является ключевым компонентом 
воспитательной работы в колледже. Важно, чтобы студенты знали не 
только об исторических событиях и культурных особенностях своей 
страны, но и осознавали значимость этих аспектов в своей жизни. В 
колледже более 7 лет работает нравственно-патриотический клуб «Бра-
тина», в который входят студенты 1–4-х курсов. Они занимаются изуче-
нием традиций, обрядов русского народа, являются организаторами 
народных гуляний: «Масленица», «Красная горка», «Троица», причем не 
только для студентов, но и для жителей города Братска.  

«Основы социального проектирования» – это образовательная про-
грамма, благодаря которой студенты колледжа учатся разрабатывать и 
реализовывать социальные проекты, направленные на решение актуаль-
ных проблем местного сообщества. Это проведение традиционных рус-
ских праздников, помощь малоимущим семьям, организация мероприя-
тий, пропагандирующих русскую культуру.  

Исходя из вышеизложенного, содержательные условия воспита-
тельной системы колледжа должны базироваться на традиционных рос-
сийских ценностях и патриотическом воспитании через социальные 
проекты. Это позволяет не только углубить знания студентов о своей 
культуре, но и сформировать у них активную жизненную позицию, 
стремление к улучшению своего общества и поддержанию его традиций.  

Ценности, выраженные через горизонты, ресурсы и условия, играют 
важную роль в воспитательной системе колледжа. 

Горизонт в контексте воспитательной системы колледжа может 
означать перспективы и возможности, которые открываются перед сту-
дентами. Это включает в себя не только академические достижения, но 
и личностный рост, профессиональную ориентацию и социальные связи. 

Воспитательная система должна способствовать расширению гори-
зонтов студентов через различные программы, мероприятия, стажиров-
ки и проекты. Это помогает студентам видеть свои возможности и стро-
ить планы на будущее. 

Ресурсы могут включать в себя как материальные (библиотеки, лабо-
ратории, оборудование), так и нематериальные (человеческие ресурсы, 
наставничество, поддержка преподавателей и администрации) резервы. 

Эффективная воспитательная система использует все доступные ре-
сурсы для создания благоприятной образовательной среды. Это может 
включать в себя активное использование технологий, доступ к дополни-
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тельным образовательным материалам и создание условий для взаимо-
действия между студентами и преподавателями. 

Условия воспитательной системы охватывают организационные, 
психологические и социальные аспекты, которые влияют на обучение и 
развитие студентов. Это может включать атмосферу в колледже, уро-
вень поддержки со стороны преподавателей и администрации, а также 
культурные и социальные нормы. 

Создание положительных условий для обучения и развития включа-
ет в себя формирование безопасной и поддерживающей среды, где сту-
денты могут свободно выражать свои мысли и идеи, а также получать 
необходимую помощь в решении возникающих проблем. 

Эти три ценности взаимодействуют друг с другом и создают основу 
для эффективной воспитательной системы в колледже, способствуя 
личностному и профессиональному развитию обучающихся. 
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Патриотическое воспитание обучающихся спортивной школы 

Аннотация. Рассматриваются современные подходы к формированию гражданственно-
сти и патриотизма как мировоззренческих основ личности, а также основные составляющие 
патриотического воспитания обучающихся на примере спортивной школы «Сибскана». Опре-
делены задачи педагогического сопровождения воспитания юных патриотов. 
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M. V. Bykova  
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Irkutsk, Russian Federation 

Patriotic education of sports school students 

Abstract. The article examines modern approaches to the formation of citizenship and patriot-
ism as the ideological foundations of personality. The main components at students’ patriotic educa-
tion are considered on the example of the Sibskana sports school, as well as the tasks of pedagogical 
support for the education of young patriots.  

Keywords: patriotism, patriotic education, physical education, sports, student, coach-teacher. 

Патриотическое воспитание в современном обществе приобретает 
особое значение, поскольку является важнейшим фактором развития 
человека. Теоретический анализ различных источников показывает, что 
трактовка понятия «патриотизм» неоднозначна. Объяснение этому мы 
находим как в сложной, многоаспектной природе данного феномена, так 
и в многообразии подходов к его пониманию. В педагогических иссле-
дованиях патриотизм определяется как интегративное нравственное ка-
чество в структуре личности, основой которого является ответствен-
ность перед Родиной [1]. 

Патриотическое воспитание обучающихся спортивной школы явля-
ется важной частью образовательного процесса и направлено на форми-
рование у детей и молодежи чувства любви к Родине, уважения к ее 
культуре, истории и традициям. Обучающиеся открывают для себя 
науку побеждать, а также уважать свой труд, труд товарищей по коман-
де и тренера-преподавателя, а учебно-тренировочные занятия закаляют 
волю и характер, помогают правильно реагировать на различные жиз-
ненные ситуации. Патриотическое воспитание обучающихся спортив-
ной школы в рамках освоения дополнительных образовательных про-
грамм спортивной подготовки направлено на развитие физических 
свойств (силы, ловкости, выносливости), морально-волевых качеств 
(стойкости, дисциплинированности, настроя на победу в соревновании, 
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нацеленности на повышение своей результативности) и формирование 
готовности защищать свою Родину (нормативы ГТО).  

Целями патриотического воспитания в ОГБУ ДО «СШОР «Сибска-
на» являются: 

1. Формирование патриотических чувств. Развитие у обучающихся гор-
дости за свою страну, ее достижения в различных сферах, включая спорт. 

2. Воспитание гражданской ответственности. Привитие чувства от-
ветственности за свое поведение и действия, осознание своей роли в 
обществе и стране. 

3. Укрепление национальной идентичности. Помощь юным спортс-
менам в осознании уникальности и ценности культурного наследия сво-
ей страны. 

4. Стимулирование здорового образа жизни. Формирование у обу-
чающихся привычки ведения здорового образа жизни на основе патрио-
тических ценностей. 

Патриотическое воспитание обучающихся играет важную роль в фор-
мировании не только их спортивных навыков, но и гражданской позиции, 
чувства ответственности за свою страну и уважения к ее традициям. 

Важными аспектами патриотического воспитания в учреждениях 
дополнительного образования, реализующих дополнительные образова-
тельные программы спортивной подготовки, являются: 

1. История спорта и национальные традиции. Ознакомление обуча-
ющихся с историей отечественного спорта, выдающимися достижения-
ми соотечественников, успешными выступлениями на международных 
соревнованиях способствуют формированию гордости за свою страну. 

2. Ценности командного духа. Спорт воспитывает командный дух, 
который тесно связан с патриотизмом. Обучающиеся становятся частью 
единой команды, что формирует чувство принадлежности и ответствен-
ности за общий результат. 

3. Примеры для подражания. Знаменитые спортсмены, которые до-
стигли успеха благодаря упорству и любви к своей Родине, могут слу-
жить примерами для подражания. Их достижения вдохновляют моло-
дежь к занятиям спортом и служению своей стране. 

4. Патриотические мероприятия. Участие в мероприятиях, таких как 
парады, спортивные праздники, акции в поддержку родной страны, по-
могает обучающимся проявлять свою гражданскую активность и при-
надлежность к нации. 

5. Формирование моральных ценностей. Патриотическое воспита-
ние включает в себя привитие таких ценностей, как честь, достоинство, 
уважение к историческому прошлому и культуре своей страны. Это поз-
воляет обучающимся не только добиваться успехов в спорте, но и быть 
достойными гражданами своей страны. 
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6. Обучение взаимопомощи и уважению к сопернику. Научить обу-
чающихся ценить не только победы, но и честную борьбу, уважение к 
соперникам – важный аспект патриотического воспитания, который 
формирует здоровую спортивную модель. 

В ОГБУ ДО «СШОР “Сибскана”» разработан календарный план 
воспитательной работы, являющийся неотъемлемой частью дополни-
тельных образовательных программ спортивной подготовки.  

В соответствии с планом воспитательной работы, начиная с этапа 
общей физической подготовки, интенсивно формируется личность обу-
чающегося, идет процесс накопления опыта поведения. Процесс выра-
ботки нравственных представлений в учебно-тренировочной, соревно-
вательной и досуговой деятельности спортивной школы осуществляется 
с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Считаем, что в первую очередь патриотизмом должен обладать тре-
нер-преподаватель, так как начиная обучение в спортивной школе обу-
чающийся попадает в новую для него социальную среду и именно тре-
нер-преподаватель несёт ответственность за воспитание и обучение куль-
турным нормам, формирование патриотизма, которые обеспечивают эф-
фективное освоение новой социальной роли. Тренерам-преподавателям 
необходимо предлагать новые инновационные идеи, разрабатывать но-
вые технологии для поддержания заинтересованности обучающихся и 
их активного участия в воспитательных мероприятиях, реализовывае-
мых в рамках освоения дополнительных образовательных программ 
спортивной подготовки. 

Тренеры-преподаватели нашего учреждения применяют воспита-
тельные возможности учебно-тренировочного процесса, формируя у 
обучающихся нравственные и гражданские позиции по отношению к 
окружающим, устойчивую мотивацию к занятию спортом. Обучающие-
ся учатся управлять своими эмоциями, ставить цели, преодолевать соб-
ственное «не могу» и «не хочу», справляться с физическими нагрузками.  

Педагогическое сопровождение учебно-тренировочного процесса, 
на наш взгляд, – это сообщение знаний о социально значимых ценностях 
с помощью индивидуальных и коллективных бесед, диспутов, встреч с 
известными спортсменами, ветеранами спорта, на которых обсуждаются 
вопросы мужества и чести, проявляемых во время спортивных соревно-
ваний, освещении славных событий истории страны. 

Обучающиеся занимаются с партнерами по виду спорта и соперни-
ками, обогащаются опытом человеческого общения, учатся понимать 
других и уважать труд. Воспитание в широком смысле этого слова про-
исходит через личный контакт тренера-преподавателя и обучающегося. 

Вместе с этим тренеру-преподавателю важно увидеть в обучающемся 
духовный вакуум и суметь заполнить его ценностями и идеалами спорта. 
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В группах начальной подготовки тренеры-преподаватели проводят 
беседы. Во время учебно-тренировочного процесса формируют у обу-
чающихся трудолюбие, смелость и настойчивость в достижении цели, 
устойчивость к негативным факторам, гордость за достижения своей 
страны и своего народа, любовь к Родине. У обучающихся по мере 
взросления становятся шире и глубже представления о патриотизме и 
гражданственности.  

В нашей спортивной школе проводятся различные мероприятия по 
патриотическому воспитанию обучающихся: 

– образовательные мероприятия – проведение лекций, семинаров, 
встреч с ветеранами спорта и вооруженных сил, экскурсии; 

– спортивные соревнования – участие в спортивных мероприятиях, 
посвященных памятным датам и событиям, значимым для страны; 

– культурные акции – проведение тематических конкурсных и 
культурных программ, включая участие в концертах, выставках и фе-
стивалях, приуроченных к национальным праздникам; 

– интеграция патриотизма в учебно-тренировочном процессе – 
внедрение элементов патриотического воспитания в учебно-
тренировочный процесс, обсуждение ценностей и идеалов, связанных со 
спортом и патриотизмом; 

– работа с родителями и общественностью – сотрудничество с се-
мьями обучающихся и местным сообществом для создания единой си-
стемы патриотического воспитания; 

– поддержка молодежных инициатив – поощрение инициатив обу-
чающихся, направленных на развитие патриотизма и активное участие в 
жизни страны. 

Патриотическое воспитание в спортивной школе должно быть ком-
плексным и системным, сочетая в себе разные подходы и формы рабо-
ты, направленные на формирование активной гражданской позиции у 
молодежи. Таким образом, планомерная, целенаправленная работа по 
патриотическому воспитанию обеспечивает формирование патриотиче-
ских чувств у обучающихся нашей спортивной школы. 
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Анализ проблемы негативных явлений среди подростков  
в школьном пространстве  

Аннотация. Анализируются негативные явления в школах (буллинг, кибербуллинг и др.) 
и их влияние на подростков. Выявлены ключевые факторы, способствующие возникновению 
негативных явлений, такие как девальвация ценностей, влияние СМИ, семейное отчуждение. 
Доказана необходимость применения в школьном пространстве комплекса мер для профилак-
тики данных явлений в подростковой среде (контроль за информацией, взаимодействие семьи 
и школы и др.). 
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Analysis of Negative Phenomena 
Among Adolescents in the School Environment 

Abstract. The article examines negative phenomena in schools (bullying, cyberbullying, devi-
ant behavior) and their impact on adolescents. Key factors contributing to the emergence of these 
issues are identified, including the devaluation of moral values, the influence of media content, and 
familial alienation. The study substantiates the necessity of implementing a comprehensive set of 
preventive measures within the school environment, such as monitoring information consumption, 
fostering family-school collaboration, and promoting socio-psychological support programs. These 
interventions aim to mitigate risks and create a safer developmental space for teenagers. 

Keywords: negative phenomena, adolescents, school environment, bullying, deviant behavior, 
prevention, educational strategies. 

Школа, как ключевой социальный и воспитательный институт, от-
ражает общественные процессы, трансформируя их через взаимодей-
ствие субъектов образовательной среды. Современные реформы в Рос-
сии обострили конфликтность в системах отношений: «педагог–
ученик», «ученик–родитель», «ученик–ученик». Это актуализирует 
необходимость формирования ответственной педагогической стратегии, 
направленной на воспитание свободных личностей, осознающих свою 
индивидуальность и уважающих достоинство других как основы граж-
данского общества. 

Негативные явления в школьной среде представляют собой широ-
кий спектр социальных и поведенческих проблем, которые оказывают 
отрицательное воздействие на учащихся. К ним относятся буллинг, 
агрессия, дискриминация, зависимость и другие формы девиантного 
поведения. Согласно исследованию Всемирной организации здраво-
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охранения (ВОЗ), каждый третий подросток сталкивается с буллингом в 
школе, что свидетельствует о серьезности проблемы. Эти явления не 
только ухудшают качество образовательного процесса, но и создают 
угрозу психоэмоциональному благополучию подростков. Таким обра-
зом, работа по прекращению и предотвращению буллинга имеет огром-
ное значение: в длительной перспективе она снижает риски психиатри-
ческой и соматической симптоматики, саморазрушающего поведения, 
включая суициды и зависимости, социальные и экономические трудно-
сти, а также правонарушения [2]. Таким образом, изучение негативных 
явлений в школьной среде становится сегодня особенно актуальным. 

Классификация негативных явлений среди подростков позволяет вы-
делить их основные типы и формы, что способствует более глубокому по-
ниманию проблемы и разработке эффективных мер профилактики. Нега-
тивные явления можно разделить на межличностные, такие как буллинг и 
агрессия, и индивидуальные, включая различные формы зависимости. 

Так, в 2019 г. в России было зарегистрировано более 20 тыс. случа-
ев школьных конфликтов, связанных с агрессивным поведением, что 
подчеркивает значимость данной проблемы. Важно учитывать, что «в 
возникновении девиантного (в том числе аддиктивного и суицидально-
го) поведения имеют значение личностные особенности и характер сре-
довых воздействий» [1]. Кроме того, выделяются явления, связанные с 
нарушением социальных норм, такие как вандализм и хулиганство. По-
добная классификация помогает определить направления работы по 
снижению проявлений негативного поведения в школьной среде. 

Трэвис Хирши утверждал, что вера подростка в ценности, принятые 
обществом (например, в правильность законов), ведет к активному 
стремлению к успешной учебе, участию в социально одобряемой дея-
тельности. При этом чем глубже привязанность ребенка к родителям, 
школе и сверстникам, тем меньше вероятность, что они совершат девиа-
нтные поступки. Если же у подростка не сформированы ценности, при-
вязанность к родителям и сверстникам, то это может привести к тому, 
что он будет попадать в неформальные молодежные группы, характери-
зующиеся высокой агрессивностью. Нельзя не отметить, что помимо 
проблем в живом общении также отмечается негативное влияние 
средств массовой информации на пропаганду девиантного поведения, 
сексуальной распущенности среди молодежи; сообщения о безнаказан-
ности «заказных» убийств, о всесильности мафии, отсутствии реакции 
общества снижают чувствительность населения к отклонениям [7]. 

Намаканов Б. А. отмечает, что современные исследования показы-
вают сложность отношений подростка со взрослыми. Так, отчуждение 
между подростком и родителями, которое выражается в ссорах, дефици-
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те общения, отдалении подростка от семьи, неодобрении родителями 
его друзей, является фактором риска возникновения психических нару-
шений и поведенческих отклонений [6]. 

Особое беспокойство вызывает то, что стратегии конфликтного по-
ведения между подростками в общеобразовательных организациях ста-
новятся все более изощренными, включающими элементы насилия. 
Особенно хотелось бы отметить деструктивные конфликты с примене-
нием интернета – кибербуллинг, когда все нелицеприятные стороны 
оскорбительного противостояния становятся достоянием практически 
любого человека. 

Современные темпы технологических и социальных изменений 
XXI в., как указывает Баталов Д. Р., открывают новые возможности для 
воспитания активных, целеустремленных, критически мыслящих обу-
чающихся школ как будущего стратегического ресурса прогрессивного 
развития общества. Но вместе с тем возникающая социальная напря-
женность в мире, рискогенность и неопределенность условий жизнедея-
тельности, увеличение неконтролируемых информационных потоков с 
культом цинизма, агрессии и силы, угрозами эмоционально-
психологической безопасности личности приводят к распространению 
различных моделей деструктивного поведения и конфликтного взаимо-
действия [2]. 

Негативные явления в подростковой среде представляют собой со-
вокупность форм поведения и социальных взаимодействий, которые 
оказывают отрицательное влияние на личность подростка и его окруже-
ние. Согласно данным ВОЗ, негативные явления, такие как буллинг, за-
трагивают значительную часть подростков, что влечет за собой серьез-
ные последствия для их психического и физического здоровья. Понима-
ние природы этих явлений является важным шагом для разработки эф-
фективных мер профилактики [3]. 

Негативные явления в подростковой среде можно классифициро-
вать по различным критериям. Выделяют следующие формы девиантно-
го поведения: асоциальное (аморальное, деструктивное, политическое 
преступление), делинквентное (криминальное) и паранормальное, среди 
отклонений от нормы выделяет асоциальный тип отклоняющегося пове-
дения; рассматривает социальные отклонения корыстной направленно-
сти (хищения, кражи и т. п.), агрессивной ориентации (оскорбление, ху-
лиганство, побои), социально-пассивного типа (уклонение от граждан-
ских обязанностей, уход от активной общественной жизни); поведение 
преступной ориентации [6].  

По степени воздействия на личность и окружение Т. Г. Гришина 
различает явления, влияющие только на самого подростка, такие как 
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зависимости, и те, которые затрагивают группу людей [4]. При этом 
важно учитывать, что каждое из явлений имеет свои особенности и тре-
бует индивидуального подхода при разработке профилактических мер. 
В последние годы появляется много исследований, направленных на 
изучение таких явлений, как разные формы деструктивного взаимодей-
ствия в социальных группах, которые подчеркивают необходимость 
комплексного подхода к пониманию и предотвращению негативных яв-
лений в подростковой среде. 

Негативные явления оказывают значительное влияние на подрост-
ковую среду, создавая атмосферу напряженности и недоверия. Так, Лу-
шенков А. С. отмечает, что буллинг, в частности, может ухудшать пси-
хоэмоциональное состояние подростков, снижать их самооценку и спо-
собствовать развитию депрессии. В России ежегодно фиксируется более 
15 тысяч случаев подростковой агрессии, связанной с буллингом, что 
подчеркивает необходимость разработки комплексных мер для создания 
безопасной и поддерживающей среды в образовательных учреждениях. 
В условиях нестабильности и новых социальных преобразований в об-
ществе вопрос о становлении и развитии личности становится особенно 
актуальным [5].  

Научная литература и практика показывают, что среди негативных 
явлений, с которыми сталкиваются подростки в школьной среде, бул-
линг выходит на первое место как наиболее значимая проблема. Моло-
дое поколение как никогда нуждается в защите и целесообразном, за-
ботливом предупреждении о проявлениях и последствиях этих негатив-
ных явлений. 

Феномен буллинга в современной школе является широко распро-
странённым. По результатам различных исследований, с явлением бул-
линга сталкивается постоянно или эпизодически порядка трети учени-
ков. Формы буллинга носят преимущественно вербальный характер: 
крики, унизительные замечания, оскорбления, издевательства и «злые» 
шутки, затрагивающие честь и достоинство. При этом четверть детей 
сталкивается с физическим проявлением буллинга и угрозами физиче-
ской расправы. Всё это актуализирует необходимость комплексного 
анализа негативных явлений среди подростков в школьной среде и по-
иска эффективных решений для их предотвращения. 
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Аннотация. Представлен субъективный взгляд на музей как культурное пространство, 
обогащающее внутренний мир и способствующее формированию активной гражданской пози-
ции среди молодежи. Приводятся наблюдения и опыт, отражающие многолетнюю практику 
работы школьного музея «Истоки» гимназии им. В. А. Надькина в г. Саянске. 
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From the experience of the school museum guides club “Istoki” 

Abstract. The author presents a subjective view of the museum as a cultural space that enriches 
the inner world and promotes the active civic position formation among young people. The observa-
tions and experience presented by the author reflect the long-term practice of the school museum 
“Istoki” of the V. A. Nagkin Gymnasium in Sayansk. 

Keywords: innovation, citizenship, patriotism, search activity, school museum, research, pro-
ject work. 

С чего начинается для меня музей – с души и запаха экспонатов, 
взглядов людей с фотографий, уже многих я лично знала или знаю. Не 
каждый человек может находиться в среде, где многое ушло в эпоху и 
не каждый может оценить ценность ушедших лет. Еще совершенно мо-
лодым специалистом в 1999 г.меня назначили руководить музеем после 
настоящих профессионалов в педагогике. Все держалось на моем энту-
зиазме, который зажигался благодаря людям, с которыми мне довелось 
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сотрудничать и вести за собой учеников. С каким вниманием и тишиной 
те дети слушали ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
тыла, людей, переживших блокаду. У любого человека, который сопри-
касается с историей, с людьми, у которых высокая морально-
нравственная планка, меняется ход мыслей от простого и возможно 
меркантильного, к лучшему и возвышенному.  

За многие годы работы в музее ученики, вступавшие в клуб экскур-
соводов, становились активистами, ораторами, пропагандистами, зна-
чимыми личностями в школе, они на себе прочувствовали, насколько 
глубоко меняется личность и ее ценности. У воспитанников меняется 
отношение к предметам музея, письмам, наградам, книгам, хранящимся 
в музее, для них все музейные предметы приобретают душу. Современ-
ные дети с большим уважением и трепетом относятся к встречам с вете-
ранами боевых действий Специальной военной операции на Украине. 
Они сопереживают и плачут, когда простые солдаты говорят, что самое 
ценное на фронте – письма ребят, которые они пишут в поддержку вои-
нов. В музее хранится письмо солдат Специальной военной операции, 
адресованное жителям города Саянска, а именно к нашим школьникам. 
Полагаю, что самое важное в работе руководителя музея с ребятами, 
всегда оставаться душевным, искренним и открытым. 

Из истории музея в современность: школьный музей «Истоки» 
МОУ «Гимназия им. В. А. Надькина» города Саянска Иркутской обла-
сти открыл свои двери 1 сентября 1981 г. Изначально был создан как 
историко-краеведческий. Школьники, родители и учителя собирали в 
музей абсолютно все, что имело ценность раритета. 

В 2025 музею уже 44 года. За этот период в музей было вложено 
много труда, сил, а главное души. 

Работа по созданию музея началась в 1981 г. За год под руковод-
ством Еферкиной Клары Ивановны (учитель истории) был создан Совет 
музея, распределены обязанности, обозначены темы поисковой работы. 
К 1986 г. были оформлены материалы о поэте-земляке Е. А. Евтушенко 
(в дальнейшем переданы в музей Е. А. Евтушенко школы № 7 города 
Саянска), учащиеся составляли альбомы о Великой Отечественной 
войне. Со второй четверти 1986–1987 гг. музейную работу возглавил 
Ермаков А. В., тогда молодой специалист, учитель истории. Александр 
Владимирович продолжил работу, начатую Еферкиной Кларой Иванов-
ной, заседания музея вышли на общегородской уровень, продолжилась 
поисковая работа учащимися школы, появились новые экспозиции. 
Впервые была проведена внутри школьная викторина по краеведению. 
Музей прошел аттестацию комиссией ГОРОНО города Саянска, был 
представлен на слете краеведов в городе Иркутске. 
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В период с 1988 по 1991 г. музей возглавляла Жеравина Алефтина 
Михайловна (учитель истории). Прошло много экскурсий, сформирова-
лись новые фонды, появились новые направления деятельности музея – 
сбор вырезок из газет о жизни нашего города. С 1991 по 1995 г. продол-
жил работу в музее Надькин Виктор Александрович. Деятельность Вик-
тора Александровича особо ценная, так как в это время он как бывший 
директор школы был на пенсии, ветеран войны, почетный гражданин 
города Зимы, города Саянска. С Виктора Александровича начиналось 
образование в Саянске в 1975 г. Виктор Александрович был директором 
первой школы в новом городе. Ученики, учителя всегда слушали с удо-
вольствием и вниманием рассказы Виктора Александровича. Было под-
готовлено много экскурсий, исследовательских работ о ветеранах вой-
ны, исследовательские работы о предприятиях и людях города, в общем 
работа в музее «кипела». 

В 1995–1996 гг. руководителем музея была Ходус Валентина Пав-
ловна. Отмечу, что Ходус Валентина Павловна – один из первых учите-
лей математики и первый в последующем глава образования поселка 
Саянска. Валентина Павловна приехала со своим мужем Николаем Ни-
кифоровичем работать в первую школу Саянска по приглашению Вик-
тора Александровича Надькина. Уже на пенсии Ходус Валентина Пав-
ловна возглавила работу школьного музея. Горячее отношение к делу 
способствовало оформлению новых фондов музея. Начался поиск мате-
риалов и данных по истории школы. К 1996 г. в музее было проведено 
20 экскурсий и 2 конференции, выставка фотографий, накопленных за 
все время работы.  

Я пришла работать в школу в 1997 г. и первых своих учеников во-
дила на экскурсии к Ходус Валентине Павловне. Валентина Павловна 
много рассказывала детям об экспонатах и истории школы, а мне, как 
молодому учителю истории, хотелось как можно больше расспросить о 
том, какая была молодость в военное и послевоенное время, как восста-
навливалась страна после Великой Отечественной войны. 

С 1999 по 2002 г. и в 2003–2025 гг. работу музея возглавляю я – Го-
ворина Алена Юрьевна – учитель истории. Мне повезло, что успела за-
стать еще бодрыми многих ветеранов Великой Отечественной войны. С 
большим энтузиазмом мои экскурсоводы участвовали в организации 
встреч с ветеранами, бесед, интеллектуальных игр. Конечно, опорой для 
меня многие годы был Совет ветеранов города Саянска: Надькин Вик-
тор Александрович, Мисько Иван Дорофеевич, Перетолчин Василий 
Васильевич, Щелкова Зоя Николаевна и др. Я всегда восхищалась глу-
боким жизненным опытом, чуткостью к детям, широким кругозором 
наших ветеранов Великой Отечественной войны и активистов Город-
ского Совета ветеранов. 
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В клуб экскурсоводов вступают как ученики, которые имеют высо-
кий уровень ораторского искусства, отличаются повышенной активно-
стью и достаточно уверенно себя позиционируют, а также, и напротив, 
приходят спокойные дети, ничем кажется не примечательные. Для них 
музей становится ступенькой личностного роста, саморазвития, по-
скольку важным фактором является то, что мы рассказываем ученикам 
Гимназии о достойных личностях, которым хочется и нужно подражать. 

Деятельность клуба экскурсоводов обеспечивает реализацию вос-
питательных функций музея Гимназии, способствуя формированию у 
подрастающего поколения гражданской позиции и нравственных идеа-
лов, чувства патриотизма. За годы работы клуба экскурсоводов ученики 
приняли участие как в городских, так и в областных краеведческих кон-
ференциях. Участвовали в Декабристских вечерах, проходивших в доме 
Волконских (город Иркутск). По сей день Гимназия продолжает чтить 
традиции: в неделю Гимназии в музее проводятся встречи для всех уче-
ников школы. Также музей продолжил активное сотрудничество с об-
щественными организациями города. 

В период 2002–2003 гг. работу музея возглавила Борзунова Н. А. 
Был составлен сборник «Саянск поэтический». Собраны материалы к 
столетию А. П. Белобородова. 

Вспоминается активная работа с музеем АО «Саянскхимпласта» го-
рода Саянска с 2003 по 2006 г. Тогда работу музея АО «Саянскхимпла-
ста» возглавляла почетный гражданин города Саянска, заслуженный 
работник Химической промышленности Гаврилова Надежда Юрьевна. 
Мы с ребятами-экскурсоводами писали сценарии, встречались с выпускни-
ками школы, организовывали профориентационные встречи для школьни-
ков совместно с музеем «Саянскхимпласта». Это стало еще одним из 
направлений в музейной деятельности – знакомство с профессиями. 

До 2013 г. музей был историко-краеведческим, а затем выделили 
основные экспозиции: по истории школы; экспозиция, посвященная 
Виктору Александровичу Надькину; экспозиция, посвященная Великой 
Отечественной войне и др. Гимназия получила почетное звание «Гимна-
зия им. В. А. Надькина». 

Сегодня музей «Истоки» рассказывает об истории школы. Работа 
музея приобретает новые направления и отвечает духу времени. Наши 
экскурсоводы не только проводят встречи внутри музея по экспонатам, 
тематические беседы, встречи с интересными людьми, но и виртуальные 
экскурсии, участвуют в уроках патриотической направленности, прини-
мают участие в инновационном городском проекте «Школа локальных 
историй», в региональной инновационной площадке «Краеведение». 
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В рамках работы городского проекта мы подготовили электронную 
книгу «Первые-первой». Эта книга рассказывает о первых учителях 
нашей школы. Совместно с медиацентром Гимназии запускаем серию 
онлайн-викторин по книге нашего первого директора Надькина Виктора 
Александровича «Воспоминания и размышления о прожитых годах». 
Наша цель в том, чтобы обучающиеся больше узнавали об истории 
страны, о биографии Виктора Александровича, об истории его семьи, 
читали размышления первого директора о семейных ценностях, о чело-
веческих идеалах, о развитии образования в городе Саянске. 

Гордостью музея является рабочий костюм первого директора школы, 
его рукопись о своем жизненном пути «Воспоминания и размышления о 
прожитых годах», книги из личной библиотеки Виктора Александровича. 

Ребята-экскурсоводы с 2023–2025 гг. участвуют в работе городско-
го клуба краеведов (ведет городской клуб краеведов летописец города 
Саянска Жабинский Михаил Васильевич). 

Экскурсоводы музея приняли участие в заочном и очном туре VI 
регионального историко-краеведческого конкурса «Горжусь тобой, моё 
Отечество». Получили сертификаты за очный тур и стали Дипломанта-
ми очного тура в городе Иркутске 03.04.2024 г. В 2024 г. представили 
свои исследовательские работы. Мы с клубом экскурсоводов представи-
ли видеофильм о музее на региональный смотр-конкурс музеев образо-
вательных организаций Иркутской области «Мой музей», в номинации: 
Музей образовательной организации – Школьный музей «Истоки». 

Экскурсоводы музея продолжают работу над проектом «Туристиче-
ская тропа», осваиваем новую технологию «Киноуроки». Ребят разных 
возрастов в киноуроках привлекает метод погружения, и проживание с 
героями чувств и эмоций позволяет понять всю боль военного детства, 
порассуждать вместе на животрепещущие темы. 

Одним из важных направлений в деятельности школьного музея 
«Истоки» является сохранение памяти о героях, погибших в ходе Спе-
циальной военной операции. Задача экскурсоводов – рассказать о целях, 
задачах Специальной военной операции, о выпускниках Гимназии, по-
гибших при выполнении воинского долга. 

Подводя итог, перечислю основные формы работы в клубе экскур-
соводов музея «Истоки»: музейная экскурсия, музейная лекция, выстав-
ки, музейные уроки, встречи, виртуальные экскурсии, музей на парте 
(малые выставки из архивов семьи, школы), «Киноуроки», сотрудниче-
ство с городскими организациями культуры, участие в инновационных 
проектах города, региона, презентация исследовательских и проектных 
работ.  
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Рис. 1. Встреча в музее 9 октября 2015 г. с ветеранами труда  
и Великой Отечественной войны 1А микрорайона. Выступает участник  

Сталинградской битвы:  Карнаухов Михаил Григорьевич. Фото из архива музея 

 

Рис. 2. Старшая группа экскурсоводов музея «Истоки». 2023–2025 гг. 
 Фото из архива музея 

Мы стремимся к освоению новых форм работы, чтобы учащиеся 
Гимназии с желанием посещали наш музей. Лучшие слова о значимости 
музейной работы, по моему мнению, сказал Сергей Горин, региональ-
ный координатор партийного проекта «Культура малой Родины», в 
2023 г. на круглом столе в Штабе общественной поддержки «Единой 
России»: «Школьные музеи – это центры патриотического и культурно-
нравственного воспитания».  
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Рис. 3. Старшая группа экскурсоводов 

 

Рис. 4. Старшая группа экскурсоводов музея «Истоки». День открытых дверей  
в Гимназии. 2024 г. Экскурсия для родителей учеников Гимназии по фотозонам,  

посвященным истории школы. Фото из архива музея 

В продолжение мысли Сергея Горина мы можем добавить, что ак-
тивная деятельность клуба экскурсоводов реализует в действии воспита-
тельные функции школьного музея, способствуя формированию у под-
растающего поколения гражданской позиции, нравственных идеалов и 
чувства патриотизма. 
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Рис. 5. Урок мужества совместно с экскурсоводами музея в 11Б классе, приглашены гости – 
воспитатели детских садов «Росинка» № 19, «Журавленок» № 1 с детьми подготовительной 

группы детского сада «Росинка» (20.02.2025). Фото из архива музея 
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Формирование коммуникативных умений  
у детей старшего дошкольного возраста посредством  

режиссёрских игр 

Аннотация. Освещается формирование коммуникативных умений у детей старшего до-
школьного возраста посредством режиссёрских игр. Рассмотрены принципы использования 
режиссёрских игр как методов развития вербальных и невербальных навыков общения у детей, 
а также повышения их социальной адаптации и способности к сотрудничеству. Особое внима-
ние уделено методам организации этих игр в образовательном процессе, выбору игровых зада-
ний и оценке результатов. Приводятся практические рекомендации по созданию развивающей 
предметно-пространственной среды для проведения режиссёрских игр. Представленный мате-
риал поможет педагогам эффективно взаимодействовать с детьми, развивая их коммуникатив-
ные умения через создание и участие в режиссёрских играх. Методологической основой яви-
лись концептуальные положения В. А. Кан-Калик, М. И. Лисиной, Л. В. Артёмовой, 
Л. Р. Мунировой, Е. О. Смирновой и других авторов. Содержатся теоретическое обоснование 
проблемы, результаты констатирующего и формирующего экспериментов, а также рекоменда-
ции по интеграции режиссёрских игр в дошкольное образование для формирования коммуни-
кативных умений у детей. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, старший дошкольный возраст, режиссёр-
ские игры, театрализованная деятельность, социальная адаптация. 
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Formation of communicative skills in senior preschool children through director's games 

Abstract. This article is dedicated to the development of communication skills in older pre-
school children through director's games. The article discusses the principles of using director's games 
as methods for developing verbal and non-verbal communication skills in children, as well as enhanc-
ing their social adaptation and cooperation abilities. Special attention is given to the methods of organ-
izing these games in the educational process, selecting game tasks, and evaluating the results. Practi-
cal recommendations are provided for creating a developing subject-spatial environment for conduct-
ing director's games. The presented material will help educators effectively interact with children, 
fostering their communication skills through the creation and participation in director's games. The 
methodological basis of this article consists of the conceptual positions of V. A. Kan-Kalik, 
M. I. Lisina, L. V. Artemova, L. R. Munirova, E. O. Smirnova and other authors. The article contains 
the theoretical justification of the problem, results of diagnostic and formative experiments, as well as 
recommendations for integrating director's games into preschool education for the formation of com-
munication skills in children. 

Keywords: communication skills, older preschool age, director's games, theatrical activity, so-
cial adaptation. 

Формирование коммуникативных умений у детей старшего до-
школьного возраста – важнейшая задача дошкольного образования. В 
условиях реализации ФГОС ДО активные методы воспитания и обуче-
ния, такие как театрализованные и режиссёрские игры, занимают цен-
тральное место. Эти игры способствуют не только формированию уме-
ний общения, но и развитию эмоционального интеллекта, умения рабо-
тать в группе, что особенно актуально в контексте современных требо-
ваний к социально-коммуникативному развитию дошкольников. В кон-
тексте формирования коммуникативных умений у детей старшего до-
школьного возраста особое место занимает использование режиссёрских 
игр, которые служат важным инструментом в развитии как вербальных, 
так и невербальных навыков общения. 

Цель нашего исследования заключается в теоретическом обоснова-
нии и практической апробации педагогических условий, способствую-
щих формированию коммуникативных умений у детей старшего до-
школьного возраста через организацию режиссёрских игр.  

Теоретической основой работы стали труды Л. С. Выготского, под-
чёркивающего роль игры как «зоны ближайшего развития», где ребёнок 
осваивает навыки, опережающие его актуальные возможности. 
К. Н. Поливанова определяет режиссёрскую игру как деятельность, в 
которой дошкольник одновременно выступает автором сценария, ре-
жиссёром и актёром, управляя персонажами и выстраивая сюжетные 
линии [2]. Это создаёт безопасную среду для экспериментирования с 
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социальными ролями, что, по мнению М. И. Лисиной, способствует раз-
витию речевой активности и эмоционального интеллекта [4].  

Режиссёрские игры, согласно классификации Е. Е. Кравцовой, 
включают несколько видов: настольный театр с использованием фигу-
рок для моделирования диалогов, игры с предметами-заместителями 
(например, камешки как символы персонажей) и макетирование – со-
здание пространственных моделей для сложных сюжетов [3]. Педагоги-
ческий потенциал таких игр раскрывается в исследованиях О. В. Солн-
цевой, которая выделяет их роль в развитии диалогической речи через 
озвучивание персонажей, подбор интонаций и лексики. Вживание в ро-
ли способствует пониманию мотивов действий «героев», что формирует 
эмпатию, а планирование сюжета требует удержания последовательно-
сти событий, тренируя саморегуляцию и произвольное внимание.  

Классификация режиссёрских игр в нашем исследовании базирует-
ся на подходе Л. В. Артёмовой, которая выделяет несколько ключевых 
видов, каждый из которых обладает уникальным педагогическим потен-
циалом [1]. 

Коммуникативные умения в контексте исследования трактуются 
как комплекс навыков, включающий вербальные, невербальные и соци-
ально-эмоциональные компоненты. К вербальным компонентам отно-
сятся способность к диалогу, умение формулировать мысли и адаптиро-
вать речь к контексту. Невербальные аспекты охватывают использова-
ние мимики, жестов и поз для передачи эмоций. Социально-
эмоциональная составляющая подразумевает развитие эмпатии, децен-
трации (умения учитывать позиции других) и навыков разрешения кон-
фликтов. Как отмечает Л. А. Карпенко, формирование этих умений про-
исходит через осознанное воспроизведение действий и их рефлексию. 

С целью определения уровня сформированности коммуникативных 
умений у детей старшего дошкольного возраста посредством режиссёр-
ских игр были проведены диагностики 27 воспитанников МБДОУ 
г. Иркутска детского сада № 138. Полученные результаты мы отобрази-
ли на рис. 1. 

Результаты выявили значительные различия. На начальном этапе 
исследования 50 % детей были отнесены к низкому уровню. Эти до-
школьники испытывали трудности в соблюдении норм общения: их речь 
ограничивалась короткими фразами «Дай!», «Не буду!», словарный за-
пас был беден, а в диалогах преобладали импульсивные реакции, отказ 
от взаимодействия, конфликты из-за игрушек. Логическая связность вы-
сказываний отсутствовала, а невербальные средства практически не ис-
пользовались. 
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Рис. 1. Сформированность уровня коммуникативных умений у детей старшего  
дошкольного возраста посредством режиссёрских игр на констатирующем этапе 

40 % детей, принимавших участие в исследовании, продемонстри-
ровали средний уровень. Они могли поддерживать диалог в рамках зна-
комых ситуаций, например, в игре «Магазин», используя шаблонные 
реплики: «Сколько стоит?», «Возьмите деньги». Однако импровизация 
вызывала затруднения: при добавлении новых персонажей в сюжет 
«Внезапно появился злой волк» дети терялись, не зная, как развить ис-
торию. Невербальная коммуникация носила ситуативный характер, а 
эмоциональная выразительность оставалась слабой. 

Лишь 10 % дошкольников показали высокий уровень. Эти дети сво-
бодно создавали сложные сюжеты, например, в макете «Космическое 
путешествие», где герои-игрушки договаривались о совместном строи-
тельстве ракеты: «Давайте соберём детали! Ты будешь инженером, а я 
пилотом». Их речь отличалась богатством лексики, использованием 
причинно-следственных связей «Если мы не успеем, метеорит уничто-
жит базу», а невербальные средства усиливали эмоциональную окраску 
диалогов. 

Современная педагогическая практика подчеркивает важность раз-
вития коммуникативных умений у дошкольников как ключевого усло-
вия их успешной социализации и подготовки к школе. Режиссёрские 
игры, благодаря своей способности моделировать социальные взаимо-
действия, выступают эффективным инструментом для решения этой 
задачи. Однако проведённое исследование выявило, что 5 0% детей 
старшего дошкольного возраста демонстрируют низкий уровень сфор-
мированности коммуникативных умений: ограниченный словарный за-
пас, трудности в построении диалога, слабое использование невербаль-
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ных средств (мимика, жесты) и неумение разрешать конфликты. Это 
актуализирует необходимость системной работы, направленной на раз-
витие коммуникативной компетентности через игровые методы. 

Целью формирующего этапа нашего исследования выступила: 
Апробация картотеки режиссёрских игр, разработанной на основе клас-
сификации Л. В. Артёмовой, для формирования коммуникативных уме-
ний у детей старшего дошкольного возраста. 

В рамках апробации картотеки режиссёрских игр, направленной на 
формирование коммуникативных умений, были поставлены следующие 
задачи: 

1) выявить типичные трудности, с которыми сталкиваются дети в 
процессе коммуникации; 

2) анализировать и решать выявленные проблемы через организа-
цию режиссёрских игр; 

3) отработать навыки применения режиссёрских игр в образова-
тельном процессе. 

Классификация режиссёрских игр по Л. В. Артёмовой, положенная 
в основу формирующего этапа, позволила системно воздействовать на 
выявленные проблемы. В работу были включены: 

1. Настольный театр игрушек – дети разыгрывали сценки с объём-
ными фигурками. 

2. Стенд-книжка – перелистывание страниц с иллюстрациями по-
могало моделировать последовательность событий, тренируя логику и 
связность повествования. 

3. Теневой театр – создание силуэтов на экране развивало невер-
бальную коммуникацию. 

Результаты повторного исследования уровня сформированности 
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста по-
средством режиссёрских игр можно увидеть на рис. 2. 

Проведённый формирующий эксперимент показал значительную 
положительную динамику в развитии коммуникативных умений у детей 
старшего дошкольного возраста. Снижение доли детей с критическим 
уровнем с 50 до 20 % свидетельствует об эффективности системного 
включения режиссёрских игр в образовательный процесс. Увеличение 
числа дошкольников с базовым уровнем с 40 до 60 % подтверждает, что 
большинство детей освоили ключевые навыки диалогической речи, 
научились использовать невербальные средства и стали активнее участ-
вовать в совместных игровых сюжетах. Рост показателя повышенного 
уровня с 10 до 20 % отражает появление группы детей, способных к твор-
ческому моделированию сложных социальных ситуаций, аргументации 
позиций персонажей и самостоятельному разрешению конфликтов. 
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Рис. 2. Сформированность уровня коммуникативных умений  
у детей старшего дошкольного возраста посредством режиссёрских игр  

на констатирующем и контрольном этапах 
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Аннотация. Изучаются факторы, влияющие на социально-психологические аспекты ин-
новационной деятельности педагога. Затрагивается вопрос активного поиска эффективных 
приемов при решении данного вопроса. Представлены результаты экспериментального иссле-
дования, которые позволяют увидеть связи особенностей факторов, влияющих на социально-
психологические аспекты инновационной деятельности педагогов с их психологическим бла-
гополучием и эмоциональными состояниями. 
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Study of the factors influencing the socio-psychological characteristics  
of the innovative activity of the teacher 

Abstract. This article examines the factors influencing the socio-psychological aspects of the 
innovative activity of a teacher. The issue of actively searching for effective techniques in solving this 
issue is raised. The results of an experimental study are presented, which allow us to see the relation-
ship between the characteristics of the factors influencing the socio-psychological aspects of innova-
tive activity of teachers with their psychological well-being and emotional states. 

Keywords: innovation, innovative activity, teacher, emotional states, socio-psychological char-
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Деятельность современного педагога реализуется на основе новых 
инновационных подходов, раскрывающих творческий потенциал лично-
сти учителя. Вопрос инновационной деятельности учителя недостаточно 
изучeн co cтoрoны филoсoфoв, coциолoгoв, психолoгoв и других иссле-
дователей. Так, например, исследования социально-психологических 
особенностей инновационной деятельности учителя нашли свое отраже-
ние в исследованиях А. И. Aзaровой, O. B. Бaрaновoй, И. Э. Бeлoусовoй, 
В. М. Гeрaсимoвoй, Г. В. Грaчевой, Е. В. Гришунинoй, А. Г. Ивaшкина. 
О. В. Барaнoва гoвoрит: «oтсутствуeт чeтко cформулированнaя тeорети-
ко-мeтодологичeская и приклaднaя бaза для повышeния эффeктивности 
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исслeдования психoлогических oсoбенностей инновaционной пeдагоги-
ческой дeятельнoсти. Остaeтся невoстрeбовaнным пoтенциал сoвремен-
ных иccледований психологической науки и прaктики» [2; 3; 6; 7]. 

Инновационная деятельность педагогического работника детерми-
нирована самой внутренней потребностью педагога эффективно и про-
дуктивно выполнять свою профессиональную деятельность [1].  

Поэтому возник необходимость активного поиска конструктивных 
решений при решении данной проблемы.  

Мы полагаем, что эффективность инновационной педагогической 
деятельности учителя может быть достигнута при условии учета его со-
циально-психологических особенностей деятельности. 

Для проверки нашей гипотезы мы использовали следующие 
методы и методики: 

1. Теоретические методы: анализ, метод моделирования, синтез;  
2. Эмпирические методы: методика «Самооценка эмоциональных 

состояний» (Айзенк Г.); метoдика «Шкалa психолoгического благопoлу-
чия» (Рифф К.), адаптированнaя Т. Д. Шевеленковoй, П. П. Феceнко 
(2005 г.); тeст-oпросник 16 PF Кеттеллa, фaкторы В, С, G, М, Q3 [4; 5]. 

Все результаты исследования проходили статистическую проверку 
с помощью статпакета STATISTIKA 6.00. Экcпeримeнтальную базу 
иccлeдoвания составили учитeля oбразoватeльных учрeждений срeдних 
oбщeoбразoватeльных школ Московской области в количестве 165 чел. 

 

Рис. 1. Образование респондентов Рис. 2. Состояние респондентов в браке 

В результате мы выяснили, как социально-психологические особен-
ности проявляются в процессе инновационной деятельности учителя. 
Многие педагоги довольны своей деятельностью, местом работы, взаи-
моотношениями в коллективе, отношением со стороны администрации 
школы. Рeзультaты исслeдования coстоят в тoм, чтo нaм удaлось вы-
явить coциальнo-психoлогическиe oсoбeнности учитeлей, oни прeдстав-
лены нa рис. 3 и 4.  
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Рис. 3. Выраженность показателей социально-психологических особенностей 
 респондентов экспериментальной группы (1 и 2 срез) 

 

Рис. 4. Выраженность показателей социально-психологических особенностей 
 респондентов контрольной группы (1 и 2 срез) 

Изучение индивидуальных особенностей педагогов эксперимен-
тальной группы в сравнении с педагогами контрольной группы «укaзы-
ваeт нa тo, чтo у пeрвых сильнee вырaжены тaкие oсoбенности, кaк 
общee интеллeктуальнoе рaзвитие (фaктoр B), дoминaнтнoсть и вoлевые 
кaчества (фaктор E), слeдовaние рeгламентaциям дeятельнoсти (фaктор 
G), прoявление прoфессиoнального нaчала (фaктор M). У них заметнo 
cниженa эмoционaльная устoйчивoсть пo срaвнению c прeподавaтелями. 
C ними, кaк cвидетельcтвуют рeзультаты иccледования, трeбуется 
осoбенно прoдуманная и пoследовательная рaбoта». 

Зaметныe рaзличия в индивидуaльных oсобeнностях имeют местo и 
у учитeлей co сфoрмированной и нecформированной прoфессионaльной 
нaправленностью. Осoбеннocть дaнных хaрактеристик зaключаeтся в 
тoм, чтo урoвень прoявления прoфессионально-вaжных кaчеств у пeрвой 
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кaтегории учитeлей зaметно вышe. Выявлeно, чтo имeнно высoкий 
урoвень сфoрмирoваннocти прoфеccионально вaжных кaчеств пoзволяет 
прoдуктивным учитeлям знaчительно cнизить cвою пcихическую 
нaпряженность (фaктор Q4), низкий caмоконтроль, нeдисциплинирoван-
ность (фактoр Q3) и нeпредсказуемую рeaктивность нa обстoятельствa 
(фaктор H). Анaлогичнoe соoтношениe характeристик индивидуaльных 
осoбенностeй учитeлей прoявляется и при диффeренциации их в группы 
пo признaку cформирoваннoй (неcформировaнной) прoфессиoнальной 
нaправленнoстью». 

Нaми устaновлены кoрреляционные cвязи мeжду урoвнем рaзвития 
профeccионально знaчимых кaчеств учитeлей нe тoлько oт сфoрмиро-
ванности профeccиональной нaправленности, coгласованности инте-
реcoв с прoфнамерениями в отдeльнoсти, нo и oт их coвокупной зaвиси-
мости. Отмeчено, чтo дoстижение их мaксимальнoго сoвпадения и 
вырaженности хaрактерно нe только для нaиболее прoдуктивных 
педaгогов, нo тoй незначительнoй чacти из них, дeятельность кoторых 
отличaются выcoкой крeaтивностью и широкoй вaриативнoстью». 

Тaким oбразом, рeзультаты прoведеннoго иccледования c испoльзо-
ванием метoдики Р. Кeттелa пoзволили oпределить индивидуaльныe 
осoбенности педагогов, кoторые игрaют oпределяющую рoль в 
профeccиональной дeятельности. В рeзультатe устанoвлена прямaя зaви-
симoсть мeжду фaктором «озaбоченность–бeспечность» с oтношениями 
мeжду учитeлями, oбщей профeccиональной атмocферой в кoллективе 
(0,36), прoфессиональной дeятельностью (0,35). Фaктор «cила свeрх я» 
имeeт обрaтную кoрреляцию c oтношениями мeжду учитeлями (-0,55), 
отнoшением коллег к профессиональной деятельности (-0,44), общей 
деловой атмосферой в коллективe (-0,33), коллектив - «дом родной» (-
0,39), фактор «робость–смелость» – отношение к профессиональной де-
ятельности (0,38), удовлетвореннoсть общей атмосферой в коллективе 
(0,31), коллектив – «дом родной» (0,52). Фактор «неудовлетворенность–
доверчивость–успокоенность» – удовлетворенность своими результата-
ми (-0,47). Фактор «радикализм–консерватизм» – удовлетворенность 
общей профессиональной атмосферой в коллективе (-0,35), работой (-
0,48). Для них характерна вдумчивость, стабильность, последователь-
ность в принятии профеcсиональных рeшений. 

Сильное влияние на развитие учителя, а также на особенности 
прoфессионaльной дeятельности oказываeт культурнaя срeда, oбычаи, 
трaдиции группы, в рaмках кoторой фoрмируется личнoсть. Кроме вы-
шеуказанных факторов, на инновационную деятельность учителя окзы-
вают влияние особенности коллектива, в котoром этa дeятельнoсть осу-
ществляется. Наибольшие затруднения в адаптации испытывали учите-
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ля, деятельность кoтoрых хaрактeризуется индивидуaльностью, oтчуж-
денностью. Они очень сложно выполняли свои профессиональные 
функции при неудачах, в общении больше ориентируются на собствен-
ные позиции.  

Важный вывод, вытекающий из результатов исследования, состоит 
в том, что индивидуальность инновационной профессиональной дея-
тельности педагога проявляется в своеобразии применяемых конкрет-
ных способов деятельности (методов, приемов, принципов и т. п.), кото-
рые детерминированы: индивидуальными психологическими особенно-
стями личности (ee направленностью, характером, типом темперамента, 
профессиональными способностями, активностью мышеления и др.); 
мировозренческими взглядами, мотивами, которые обусловливают при-
менение тeх или иных принципoв и нoрм для oрганизации примeняемых 
спoсобов в сиcтеме инновационной прoфессиональной деятельности; 
ситуaционными осoбенностями объектa инновациoнной прoфессио-
нальной дeятельности и средoвыми фaкторами, влияющими нa такую 
дeятельность. 
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Игровые технологии в профориентации подростков 

Аннотация. Рассматривается роль игровых технологий в профориентации подростков, 
проводится ретроспективный анализ известных профориентационных игр и обосновывается 
авторский подход к формированию культуры профессиональной реализации. Особое внимание 
уделено применению проективных и ассоциативных методик в игровом формате, их преиму-
ществам и влиянию на личностное развитие подростков. Предложена концепция игры, направ-
ленной на гармоничное сочетание профессионального выбора и личностного роста. 
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Gaming Technologies in Career Guidance for Adolescents 

Abstract. The article examines the role of gaming technologies in career guidance for adoles-
cents, provides a retrospective analysis of well-known career guidance games, and substantiates the 
author's approach to forming a culture of professional realization. Special attention is paid to the use 
of projective and associative methods in a gaming format, their advantages, and their impact on the 
personal development of adolescents. A concept of a game aimed at harmoniously combining profes-
sional choice and personal growth is proposed. 

Keywords: career guidance, gaming technologies, adolescents, culture of professional realiza-
tion, projective methods, associative methods. 

Профориентация как процесс выбора профессии и профессиональ-
ного самоопределения является важным этапом в жизни каждого чело-
века. Особую актуальность она приобретает в подростковом возрасте, 
когда формируются ключевые навыки, ценности и представления о бу-
дущем. Современные вызовы, такие как быстрое развитие технологий, 
изменение рынка труда и появление новых профессий, требуют новых 
подходов к профориентации. Одним из таких подходов является исполь-
зование игровых технологий, которые позволяют не только вовлечь 
подростков в процесс выбора профессии, но и сформировать у них куль-
туру профессиональной реализации [1]. 

Современное общество предъявляет высокие требования к профес-
сиональной подготовке личности, её способности адаптироваться к 
быстро меняющимся условиям рынка труда. Профориентационная игра, 
как инновационный инструмент, может стать эффективным способом 
формирования этой культуры, обеспечивая развитие мотивации, ре-
флексивных и поведенческих навыков, необходимых для осознанного 
выбора профессионального пути. Актуальность исследования заключа-
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ется в необходимости разработки и внедрения методик, способствую-
щих развитию культуры профессиональной реализации в рамках систе-
мы непрерывного образования [3]. 

По данным исследований Высшей школы экономики, около 40 % 
выпускников вузов в России не работают по специальности. Среди при-
чин – переход в другие, более привлекательные сферы, недостаток карь-
ерных перспектив в полученной профессии, а также низкий уровень об-
разования [11]. Проблема становится ещё более очевидной, если учиты-
вать статистику, согласно которой до 70 % студентов, обучающихся на 
бюджетных местах, рассматривают смену профессии или специальности 
сразу после окончания вуза. Молодёжь всё чаще сталкивается с трудно-
стями профессионального самоопределения, что усложняет процесс са-
мореализации и приводит к разочарованию в выбранной сфере [2]. 

Эти данные подчёркивают необходимость пересмотра подходов к 
профориентации. В отличие от психологии, профориентация сосредото-
чена на анализе актуального потенциала человека, исследуя, каким об-
разом его лучше всего применить в профессиональной сфере, в хобби 
или в образе жизни. Такой подход не только способствует осознанному 
выбору профессии, но и служит профилактикой психологических про-
блем, поддерживая психическое и физическое здоровье общества [3]. 

Профориентация как научное направление имеет долгую историю. 
Её основы были заложены в начале XX в., когда Фрэнк Парсонс пред-
ложил концепцию «соответствия человека и профессии». С тех пор 
профориентация прошла путь от простого тестирования до комплексно-
го подхода, включающего личностное развитие, анализ рынка труда и 
прогнозирование будущих профессий [4]. 

В современном мире профориентация сталкивается с новыми вызовами: 
 изменение рынка труда: появление профессий будущего, таких 

как специалист по искусственному интеллекту, биоинженер или дизай-
нер виртуальной реальности [8]; 

 необходимость lifelong learning: постоянное обучение и адаптация 
к новым условиям [7]; 

 важность soft skills: развитие коммуникативных, креативных и 
эмоциональных навыков [5]. 

Эти вызовы требуют новых методов работы с подростками, среди 
которых особое место занимают игровые технологии. 

Игровые технологии давно используются в образовании и психоло-
гии. Их преимущества заключаются в следующем: 

 интерактивность: игры позволяют участникам активно взаимодей-
ствовать друг с другом и с материалом [9]; 
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 эмоциональная вовлечённость: игры вызывают интерес и мотива-
цию [10]; 

 безопасная среда: игры позволяют экспериментировать и оши-
баться без серьёзных последствий [8]. 

Среди известных профориентационных игр можно выделить: 
 «Калейдоскоп профессий»: игра, направленная на знакомство с 

различными профессиями через выполнение заданий [6]; 
 «Профессиональное лото»: игра, в которой участники сопостав-

ляют профессии с их описаниями [10]; 
 «Мир профессий»: игра, включающая элементы квеста и ролевых 

игр [8]. 
Однако большинство этих игр сосредоточено на знакомстве с про-

фессиями и не учитывает такие аспекты, как личностное развитие, ба-
ланс жизни и культура профессиональной реализации [8]. 

Подростковый возраст – это период активного формирования лич-
ности, поиска себя и своих интересов. Игры в этом возрасте выполняют 
несколько важных функций: 

 развитие самосознания: игры помогают подросткам лучше понять 
свои интересы, способности и ценности [10]; 

 формирование навыков: игры развивают коммуникативные, креа-
тивные и аналитические навыки [8]; 

 создание мотивации: игры делают процесс выбора профессии 
увлекательным и интересным [10]. 

Особое значение имеют проективные и ассоциативные методики, 
которые позволяют подросткам выразить свои мысли и чувства через 
игру. Например, через создание ассоциативных образов или выполнение 
заданий, связанных с выбором профессии, подростки лучше понимают 
желания и страхи своего персонажа, а также осознают, как их собствен-
ные решения и действия влияют на его профессиональное и личностное 
развитие. 

Авторская игра «Ключи к профессии», представленная в статье, 
направлена на формирование у подростков культуры профессиональной 
реализации: 

 гармоничное сочетание профессионального и личного: учёт раз-
личных сфер жизни (карьера, здоровье, отношения, творчество и др.); 

 осознанный выбор профессии: понимание своих интересов, спо-
собностей и ценностей; 

 развитие soft skills: навыки коммуникации, teamwork, креатив-
ность и эмоциональный интеллект. 

Игра включает несколько этапов: 
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1. Распределение ролей и вытягивание карточек: участники полу-
чают карточки с талантами, мотивацией и мечтами. 

2. Построение режима дня: с учётом потенциала персонажа, а также 
различных сфер жизни по восьмисекторному колесу жизненного балан-
са (здоровье и физическая активность, карьера и профессиональное раз-
витие, финансы и материальное благополучие и другие). 

3. Профориентация: изучение профессий будущего, выбора карьерной 
стратегии и составление программы профессионального развития с учётом 
индивидуальных способностей через трансформацию мечты в цель. 

4. Рефлексия: обсуждение, как изменились мечты и цели подростка. 
Особое внимание уделяется проективным и ассоциативным методи-

кам, которые позволяют участникам выразить свои мысли и чувства че-
рез игру, взаимодействуя с персонажем, с которым они работают как 
члены его семьи (родители, братья, сёстры и другие близкие). Через ро-
левое взаимодействие участники учатся учитывать не только индивиду-
альные особенности персонажа, но и его окружение, что способствует 
более глубокому пониманию взаимосвязи между личными интересами, 
семейными ценностями и профессиональным выбором. 

Преимущества авторской игры «Ключи к профессии» состоят в сле-
дующем: 

 комплексный подход: учёт различных аспектов жизни (карьера, 
здоровье, отношения, творчество и др.) [9]; 

 интерактивность: активное участие всех членов команды [10]; 
 гибкость: возможность адаптировать игру под разные возрастные 

группы и задачи [10]; 
 формирование культуры профессиональной реализации: осознан-

ный выбор профессии и гармоничное развитие личности [6]. 
Игровые технологии являются эффективным инструментом профо-

риентации подростков. Они позволяют не только познакомить участни-
ков с профессиями, но и сформировать у них культуру профессиональ-
ной реализации. Авторская игра, представленная в статье, предлагает 
новый подход к профориентации, который учитывает как профессио-
нальные, так и личностные аспекты. Это делает её актуальной и востре-
бованной в условиях современного мира [9]. 
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Аннотация. Актуализируется роль будущих педагогов как проводников патриотических 
ценностей. Подчеркивается, что в образовательном процессе высшей школы патриотизм дол-
жен быть неотъемлемой частью теоретической и практической подготовки. Педагоги должны 
не только обладать глубокими знаниями своей научной области, но и иметь сформированное 
патриотическое мировоззрение, которое повлияет на их будущих учеников. Уроки мужества 
рассматриваются как одна из удачных организационных форм патриотического воспитания.  
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Patriotic worldview formation among future educators in the higher education process 

Abstract. The article actualizes the role of future teachers as patriotic values guides. It is em-
phasized that in the educational process of higher education, patriotism should be an integral part of 
theoretical and practical training. Teachers should not only possess deep knowledge in their scientific 
field but also have a well-formed patriotic worldview that will influence the future students. Lessons 
of Courage are considered as one of the most successful organizational forms of patriotic education. 
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В современной социально-исторической ситуации проблема фор-
мирования патриотического мировоззрения личности, ядром которого 
выступают базовые ценности российского общества – Отечество, семья, 
человек, патриотизм, социальная солидарность, приобрела особую акту-
альность. Выходят на первый план задачи возрождения истинного пат-
риотизма, созидательного и заботливого отношения к интересам своей 
страны, формирование патриотически направленной профессиональной 
позиции у будущих педагогов. В данном контексте наиболее серьёзным 
представляется вопрос формирования патриотического мировоззрения у 
будущих педагогов. Очевидно, что для успешного решения задач граж-
данско-патриотического воспитания обучающихся педагог должен быть 
носителем патриотического сознания. 

Государственная политика в сфере воспитания особо выделяет про-
граммы и проекты, направленные на создание условий для формирова-
ния и развития патриотизма. Одним из основных приоритетов государ-
ственной политики является внедрение патриотического воспитания в 
образовательные программы. В российских школах и вузах активно ис-
пользуются тематические уроки, мероприятия гражданско-
патриотической и военно-патриотической направленности, а также под-
держиваются проекты, посвященные культуре и истории России. Феде-
ральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2021–2026 годы» демонстрирует системный подход к реше-
нию данной задачи. Основной целью этой программы является форми-
рование у граждан уважения к своей стране, её истории и культуре [3].  

В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной рабо-
ты в образовательных организациях общего и профессионального обра-
зования, проведению мероприятий патриотической направленности. 
Идеи государственной программы находят свое воплощение и на регио-
нальном уровне. В частности, региональным проектом «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» предусмотрены мероприя-
тия по вовлечению в социально активную деятельность детей и молоде-
жи через увеличение их охвата патриотическими проектами на террито-
рии Иркутской области; созданию условий для развития системы меж-
поколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поко-
лений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных 
на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Иркутской 
области.  
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Более того, в 2023 г. постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области был принят закон Иркутской области «О патриоти-
ческом воспитании граждан Иркутской области», не только актуализи-
рующий запрос на патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния в современных условиях, но и раскрывающий понятийный аппарат, 
цели и задачи, основные направления деятельности патриотического 
воспитания граждан в Иркутской области [2]. Таким образом, будущий 
педагог должен уметь выстроить и осуществлять систему патриотиче-
ского воспитания молодого поколения, любящего свою Отчизну и стре-
мящегося к самореализации в своей стране, но для этого необходимой 
составляющей профессиональной позиции педагога должно быть сфор-
мированное патриотическое мировоззрение. 

Под патриотическим мировоззрением будем понимать целостное 
представление об обществе, человеке, а также позитивные установки по 
отношению к таким сложным социальным объектам как Отчизна, Роди-
на, находящее выражение в системе ценностей и идеалов личности, со-
циальной группы, общества. В педагогических исследованиях выделяют 
следующие компоненты патриотического мировоззрения: знаниево-
информационный, включающий совокупность знаний о национальных 
приоритетах, культурно-историческом наследии народа малой родины, 
своей страны; об особенностях и уникальности родной природы; эмоци-
онально-побудительный, отражающий степень эмпатии к событиям, 
происходящим в стране и мире [1].  

Как видим, это уровень эмоционального сопереживания к судьбе 
сограждан; мотивированность и стремление разделить судьбу своего 
народа. Основная цель патриотической работы с будущими педагогами 
носит поликомпонентый характер и может быть разделена на несколько 
взаимосвязанных элементов: сформировать в каждом субъекте патрио-
тическое мировоззрение как основу самосознания; заложить на пси-
хоэмоциональном уровне стремление сопереживать и осознавать проис-
ходящие в стране события. Будущие педагоги должны понимать, что 
патриотизм как служение Делу воспитания и обучения подрастающего 
поколения выступает ядром их предстоящей профессиональной деятельно-
сти. Поэтому приоритетная задача патриотического воспитания в вузе – 
формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к 
их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

Реализация патриотической работы в образовательной практике ву-
за может быть реализована через различные формы. Одна из таких 
форм – Уроки мужества. Урок мужества – это возможность для молодо-
го поколения узнать о Героях нашего времени. Данные уроки были под-
готовлены будущими педагогами и представлены в рамках решения за-
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дач педагогической практики «Воспитательная работа» на базе 11 обще-
образовательных организаций г. Иркутска при участии Департамента 
образования г. Иркутска и инициативной группы Солдатских матерей 
Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери 
Прибайкалья». Основные задачи, решаемые на данных уроках заключа-
лись в актуализации понятия «мужество»; обсуждении важности геро-
изма в настоящей социокультурной ситуации; информировании школь-
ников о современных Героях Иркутска – кавалеров Орденов Мужества, 
которые являются образцами мужественности и самоотверженности. 
Особое внимание при проведении данных уроков студенты уделили та-
ким ценностям российского общества как патриотизм (любовь к Рос-
сии, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); соци-
альная солидарность; человечество, связав их с современными социо-
культурными процессами в нашей стране. 

В итоговой рефлексии по проведению уроков мужества будущие 
педагоги отмечали следующее: «Хочу поблагодарить за возможность 
проведения Уроков Мужества. Перед нами стояла непростая задача, 
но, мне кажется, что справились мы с ней достойно. Считаю, что та-
кие уроки нужны и важны в наше время. Они формируют у школьников 
понимание базовых ценностей и значимость поступков ребят, которые 
погибли. Раскрывают глаза на происходящее в нашей стране. Ребята 
должны знать, что Герои “не носят плащи”. Что любовь к Родине – 
это важно. Проводя урок, многое для себя переосмыслила, не ожидав 
этого вовсе. Осознала, что хочется стать частью чего-то большего. 
Появилась желание как-то помочь, поучаствовать ещё в каком-то по-
добном мероприятии, дальше продолжить просвещать учеников. Исхо-
дя из этого, можно понять, что наше задание, безусловно, повлияло не 
только на учеников, но и на нас, студентов. (…) Спасибо за доверие и 
веру в нас!» (из отзыва Яны С.) 

Таким образом, формирование патриотического мировоззрения у 
будущих педагогов в образовательном процессе высшей школы – акту-
альная и многогранная задача. Ее решение требует комплексного подхо-
да, участия всех заинтересованных сторон и постоянного обновления 
знаний и методов. Патриотизм должен быть не просто концепцией, а 
активно реализуемым процессом, который способствовал бы становле-
нию граждан, готовых к активному участию в жизни своей страны. 
Только через повышение значимости воспитания патриотизма у подрас-
тающего поколения будущие педагоги смогут донести патриотические 
ценности до своих учеников, выступая как настоящие проводники куль-
туры и истории своей страны. В конечном итоге формирование патрио-
тического мировоззрения станет ключевым фактором для создания здо-
рового и ответственного гражданского общества в будущем. 
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Роль школы в воспитании юных патриотов 
(из опыта работы) 

Аннотация. Раскрываются вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения 
на примере опыта организации воспитательной деятельности школы посредством поддержания и 
укрепления школьных традиций. Особое место при этом отводится патриотическим акциям, а также 
деятельности волонтерского отряда «Лига Добра» и школьного пресс-центра. 
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The school role in the formation of young patriots (experience) 

Abstract. Patriotic education of the younger generation has always been one of the most im-
portant tasks of the modern school, because childhood and youth are the most favorable time for in-
stilling a sacred feeling of love for the Motherland. 

Keywords: patriotism, morality, values, traditions, modernity, upbringing, education. 

Только тот, кто любит, ценит и уважает  
накопленное и сохраненное предшествующим поколением,  

может любить Родину, узнать ее, стать подлинным патриотом. 
С. Михалков 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 
подрастающего поколения на современном этапе особенно актуальна и 
является одной из приоритетных задач государства и общества. В этой 
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связи перед педагогами стоит задача эффективно и увлекательно прово-
дить работу по данному направлению. В основе реализации данного 
направления лежит развитие нравственных чувств обучающихся. Чтобы 
слова «Я люблю свою Родину» приобрели личную значимость для вос-
питанников, важно, чтобы у ребенка-юного патриота возник ёмкий об-
раз Родины. 

Теоретический анализ различных источников показывает, что трак-
товка понятия «патриотизм» неоднозначна. Объяснение этому мы находим 
как в сложной, многоаспектной природе данного феномена, так и в много-
образии подходов к его пониманию. В педагогических исследованиях пат-
риотизм определяется как интегративное качество в структуре личности, 
основой которого является ответственность перед Родиной [1]. 

Воспитание чувства патриотизма у школьников – процесс длитель-
ный и сложный. Без любви к Родине невозможно построить сильную 
Россию. Без уважения к собственной истории, к делам и традициям 
старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан. Учащиеся 
должны гордиться, что родились в великой стране, стремиться сохра-
нять её богатства и красоту, гордиться её героическим прошлым, своими 
предками, любить свой народ. Патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современ-
ной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для приви-
тия священного чувства любви к Родине.  

Для воспитания юных патриотов в своей работе мы используем раз-
ные технологии, формы, методы и приемы, хорошо известные в практи-
ке. Учитывая современные требования и тенденции, мы внедряем инно-
вационные приёмы, интерактивные проекты, которые позволяют доби-
ваться положительных результатов.  

Патриотическое воспитание в школе является плановым, систем-
ным, постоянным и включает в себя следующие направления: 

1) Краеведческое и поисковое (освоение детьми и подростками тра-
диционной культуры своего народа, развитие творческой деятельности, 
сохранение и развитие русской культуры через изучение народных обы-
чаев, традиций, ремесел. Изучение истории Отечества). 

2) Литературно-музыкальное (привитие художественного вкуса, по-
требности в общении с искусством, изучение произведений и творчества 
местных писателей, поэтов, композиторов, воспитание музыкальной 
культуры). 

3) Экскурсионно-туристическое (воспитание потребности в изуче-
нии родного края, изучение шедевров народной и мировой культуры, вос-
питание грамотного зрителя, умеющего отличать высокохудожественные 
образы традиционной и современной Российской культуры от низкопроб-
ных. Знакомство с памятниками культуры и архитектуры России). 
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4) Физкультурно-оздоровительное (формирование у учащихся куль-
туры сохранения совершенствования собственного здоровья, воспитание 
здорового спортивного соперничества между детскими коллективами. 
Пропаганда здорового образа жизни). 

5) Экологическое (воспитание любви к природе, потребности в её 
защите от негативных воздействий – загрязнения, вырубки лесов, ис-
требления редких видов растений, изучение природы родного края). 

6) Гражданское (формирование у учащихся правовой культуры, 
свободного и ответственного самоопределения в сфере правовых отно-
шений с обществом). 

7) Героико-патриотическое (сохранение памяти о героических со-
бытиях, подвигах, формирование уважения к военной профессии). 

Реализуя эти направления, педагогический коллектив формирует у 
учащихся высокую социальную активность, гражданскую ответствен-
ность, высокую духовность личности, обладающей позитивными ценно-
стями и качествами, способными проявить их в созидательном процессе 
в интересах Отечества. 

Следует подчеркнуть, что воспитание детей – это не только зов 
природы, гражданский долг, но и родительский. Наша школа ведет ак-
тивное сотрудничество с родителями – проводятся совместные праздни-
ки, родительские лектории, анкетирование и тестирование родителей, 
привлекаются родители для участия в спортивной жизни школы, к рабо-
те по благоустройству школы и школьной территории, создан Совет от-
цов, который участвует во всех значимых делах как образовательного, 
так и воспитательного характера. 

Большая роль в воспитании у подрастающего поколения патрио-
тизма, конечно, принадлежит школе. В нашей школе накоплен опреде-
ленный положительный опыт по патриотическому воспитанию обуча-
ющихся. Патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и 
укрепления школьных традиций. За последние годы определился круг 
мероприятий, который стал «визитной карточкой» школы: День пожи-
лого человека, День отца, День матери, линейки, посвященные памят-
ным датам истории; проведение спортивно-массовых мероприятий: 
смотры песни и строя; конкурсы чтецов, сочинений, рисунков.  

Также стала уже традиционной встреча наших ребят с представите-
лями Союза десантников Усть-Кута. Проходят концерты, посвященные 
Дню Защитника Отечества, Дню Победы. 

Осенью 2025 г. в школе на мероприятии «Быть воином – жить веч-
но!», посвященном выпускникам школы, погибшим на СВО , была тор-
жественно открыта «Парта Героя». Ко Дню Героев Отечества в школе 
проведено торжественное мероприятие с приглашением участников бо-
евых действий. 
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Традиционным стало ежегодное проведение в феврале месячника 
военно-патриотического воспитания, посвященного Дню защитников 
Отечества, который призван формировать эмоционально-волевые каче-
ства гражданина – патриота России, повышать уровень физической под-
готовки подростков, воспитывать стремление к сохранению и преумно-
жению военного, исторического и культурного наследия. 

Месячник проводится насыщенно, разнообразно. Он включает в се-
бя тематические общешкольные линейки, посвященные дням воинской 
славы «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Афганистан- 
наша боль».  

В школьной библиотеке регулярно организовываются тематические 
выставки книг, библиотечные уроки. В классах проходят классные часы 
на тему «Подвиги героев-земляков», уроки мужества «Вспомним всех 
поименно». Интересно проходят уроки мужества, на которые пригла-
шают ребят-выпускников школы, участников СВО. 

В рамках месячника проводятся мероприятия спортивно-
патриотического направления, способствующие развитию силы, ловко-
сти, выносливости, воспитанию воли к достижению победы, самоутвер-
ждения, состязательности, необходимости ведения здорового образа 
жизни, готовности к защите Родины. В нашей школе ежегодно прово-
дятся спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, марш-броски 
для юношей, соревнования по стрельбе, смотр песни и строя и др.  

Кроме общешкольных мероприятий, классными руководителями 
проводится работа по данному направлению в соответствии с возрастом 
учащихся. Для этого используются самые разнообразные формы прове-
дения мероприятий с каждым классом: конкурсная программа, утрен-
ник, познавательная игра, литературная игра-беседа, театрализованные 
постановки, устный журнал, экскурсии, что способствует развитию лич-
ностных качеств каждого ученика индивидуально. 

Значительную роль в учебной и внеучебной деятельности играет 
школьный музей, на базе которого реализуется программа по изучению 
культуры родного края. Часть экспозиций посвящена ветеранам – 
нашим землякам. Собраны материалы о военных годах Защитников Ро-
дины, хранятся памятные вещи. Также оформлены стенды о наших вы-
пускниках-участниках СВО. В музее постоянно работает группа юных 
экскурсоводов, которая систематически проводит экскурсии по разде-
лам музея как для взрослых, так и для детей. Посещая музей, школьники 
наглядно убеждаются в том, что в годы войны наши земляки совершали 
массовые героические подвиги во имя Родины, во имя своего народа. 
Они были и есть настоящие патриоты, на которых молодое поколение 
может равняться, брать с них пример честного служения своему Отече-
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ству. В этом году ко дню снятия блокады Ленинграда в фойе школы бы-
ла оформлена инсталляция, которая вызвала большой интерес среди 
обучающихся. 

Группа юных патриотов школы второй год принимает активное уча-
стие в проекте «Хранители истории» в рамках реализации Движения Пер-
вых. Будем надеяться, что светлые и славные традиции школы еще долгие 
годы будут способствовать укреплению гражданско-патриотических ка-
честв учащихся и являться предметом гордости и уважения как учите-
лей, так и учеников.  

Как известно, патриотизм начинается с малого – с заботы о своем 
городе, помощи пожилым людям и уважения к истории своей страны. 
Именно эти ценности заложены в основу работы нашего волонтерского 
отряда «Лига Добра». Цель нашего отряда – объединить ребят вокруг 
идеи добра и взаимопомощи, прививать им любовь к Родине и уважение 
к ее героическому прошлому.  

Ребята из нашего отряда регулярно занимаются важными делами: 
убирают скверы, чистят лестницы, навещают пожилых людей, собирают 
гуманитарную помощь, делают свечи, спички длительного горения для 
участников СВО, проводят весёлые переменки для младших школьни-
ков, классные часы, мастер-классы, помогают с оформлением школы на 
различные мероприятия, готовят театрализованные представления и 
многое другое.  

Но особое место занимают наши патриотические акции. Мы прово-
дим такие мероприятия, как «Блокадный хлеб», «Письмо солдату», «От-
крытка защитнику Отечества», «Письмо ветерану». Эти акции позволя-
ют нашим ученикам прикоснуться к истории, почувствовать боль и ра-
дость наших предков, понять, какой ценой досталась Победа. 

Особенно гордимся участием во Всероссийском проекте 
«80 добрых дел к Победе», организованном форумом классных руково-
дителей. Этот проект помогает формировать патриотическое сознание и 
уважение к историческому наследию через активные действия, направ-
ленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. 

Проект ставит перед нами несколько важных задач: 
1. Организовать и провести 80 добрых дел, связанных с темой По-

беды. Это могут быть виртуальные экскурсии, встречи с ветеранами, 
создание цифровых проектов. 

2. Создать цифровые продукты, такие как видеоролики, презента-
ции, интерактивные карты и виртуальные выставки, которые помогут 
популяризировать знания о Победе. 

3. Обеспечить активное взаимодействие всех участников коман-
ды – учителей, родителей и учеников через платформу «Сферум». Это 
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позволяет планировать задания, обсуждать их и совместно достигать 
поставленных целей. 

С момента старта проекта наша команда уже совершила более 
40 добрых дел. Среди них: 

1) создание цифровых книг об учителях-фронтовиках, воспомина-
ний ветеранов/участников ВОВ; 

2) проведение уроков памяти и классных часов о маленьких героях 
войны; 

3) изготовление сувениров для ветеранов и запись видеопоздрав-
лений; 

4) создание бота в Телеграмме с интересными фактами о Великой 
Отечественной войне;  

5) оформление стенгазеты «80 лет Победы» и создание различных 
образовательных материалов, таких как кроссворды, викторины и рабо-
чие листы; 

6) создание инфографики по памятному месту в г. Усть-Куте, жи-
вой картины; 

7) разработка в стиле 80-летия Победы сувенирной продукции с 
изображением памятника г. Усть-Кута; 

8) выставка макетов памятников; 
9) участие в благотворительных акциях и помощь детям войны и др. 
Все эти мероприятия позволили нашим ребятам глубже погрузиться 

в историю, узнать о трудностях и героизме наших предков. Они научи-
лись ценить мирное небо над головой и стали настоящими патриотами 
своей страны. 

Таким образом, волонтерская деятельность играет ключевую роль в 
патриотическом воспитании. Она формирует у молодых людей чувство 
долга, ответственности и уважения к истории своего народа. И именно 
такие проекты, как «80 добрых дел к Победе», способствуют этому про-
цессу, объединяя поколения и сохраняя память о великом подвиге. 

В нашей школе с 2021 г. действует школьный пресс-центр. Пресс-
центр – это общественный голос нашей школы, отражающий реальные 
проблемы сегодняшней жизни и воспитывающий стремление сообща 
решать возникающие вопросы, способствующий формированию обще-
ственного мнения, воспитанию гражданской позиции учащихся, сплачи-
вающий коллектив в единое целое. 

Одно из направлений работы пресс-центра – это создание особой 
информационной среды, которая способствует патриотическому воспи-
танию школьников. Члены объединения не только освещают происхо-
дящие события в нашей школе, но и занимаются поиском, анализом ин-
формации, пишут статьи, принимают участие в проектах. 
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Например, в прошлом году девочки приняли участие в конкурсе 
«Смотри, это Россия», где представляли номинацию «Гордость моего 
региона». Они сняли, смонтировали и озвучили видеоролик о родном 
городе. 

В этом году члены пресс-центра вошли во всероссийский проект 
«Общее Дело ПРО». Уже много сделано и много впереди. Все меропри-
ятия, проводимые в нашей школе, служат важной цели: формированию 
у подрастающего поколения чувства гордости за свою землю, уважения 
к её истории и культуре. Мы стремимся воспитывать в детях ответ-
ственность, доброту и стремление делать мир вокруг себя лучше. Ведь 
именно такие качества делают человека настоящим патриотом. 
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Формирование эстетической культуры обучающихся  
в современных условиях 

Аннотация. Изучается эстетическая культура как важный элемент личностного развития 
обучающихся в контексте современного образования. Проанализированы современные подхо-
ды к пониманию эстетического воспитания, выделены ключевые компоненты для развития 
эстетической культуры. Подчёркивается значимость художественно-творческой деятельности, 
восприятия искусства и формирования эстетического вкуса. Рассматривается необходимость 
системного подхода к формированию эстетической культуры через развитие сознания, чувств и 
способностей обучающихся. 

Ключевые слова: эстетическая культура, эстетическое воспитание, эстетический вкус, 
художественная культура. 
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Students’ esthetic culture formation in modern conditions 

Abstract. The article explores esthetic culture as a critical element of students’ personal devel-
opment within the context of modern education. It analyzes modern existing approaches to interpret-
ing aesthetic education and identifies key components essential for cultivating esthetic culture. The 
study emphasizes the role of artistic and creative activities, the art perception, and the formation of 
aesthetic taste. Additionally, it highlights the necessity of a systemic approach to fostering aesthetic 
culture through the development of students’ consciousness, emotional sensitivity, and creative capac-
ities. 

Keywords: esthetic culture, aesthetic education, aesthetic taste, artistic culture. 

Согласно федеральному государственному образовательному стан-
дарту основного общего образования, развитие эстетической культуры 
обучающихся является одним из приоритетных направлений современ-
ного образования, поскольку личностные результаты должны способ-
ствовать формированию целостного мировоззрения, учитывающего 
культурное и духовное многообразие современного мира, а также фор-
мированию эстетического вкуса через творчество. 

М. С. Каган считает, что эстетическая культура – это особая часть 
общественной культуры, которая отражает способность к обеспечению 
развития отношения к миру через эстетическое восприятие и единству 
чувств, убеждений, знаний, навыков и норм поведения членов данного 
общества. В эстетическую культуру входит организация и выражение 
нравственной, религиозной, бытовой культуры бы, а также речь и спо-
собы общения [5]. 

Процесс эстетического воспитания можно рассматривать через 
призму культурного обогащения личности, которое основано на продук-
тивной художественно-творческой деятельности. В таком случае про-
цесс эстетического воспитания будет опираться на использование раз-
вивающего потенциала классического академического искусства вместе 
с использованием наиболее значимых произведений современного ис-
кусства [4]. 

Главным понятием в эстетической культуре можно считать «эсте-
тический вкус». И. Л. Маца определяет эстетический вкус, как умение 
человека осознать прекрасное или безобразное как в искусстве, так и в 
обыденной жизни [8]. М. Е. Кудрявцева рассматривает данное понятие в 
более узком смысле, определяя эстетический вкус как степень развития 
восприятия, которое способно оценить через эстетику различные фено-
мены окружающего мира, влияющие на всю жизнь человека в рацио-
нальном, эмоциональном и интуитивном ключе [7]. 
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В свою очередь З. Я. Рахматуллина считает, что эстетическое твор-
чество – это главный компонент эстетической культуры. Эстетическое 
творчество связано как с созданием и использованием эстетических 
ценностей, так и освоением, духовным обогащением человека и обще-
ства, тогда как художественная культура будет являться его ядром [9]. 

М. В. Галкина полагает, что главным фактором для формирования 
эстетической культуры является развитие специальных художественных 
способностей. Для создания благоприятного развития данных способно-
стей необходимо основываться на художественном осмыслении и твор-
честве. Основными условиями для формирования эстетической культу-
ры являются: осведомлённость об эстетике; эмоциональное и рацио-
нальное оценивание деятельности личности через эстетическое восприя-
тие; повышение уровня художественного восприятия искусства; эмоци-
ональное восприятие произведений искусства, развивающее художе-
ственную культуру человека [3]. 

Ю. К. Бабанский утверждал, что эстетическое воспитание – это це-
ленаправленный процесс, в котором участвует воспитанники и педагог. 
Данная деятельность решает следующие педагогические проблемы: 
эмоциональность и отзывчивость к красивому и невзрачному, высоко-
духовному и низменному, смешному и грустному в искусстве и жизни; 
обладание эстетическим идеалом, умением воспринимать и оценивать 
художественную составляющую произведений искусства; заинтересо-
ванность и уважение к традициям, понимание и распознавание веяний 
современного искусства: проявление и совершенствование своего твор-
ческого потенциала; активное участие в творческом процессе и художе-
ственной деятельности; проявление стремления находиться в гармонии с 
красотой и искусством, а также стремление к эстетическому идеалу в 
любом виде деятельности [1]. 

Рассматривая сущность эстетического воспитания, И. Ф. Харламов 
определил, что правильная организация художественно-эстетической 
деятельности способствует полноценному восприятию и правильному 
пониманию прекрасного в искусстве и жизни, вырабатывает эстетиче-
ские представления, вкусы и мнение об искусстве, помимо этого проис-
ходит развитие творческого потенциала. Для организации художествен-
но-эстетической деятельности изучаются необходимые знания в области 
эстетики; формируется эстетическое восприятие, через которую возни-
кает потребность в изучении литературы, музыки и изобразительного 
искусства; развивается художественный вкус и эстетические взгляды, 
после чего происходит приобщение к художественному творчеству; разви-
ваются способности в наиболее близком для личности виде искусства [10]. 
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В школьном образовании, как правило, эстетическую культуру и 
художественную культуру принято считать одним целым. Однако 
В. Н. Клепиков различает эти понятия. Так, эстетическая культура – бо-
лее широкое понятие, включающее в себя не только искусство, но и не-
художественные сферы жизни, через которые тоже проявляется эстети-
ка. Если художественная культура затрагивает только миру искусства, 
то эстетическая культура способна затронуть в повседневную жизнь 
людей: их поведение, деяния, мастерство, труд, внешность. В тоже вре-
мя художественная культура является наивысшей степенью развития 
эстетической культуры [6]. 

М. Б. Дмитриева выделила три основных компонента эстетического 
воспитания: эмоциональный, когнитивный и созидательно-творческий. 
Данные компоненты определяют основные критерии эстетического вос-
питания, такие как эмоциональность по отношению к произведениям 
искусства, уровень знаний об искусстве, творческой заинтересованность 
в области искусства. 

Для эмоционального компонента характерна эмоциональность по 
отношению к произведениям искусства, которая способствует опреде-
лению эмоциональной отзывчивости и нацеленности на искусство. По-
казателем данного критерия будет служить яркое эмоциональное прояв-
ление по отношению к искусству. 

В когнитивном компоненте главным критерием будет являться уро-
вень знаний об искусстве, который способствует выявление понимания 
в изучении искусства. Показателями данного критерия являются уро-
вень знаний о художественных произведениях, авторов данных произ-
ведений, а также внутреннее побуждение в самостоятельном изучении 
различных видов искусства. 

Созидательно-творческий компонент характеризуется критерием 
развития творческой заинтересованностью в области искусства. Данный 
критерий способствует проявлению активности в творчестве, желания 
изучать необходимую область искусства и овладевать навыками, кото-
рые необходимы для творчества. Показателями данного критерия будет 
уникальность в замысле произведения, его художественная выразитель-
ность и желание выразить потребность в проявлении художественной 
эстетики [4]. 

В своей работе М. А. Верб указывает, что формирование эстетиче-
ской культуры складывается из трёх компонентов: эстетического созна-
ния, эстетических чувств, эстетических способностей. Автор выявил, 
что развитие собственных взглядов на эстетику, понимание эстетики, 
заинтересованности в её изучении и поиска идеалов будет осуществ-
ляться через несколько путей. Формирование данных трёх компонентов 
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происходит через ознакомление человека с основными знаниями об эс-
тетике и расширения собственного кругозора; понимание и осознание 
собственного эстетического опыта, а также развитие собственного мне-
ния в области эстетики; создание воспитательных ситуаций, необходи-
мых для анализа произведениям искусства, которые помогают найти 
необходимый идеал, что будет формировать собственное мнение в обла-
сти эстетики [2]. 

В свою очередь процесс развития собственных взглядов на эстети-
ку, проживание и осмысление собственного эстетического опыта спо-
собствует формированию эстетического отношения воспитанников к 
собственной личности [11]. 

Таким образом, эстетическая культура – это важная составляющая 
жизни человека, которая способствует развитию личности. Эстетическая 
культура влияет на понимание как сферы искусства, так и повседневной 
жизни. Эстетическая культура отражается в восприятии мира, поведе-
нии, сформированности творческих навыков, развитии эмоциональности 
по отношению к искусству и не только, а также в наличии эстетического 
вкуса и потенциала для творческой деятельности. Ключевым аспектом 
эстетического воспитания будет являться развитие эмоциональности по 
отношению к искусству, наличие знаний и понимания искусства, а так-
же собственное творчество, через которое отражается авторское пред-
ставление об эстетике. В ходе организации эстетического воспитания 
обучающихся необходимо учитывать развитие трёх эстетических ком-
понентов: сознания, чувства и способностей. 
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Особенности интеллектуального воспитания в Китае 

Аннотация. Рассматриваются особенности интеллектуального воспитания в Китае, что 
является одной из основных сфер современного образования. Изучаются интеллектуальные, 
моральные и физические аспекты современного интеллектуального воспитания в Китае, со-
ставляющие актуальность данного исследования. 2025 год объявлен Перекрёстным Годом 
культуры России и Китая, в связи с чем вопрос интеллектуального воспитания в Китае пред-
ставляет большой интерес для отечественных исследований. Проблематика исследования: 
особенности интеллектуального воспитания детей в Китае. Ведущим методом исследования 
является анализ научной литературы и статей, посвящённых теме. В результате исследования 
выявлены общие положения системы воспитания подрастающего поколения в Китае. 

Ключевые слова: интеллектуальное воспитание, педагогика, Китай. 
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Peculiarities of intellectual education in China 

Abstract. This article examines the features of intellectual education in China, which is one of 
the main areas of modern education. The article examines the intellectual, moral and physical aspects 
of modern intellectual education in China. components The relevance of this study is due to the fact 
that 2025 has been declared the Cross Year of Culture of Russia and China, in connection with which 
the issue of intellectual education in China is of great interest to domestic research. Research issues: 
features of intellectual education of children in China. The leading research method is the analysis of 
scientific literature and articles devoted to the topic. As a result of the study, the general provisions of 
the education system of the younger generation in China were identified. 

Keywords: intellectual education, pedagogy, China. 

Китай известен своими традициями и философскими концепциями, 
которые издревле идут рядом с воспитанием подрастающего поколения, 
а в современности отчётливо прослеживаются в системе образования и 
интеллектуального воспитания школьников. 

Интеллектуальное воспитание является основой развития человека, 
базисом его успеха. Это важная часть образования, направленная на си-
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стематическое повышение интеллектуального уровня и развития лично-
сти. По мнению Е. А. Никитиной, «одаренные дети с экстраординарны-
ми способностями представляют собой особый социальный ресурс, ко-
торый формирует основу конкурентоспособности страны в современном 
нестабильном мире» [2]. 

Целью интеллектуального образования является всестороннее раз-
витие и совершенствование интеллектуальных способностей личности, 
включая познавательные, мыслительные и новаторские способности. 
Интеллектуальное воспитание не только фокусируется на передаче зна-
ний, но и уделяет больше внимания развитию индивидуального мышле-
ния и способности решать проблемы. Интеллектуальное образование 
направляет и стимулирует интеллектуальный потенциал личности с по-
мощью различных образовательных методов и средств, помогая ей в 
полной мере раскрыть свои интеллектуальные возможности и решать 
практические проблемы [6]. 

Прежде чем говорить об особенностях интеллектуального воспита-
ния в Китае, стоит разобраться, что же понимается под интеллектуаль-
ным воспитанием в этой стране. 

Коммунистический революционер, основатель и председатель КНР 
с 1949 по 1976 г. Мао Цзэдун в своём труде «О правильном разрешении 
противоречий внутри народа» так писал об интеллектуальном воспита-
нии: «Наша образовательная политика должна позволить людям разви-
ваться морально, интеллектуально и физически, особенно морально, 
чтобы они могли стать культурными работниками с социалистическим 
сознанием» [3]. 

Китайский специалист в области эстетики, литературы и искусства, 
основоположник современной китайской эстетики как самостоятельной 
научной дисциплины Чжу Гаунцянь в своём труде «Об эстетическом 
воспитании» объясняет интеллектуальное образование следующим об-
разом: «Интеллектуальное воспитание требует от людей учиться, искать 
знания и находить истину» [4]. 

В этих мнениях чётко прослеживается главенствующая роль морали 
и культуры, которые позволяют людям учиться ради знаний и поиска 
истины. Это очень сильно перекликается с психологией китайского 
народа, где разум и духовные искания всегда ставились выше силы. Ки-
тайцы считают, что для умного человека важно: «вверху знать астроно-
мию, внизу – географию», т. е. он должен познать и самого себя, и мир, 
окружающий его. 

Основная концепция интеллектуального образования – «образова-
ние для всестороннего развития личности». Оно не только фокусируется на 
академической успеваемости обучающегося, но и охватывает все аспек-
ты его эмоций, морали, художественно-эстетического вкуса и т. д. [6] 
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В образовательной практике интеллектуальное воспитание взаимо-
действует с другими формами образования, такими как нравственное 
воспитание и физическое воспитание, чтобы совместно способствовать 
всестороннему развитию личности. Цель интеллектуального образова-
ния – не только воспитывать в людях независимое мышление и способ-
ность к новаторству, но и развивать гражданственность, высокий уровень 
социальной ответственности и верность традиционным ценностям [6]. 

В воспитании детей в Китае принимает участие не только школа, но 
и семья. Так, с самого раннего детства родители посредством игр 
(например, на звуковосприятие), чтения книг и специальных занятий 
обучают своих детей родному языку, чтобы научить их легко и отчётли-
во произносить слова. По наблюдениям специалистов, первые результа-
ты появляются уже после шести месяцев жизни. Помимо освоения наук, 
важным является освоение различных ремёсел, включающих в основном 
традиционные китайские ремёсла [1]. 

По мнению китайцев, когда дети овладевают теми или иными вида-
ми ремёсел, они не только приобретают необходимые в жизни умения, 
но и развивают художественный вкус и эстетику, чему в Китае уделяется 
большое внимание. Поэтому детей приобщают к украшению утвари и 
одежды, и эти знания, в свою очередь, передаются от старших к младшим. 

Исходя из всего вышесказанного, знания, получаемые детьми в 
процессе воспитания в Китае, можно разделить на две категории:  

– общие (родной язык, история, природа, география и т. д.); 
– специальные (различные ремёсла: традиционная вышивка, кера-

мика и фарфор, резьба по дереву, изделия из бумаги и т. д.) [1]. 
Что же касается воспитания детей в школе, то можно выделить сле-

дующие направления: 
– образовательная деятельность, в рамках которой педагоги целена-

правленно, планомерно и организованно передают учащимся система-
тические культурные и научные знания и навыки, является важной ча-
стью всестороннего развивающего образования; 

– интеллектуальное образование, которое развивается вместе с раз-
витием социальной экономики, политики, культуры, науки и техники [7]. 

Основными задачами интеллектуального образования в социали-
стических школах Китая являются:  

– систематическая передача современных научных базовых знаний 
и навыков учащимся; 

– энергичное повышение научного и культурного уровня учащихся 
и развитие научных взглядов, а также закладывание относительно пол-
ной базы знаний для учащихся; 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 

Материалы IV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Иркутск, 25–27 марта 2025 г. 

134 

– активное развитие интеллекта учащихся, особенно их способности 
к творческому мышлению, и воспитание духа смелости к исследованию; 

– развитие различных интересов и талантов учащихся. 
Интеллектуальное образование – это процесс создания педагогами 

определённых ситуаций для повышения уровня интеллекта людей. Зна-
чимость интеллектуального образования можно понять с двух точек 
зрения: его необходимости и его возможных функций. Во-первых, необ-
ходимо развивать мудрость людей посредством интеллектуального об-
разования. Даже без участия школьного образования человеческий ин-
теллект всё ещё может развиваться в определенной степени на протяже-
нии жизни. Поэтому в ситуации, когда невозможно подключить воспи-
тание в образовательной организации, следует в первую очередь уде-
лить внимание моральному воспитанию. Во-вторых, для полного разви-
тия интеллектуального потенциала необходимо сочетать материализо-
ванные интеллектуальные достижения (объективную систему знаний) с 
субъективными интеллектуальными достижениями (субъективной ко-
гнитивной способностью) [7]. 

Интеллектуальное образование играет очень важную роль в содей-
ствии социальному и индивидуальному развитию. С социальной точки 
зрения, оно является катализатором производительности, технологиче-
ского развития и социального прогресса. 

Интеллектуальное и нравственное воспитание является одним из 
значимых путей достижения всестороннего развития каждого человека и 
имеет огромное значение для улучшения качества жизни [5]. 

Как известно, современная система образования во всех странах не 
обходится без помощи искусственного интеллекта, который помогает в 
поиске литературы, написании статей и создании персонализированных 
учебных программ, что значительно облегчает жизнь и преподавателям, 
и ученикам. 

В свете актуализации и растущей роли искусственного интеллекта в 
сфере интеллектуального воспитания в Китае появилось понятие «эко-
логия интеллектуального образования». Это понятие включает в себя 
следующие элементы: «китайские особенности», «искусственный ин-
теллект» и «экология образования», которые оптимизируют сетевую 
архитектуру с помощью технологии искусственного интеллекта, повы-
шают стабильность сети, создают интеллектуальное пространство обу-
чения и обеспечивают персонализированное обучение [7].  

Переходя к выводу, можно выделить следующие положения: 
1. Интеллектуальное образование Китая тесно связано со всесто-

ронним развитием обучающихся: нравственным, физическим, эстетиче-
ским и трудовым воспитанием. Эта комплексная образовательная кон-
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цепция помогает всесторонне развивать личностные качества обучаю-
щихся и повышает их социальную адаптивность. 

2. Интеграция традиционной культуры: китайское интеллектуаль-
ное образование фокусируется на интеграции традиционной китайской 
культуры в содержание обучения, например, образовательные концеп-
ции конфуцианства, стихи и песни, история т.д. Такой подход помогает 
воспитывать у обучающихся чувство преемственности поколений, ува-
жения к культуре своей страны, семьи, социальной ответственности и 
коллективистского духа. 

3. В связи с внедрением понятия «экология интеллектуального образо-
вания» значительно улучшились оборудование школ и методы обучения.  

4. Вклад семьи в интеллектуальное воспитание детей: китайские ро-
дители большое внимание уделяют раннему развитию своих детей в 
сфере родного языка, природы и эстетического воспитания путём обу-
чающих игр, поездок на природу и приобщения к традиционным народ-
ным ремёслам. 

Среди других тенденций стоит отметить следующие аспекты: 
1. Всё больше внимания уделяется интеграции с международными 

стандартами, внедрению передовых зарубежных образовательных кон-
цепций и методов обучения, а также повышению международной кон-
курентоспособности студентов. 

2. Поскольку в создании программ персонализированного обучения 
участвует искусственный интеллект, то и сфера интеллектуального об-
разования всё больше делает упор на индивидуальное и персонализиро-
ванное преподавание в соответствии с различными характеристиками и 
потребностями детей. Это включает в себя использование платформы 
smart education для предоставления персонализированных учебных ре-
сурсов и методов обучения для удовлетворения потребностей в обуче-
нии разных категорий обучающихся. 

Подводя итог, можно охарактеризовать интеллектуальное воспита-
ние в Китае следующим образом. Традиционное китайское образование 
придает большое значение интеллектуальному образованию и ставит его 
на важное место в школьном образовании, что оказывает большое влия-
ние на образовательный потенциал и развитие талантов.  

Характеристики традиционного интеллектуального образования:  
1. Обучение в соответствии со способностями и внимание развитию 

личности обучающихся. 
2. Постепенное продвижение и улучшение способности обучаю-

щихся к обучению. 
3. Полная мобилизация энтузиазма учащихся к обучению. 
4. Повышение мотивации обучающихся. 
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5. Сочетание обучения и мышления, содействие развитию их мыс-
лительных способностей. 

6. Внимание двустороннему взаимодействию между учителями (в 
роли которых также выступают и родители) и учениками. 

7. Движение «сверху вниз». Начало – духовное и моральное воспи-
тание, познание себя, конец – познание природы и других наук. 

8. Большая роль эстетического воспитания. 
9. Обучение в соответствии с современными стандартами и разум-

ным использованием искусственного интеллекта. 
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Некоторые аспекты реализации педагогической поддержки 
студентов технических направлений подготовки  

в воспитательном процессе вуза 

Аннотация. Обращается внимание на основные векторы воспитательной деятельности 
вуза, призванные качественно сформировать личность будущего специалиста технической 
сферы. В данной связи обозначается эффективность технологии реализации педагогической 
поддержки в развитии центральных качеств студентов, оказывающих концептуально важное 
влияние на протекание дальнейшего пути их профессионального и личностного становления. 
Статья базируется на общетеоретических методах научного исследования (анализ, системати-
зация, синтез), а также на преобразующих, включающих применение элементов педагогическо-
го проектирования, внедрение результатов работы в учебный процесс высшей школы, и на 
диагностическом методе педагогического наблюдения. Выявляются основные аспекты реали-
зации технологии оказания педагогической поддержки студентам технических профилей ву-
зовской подготовки в целостном воспитательном процессе, организуемом ресурсами высшей 
школы. 

Ключевые слова: технологии обучения и воспитания, воспитательный процесс, система 
воспитания, педагогическая поддержка, студенты технических профилей подготовки. 
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Some aspects of the implementation of pedagogical support for students of technical fields  
of training in the educational process of the university 

Abstract. This article the author draws attention to the main vectors of the educational activities 
of the university, designed to qualitatively form the personality of the future specialist in the technical 
sphere. In this regard, the effectiveness of the technology for implementing pedagogical support in 
developing the central qualities of students, which have a conceptually important impact on the course 
of their further professional and personal development, is indicated. The article is based on general 
theoretical methods of scientific research (analysis, systematization, synthesis), as well as transforma-
tive ones, including the use of elements of pedagogical design, the implementation of the results of 
work in the educational process of higher education, and the diagnostic method of pedagogical obser-
vation. As a result, the author identifies the main aspects of the implementation of the technology for 
providing pedagogical support to students of technical profiles of university training in the holistic 
educational process organized by the resources of higher education. 

Keywords: teaching and education technologies, educational process, educational system, ped-
agogical support, students of technical training profiles. 

Современный технический вуз представляет собой пространство, 
призванное сформировать не только прочные профессиональные навыки 
будущих специалистов, но и качественно повлиять на личность предста-
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вителей студенческого сообщества. Несомненно, эффективное функци-
онирование производственных кадров в сегодняшних условиях не мыс-
лится без высоко развитой профессиональной и общей культуры, что 
непременно входит в задачи высшей школы. Наряду с обеспечением 
получения студентами образовательных услуг, воспитательный процесс 
вуза суть приоритетное направление его деятельности, что закреплено в 
том числе и на государственном уровне [4]. 

Изменения, внесённые в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» в 2020 г., касаются воспитательной деятельно-
сти, организуемой образовательными организациями всех уровней. 
Данный законодательный акт трактует процесс воспитания как личност-
но-центрированную деятельность, которая имеет своей главной целью 
сформировать у обучающихся навыки социализации и самоопределения 
посредством специально сформированных условий [6]. Указанные усло-
вия, позволяющие совершенствовать представления студентов и уча-
щихся о патриотических, гражданских, духовно-нравственных ценно-
стях государства и общества, а также правовых и аксиологических нор-
мах поведения, могут быть созданы в пространстве высшей школы лишь 
посредством применения представителями профессорско-
преподавательского состава современных эффективных технологий 
воспитания и обучения, направленных на самореализацию личности 
обучающихся [1, с. 4]. Особенно актуализируется данная проблема в 
условиях тотальной цифровизации образования, в том числе и техниче-
ского [3, с. 107], что требует от педагогов мобилизации ресурсов и сил 
для воспитания студенческой молодёжи. Одним из значимых инстру-
ментов реализации работы в данном направлении является технология 
оказания педагогической поддержки.  

Её разработка берёт начало в трудах отечественного педагога 
О. С. Газмана, и актуальность данной технологии неоспорима и по сей 
день ввиду господствующего в дидактике принципа субъектности обу-
чающегося в процессе получения образования всех уровней.  

Технология реализации педагогической поддержки напрямую соот-
носится с протеканием воспитательного процесса вуза, поскольку сущ-
ность её заключается в том, что педагог призван помогать обучающему-
ся преодолевать различного рода трудности через формирование нрав-
ственных ценностей с обязательным уважением личности самого сту-
дента, использованием индивидуального подхода к каждому с целью 
сохранения укрепления психологического здоровья личности [7, с. 124]. 

Именно индивидуальный подход (как один из центральных прин-
ципов технологии педагогической поддержки), актуализирующий субъ-
ектное положение студента в процессе обретения квалификации, высту-
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пает гарантом качественного выбора педагогом «наиболее приемлемых 
методов и средств развития личности, использование которых обеспечи-
вает надлежащего качества разнообразные решения задач развития и 
оптимизирует уровень комфорта обучающегося в деятельности и среде» 
[5, с. 157]. 

Основной формой реализации технологии педагогической под-
держки, ставшей уже традиционной для университетской практики, яв-
ляется кураторство. Вместе с тем исследователями подчёркивается, что 
такой подход к организации поддержки учащейся молодёжи в вузе об-
наруживает ряд недостатков, сконцентрированных вокруг недостаточ-
ной компетентности самих кураторов, а также большого наполнения 
академических групп, что препятствует качественной реализации инди-
видуального подхода в воспитательной деятельности [2, с. 83–84]. Во-
площение педагогической поддержки лишь за счёт функционирования в 
вузе института кураторства, таким образом, не может быть осуществле-
но в полной мере. Следовательно, техническому университету необхо-
димо разрабатывать целый комплекс мер по оказанию педагогической 
поддержки будущим специалистам технической сферы. 

В отличие от гуманитарного образования, технические профили 
подготовки имеют менее обширный арсенал средств воспитания через 
содержательный компонент учебных дисциплин. Сформировать необ-
ходимый перечень духовно-нравственных, патриотических и граждан-
ских качеств личности представляется возможным благодаря организа-
ции внеаудиторной деятельности студентов и научно-исследовательской 
работы. Таким образом, к реализации технологии педагогической под-
держки подключаются не только кураторы, но и научные руководители 
исследовательских проектов обучающихся и другие преподаватели-
предметники. Воплощение технологии происходит более эффективно 
при активизации сил как можно большего числа действующих специа-
листов высшей школы.  

Потенциал научно-исследовательской деятельности в реализации 
технологии педагогической поддержки оказывается достаточно высо-
ким, поскольку при работе со студентом и/или группой обучающихся 
педагог при непосредственном общении с ним/ними устанавливает бо-
лее тесный контакт, диагностирует уровень развития личностных ка-
честв и на основе собственных наблюдений избрать направление науч-
но-исследовательской работы, которое может быть соотнесено с истори-
ей технической науки, важнейшими открытиями отечественных инже-
неров и иных специалистов, современным состоянием сферы производ-
ства, что косвенно окажет влияние на развитие гражданской позиции 
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студенческой молодёжи, совершенствует ценностное отношение к вы-
бранной профессии и труду в целом.  

Кроме того, тотальные виртуализация и цифровизация технического 
образования напрямую оказывают влияние на протекание воспитатель-
ных процессов вуза. Социальное дистанцирование, непременно возни-
кающее в обстоятельствах постоянного использования информационно-
коммуникационных, цифровых и дистанционных технологий обучения, 
минимизирует межличностное реальное взаимодействие, что в свою 
очередь стирает эмоциональный контакт между субъектами образова-
тельных отношений. Следовательно, при организации внеаудиторной 
деятельности студентов, имеющей явную воспитательную направлен-
ность, следует актуализировать именно очное непосредственное взаи-
модействие обучающихся и педагогов.  

Следует также отметить перспективность технологии построения 
индивидуальных образовательных маршрутов, имеющей достаточно 
высокое распространение в современных высших технических школах. 
Она также выступает средством реализации технологии педагогической 
поддержки, поскольку выстраивание алгоритма получения образования 
и самореализации в академической деятельности требует непосред-
ственного активного участия педагога. Совместно со студентом препо-
даватель формирует комплекс поступательных действий обучающихся, 
ведущих к определённой цели получения профессии. Здесь учитываются 
интересы студента, его способности, образ профессионального будуще-
го. Необходимый диагностический этап, проводимый педагогом в 
начальном периоде реализации технологии, позволяет установить уро-
вень развития личностных качеств обучающихся, степень потребности в 
совершенствовании аксиологических основ личности, проявлении граж-
данской позиции и т. д. В общий академический процесс непременно 
включается деятельность, подразумевающая активизацию внутренних 
нравственных ресурсов личности, например участие в волонтёрском 
движении.  

Таким образом, эффективность технологии педагогической под-
держки студентов технических направлений подготовки обусловливает-
ся тем, что она позволяет мобилизировать силы всех специалистов вуза 
в реализации воспитательного процесса высшей школы, не отводя её 
воплощение лишь институту кураторства. Реализация рассматриваемой 
технологии вполне осуществима посредством активного ведения в среде 
обучающихся научно-исследовательской деятельности, а также посред-
ством проведения в университете мероприятий воспитательной направ-
ленности, подразумевающих минимальное использование виртуальных 
и цифровых технологий и поддерживающих непосредственный контакт 
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между субъектами образовательных отношений. Отдельно отметим и 
плодотворность реализации волонтёрского движения в пространстве 
воспитательной системы университета, что обладает большим потенци-
алом в развитии патриотических, нравственных основ личности, учит 
проявлять гражданскую позицию и социализироваться в обществе, при-
нося ему пользу. 

Следует также отметить, что социализация личности не мыслится 
без её активности. Эта активность мобилизируется лишь в случае пря-
мого участия самого студента в собственном профессиональном станов-
лении. Педагогическая поддержка, таким образом, в наибольшей степе-
ни реализуется через применение специалистами вуза передовых обра-
зовательных технологий, в том числе и перспективной технологии по-
строения индивидуальных образовательных маршрутов.  

Все указанные средства реализации педагогической поддержки под-
чёркивают индивидуализированный подход образовательной деятельности 
в техническом вузе, что частично минимизирует проблемы организации 
воспитательной работы в высшей школе рассматриваемого профиля. 
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Здоровьесбережение на рабочем месте 

Аннотация. Рассматривается проблема сохранения здоровья на рабочем месте, основные 
факторы, негативно влияющие на здоровье сотрудников (физические и психоэмоциональные 
нагрузки, неправильная организация рабочего пространства, отсутствие мер профилактики). 
Предлагаются практические рекомендации по улучшению условий труда и внедрению здоро-
вьесберегающих мероприятий. Анализируются современные подходы к здоровьесбережению 
на рабочем месте, описываются эффективные методы профилактики профессиональных забо-
леваний и повышения стрессоустойчивости. 
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Health saving at the workplace 

Abstract. This article is devoted to the problem of maintaining health at the workplace. It dis-
cusses the main factors that negatively affect the health of employees (physical and psycho -emotional 
loads, improper organization of workspace, lack of prevention measures), and practical recommenda-
tions are offered to improve working conditions and implement health -saving measures. The article 
analyzes modern approaches to health -saving at the workplace, describe effective methods of pre-
venting occupational diseases and increasing stress resistance.  

Keywords: health-saving, workplace, labor protection, prevention of diseases, ergonomics, 
physical activity, work efficiency, production environment.  

Введение. В современном мире проблема здоровьесбережения на 
рабочем месте приобретает особую актуальность, обусловленную тех-
нологическим прогрессом, демографическими изменениями и растущим 
осознанием ценности здоровья; увеличение стресса и интенсификации 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 

Материалы IV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Иркутск, 25–27 марта 2025 г. 

143 

труда, старение рабочей силы и рост хронических заболеваний приводят 
к значительным экономическим потерям, что требует от организаций 
внедрения комплексных программ, направленных на профилактику 
профессиональных рисков, продвижение здорового образа жизни и со-
здание благоприятной рабочей среды, обеспечивающих не только соци-
альную ответственность, но и повышение производительности и конку-
рентоспособности. Целью данной статьи является обзор основных 
направлений и методов здоровьесбережения на рабочем месте, а также 
предоставление практических рекомендаций для работодателей и со-
трудников, направленных на создание здоровой и продуктивной рабочей 
среды. Мы рассмотрим, как физические и химические факторы, так и 
возрастающее влияние психологического климата, и необходимость 
программ поддержки ментального здоровья.  

Здоровьесбережение на рабочем месте – это комплекс мер, направ-
ленных на создание и поддержание условий труда. 

На здоровье сотрудников оказывает влияние широкий спектр физи-
ческих, химических, биологических, психологических и эргономических 
факторов. Физические факторы включают шум и вибрацию: длительное 
воздействие даже умеренного шума (выше 80 Дб) может приводить к 
постепенному ухудшению слуха, особенно в диапазоне высоких частот, 
а вибрации в свою очередь негативно влияют на сердечно-сосудистую и 
нервную системы, вызывая головные боли, усталость и бессонницу. 
Например, работа с вибрирующим оборудованием (отбойные молотки, 
шлифовальные машины) может привести к вибрационной болезни. 
Электромагнитное излучение от офисного оборудования и несоответ-
ствие температуры и влажности санитарным нормам также оказывают 
негативное воздействие на самочувствие работников [7]. Недостаточное 
или неправильное освещение и неудобное рабочее место с неэргоно-
мичной мебелью приводят к болям в спине, шее и запястьях, развитию 
синдрома запястного канала и других заболеваний опорно-
двигательного аппарата. 

Химические факторы связаны с воздействием вредных веществ, ко-
торые могут присутствовать в воздухе рабочей зоны, таких как испаре-
ния и пыль. Работа в условиях повышенной концентрации этих веществ 
может вызывать раздражение слизистых оболочек (глаз, носа, горла), 
кожные высыпания, аллергические реакции, отравления, хронические 
бронхиты, пневмокониозы и даже онкологические заболевания [8]. 

Биологические факторы особенно актуальны в сфере здравоохра-
нения (контакт с инфицированными пациентами), общественного пита-
ния (контакт с пищевыми продуктами) и сельского хозяйства (контакт с 
животными и почвой). Несоблюдение правил гигиены и санитарии мо-
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жет приводить к инфекционным заболеваниям, пищевым отравлениям и 
паразитарным болезням [2]. 

В современном мире все большее значение приобретают психологи-
ческие факторы, такие как стресс, высокая загруженность, отсутствие кон-
троля, конфликты и буллинг [5]. Высокий уровень стресса на работе может 
приводить к хронической усталости, тревожности, депрессии, выгоранию, 
психосоматическим заболеваниям и даже суицидальным мыслям. 

Эргономические факторы связаны с организацией рабочего процес-
са и соответствием рабочего места физиологическим и психологическим 
потребностям человека. Неправильная организация рабочего места, мо-
нотонные движения и длительное пребывание в статических позах при-
водят к перенапряжению мышц, болям и развитию профессиональных 
заболеваний. 

Воздействие вышеперечисленных факторов приводит к широкому 
спектру негативных последствий для здоровья сотрудников, включая 
заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые забо-
левания, респираторные заболевания, проблемы со зрением и психиче-
ские расстройства [5]. Ухудшение здоровья приводит к снижению рабо-
тоспособности, утомляемости, отсутствию мотивации и увеличению 
количества дней, пропущенных по болезни. Проблемы со здоровьем со-
трудников оказывают негативное влияние не только на самих работни-
ков, но и на деятельность организации в целом, приводя к снижению 
производительности труда, увеличению расходов на больничные листы 
и страхование, ухудшению имиджа компании, повышенной текучести 
кадров и риску судебных исков. 

Основные направления здоровьесбережения на рабочем месте. 
Устранение или минимизация негативного влияния факторов требует 
комплексного подхода к организации труда и внедрения программ здо-
ровьесбережения на рабочем месте. Эти программы должны охватывать 
широкий спектр мероприятий, направленных на создание безопасных и 
комфортных условий труда, профилактику профессиональных заболева-
ний, психологическую поддержку сотрудников и поощрение здорового 
образа жизни. 

Оптимизация рабочего пространства играет ключевую роль в про-
филактике заболеваний и повышении работоспособности сотрудников. 
Важно уделять внимание следующим аспектам: 

1) Эргономика рабочего места, т. е. оно должно быть организовано 
таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на опорно-
двигательный аппарат. Это включает в себя правильную высоту стола и 
стула, положение монитора на уровне глаз, использование подставки 
для ног и запястий, а также регулируемую спинку стула с поясничной 
поддержкой [5]. Правильное размещение оборудования и организация 
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рабочего пространства снижают риск развития синдрома запястного ка-
нала, болей в спине и других профессиональных заболеваний [3]. 

2) Обеспечение достаточного освещения и вентиляции, так как до-
статочное и правильно направленное освещение снижает утомление глаз 
и повышает работоспособность [1]. Хорошая вентиляция обеспечивает 
приток свежего воздуха и удаление вредных веществ, что способствует 
поддержанию здоровья и улучшению самочувствия сотрудников. 

3) Оптимизация микроклимата – поддержание оптимальной темпе-
ратуры (20–24 °C) и влажности (40–60 %) в помещении предотвращает 
переохлаждение, перегрев и связанные с этим заболевания [2]. 

4) Снижение уровня шума и вибрации, т. е. использование звукопо-
глощающих материалов (например, акустических панелей на стенах и 
потолке), виброизолирующих подставок для оборудования и других мер 
снижает воздействие шума и вибрации на организм, что способствует 
улучшению слуха, снижению уровня стресса и повышению концентра-
ции внимания [7]. 

Также раннее выявление и профилактика профессиональных забо-
леваний являются важной составляющей здоровьесберегающих про-
грамм. Это достигается следующими мерами: проведение обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров позволяет 
выявлять профессиональные заболевания на ранних стадиях и прини-
мать меры по их предотвращению; обучение сотрудников правилам без-
опасного выполнения работ, использованию средств индивидуальной 
защиты и соблюдению гигиенических норм снижает риск травм и про-
фессиональных заболеваний; обеспечение сотрудников необходимыми 
СИЗ, такими как респираторы, наушники, перчатки и защитные очки, 
защищает их от воздействия вредных факторов на рабочем месте; орга-
низация мониторинга и контроля за уровнем вредных факторов на рабо-
чем месте позволяет своевременно выявлять и устранять опасные усло-
вия труда [4; 6]. 

Создание благоприятной психологической атмосферы в коллективе 
и оказание психологической поддержки сотрудникам играют важную 
роль в профилактике стресса, выгорания и других психических рас-
стройств. Для этого необходимо: 

 формирование культуры взаимоуважения, создание атмосферы 
доверия, открытости и взаимопомощи способствует снижению уровня 
стресса, повышению удовлетворенности работой и улучшению межлич-
ностных отношений в коллективе; 

 проведение тренингов по управлению стрессом, техникам релак-
сации и повышению устойчивости к эмоциональным нагрузкам помога-
ет сотрудникам справляться с трудностями на работе; 
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 обучение эффективным навыкам коммуникации и разрешения 
конфликтов способствует улучшению взаимоотношений в коллективе и 
снижению уровня стресса; 

 обеспечение доступа к психологической помощи: предоставление 
сотрудникам возможности получить консультацию у профессионально-
го психолога помогает им справляться с личными и профессиональными 
проблемами. 

Эффективная реализация программ здоровьесбережения требует 
систематического подхода, включающего оценку рисков, планирование, 
внедрение, мониторинг и оценку. Недостаточно просто провозгласить 
приоритет здоровья сотрудников; необходимо предпринять конкретные 
шаги для создания здоровой и безопасной рабочей среды.  

Первым этапом является проведение комплексной оценки рисков на 
рабочем месте, что включает в себя оценку текущего состояния условий 
труда, выявление опасных и вредных производственных факторов, а 
также анализ существующей системы охраны труда [5]; на основе ре-
зультатов аудита определяются наиболее значимые риски и разрабаты-
вается план действий по их устранению или минимизации. План должен 
включать конкретные мероприятия, сроки их выполнения, ответствен-
ных лиц и необходимые ресурсы; для оценки эффективности программы 
здоровьесбережения необходимо установить измеримые показатели, 
такие как снижение заболеваемости, снижение количества больничных 
дней, повышение производительности труда и улучшение удовлетво-
ренности сотрудников. 

После разработки плана действий необходимо приступить ко вто-
рому этапу, т. е. его внедрению. Важным фактором успеха является при-
влечение к процессу всех заинтересованных сторон: участие руковод-
ства, сотрудников, специалистов по охране труда и представителей 
профсоюза обеспечивает поддержку программы и повышает ее эффек-
тивность; четкое распределение ответственности за выполнение конкрет-
ных мероприятий и назначение ответственных лиц гарантирует, что все 
задачи будут выполнены в срок и надлежащим образом; обеспечение не-
обходимых ресурсов, т. е. достаточное финансирование, кадровое обеспе-
чение, а также предоставить необходимое оборудование и материалы. 

Третьим этапом является регулярный мониторинг и оценка резуль-
татов программы, которые позволяют выявлять проблемные зоны и кор-
ректировать план действий: сбор данных о заболеваемости, производ-
ственном травматизме, результатах медицинских осмотров, а также о 
параметрах микроклимата, освещенности и других факторах рабочей 
среды позволяет оценить влияние условий труда на здоровье сотрудни-
ков; анализ собранных данных позволяет выявлять тенденции, опреде-
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лять проблемные зоны и оценивать эффективность проводимых меро-
приятий; на основе результатов анализа необходимо корректировать про-
грамму здоровьесбережения и план действий, чтобы максимально эффек-
тивно решать выявленные проблемы и достигать поставленных целей. 

Вывод. Здоровьесбережение на рабочем месте – это не просто обя-
занность работодателя, а инвестиция в будущее компании и благополу-
чие сотрудников. Активное внедрение здоровьесберегающих технологий 
и программ позволяет не только улучшить здоровье и самочувствие ра-
ботников, но и повысить производительность труда, снизить затраты на 
больничные листы и страхование, а также улучшить имидж компании. 

В данной статье были рассмотрены основные направления и методы 
здоровьесбережения на рабочем месте, включая организацию рабочего 
пространства, профилактику профессиональных заболеваний, психоло-
гическую поддержку сотрудников и поощрение здорового образа жизни. 
Важность комплексного подхода и активного участия всех заинтересо-
ванных сторон была подчеркнута на протяжении всей работы. 

Дальнейшие исследования в области здоровьесбережения на рабо-
чем месте должны быть направлены на разработку новых технологий и 
методов, позволяющих эффективно решать проблемы, связанные с 
ухудшением здоровья сотрудников, а также на оценку экономической 
эффективности внедрения здоровьесберегающих программ. Ключевым 
направлением является интеграция цифровых технологий для монито-
ринга здоровья, предоставления персонализированных рекомендаций и 
вовлечения сотрудников в программы здоровья. Только объединив уси-
лия работодателей, сотрудников и научных исследователей, мы сможем 
создать действительно здоровую и продуктивную рабочую среду. 
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Образовательное событие как средство формирования  
нравственно-патриотических чувств дошкольников 

Аннотация. Рассматривается событийная форма организации педагогического процесса, 
направленная на воспитание нравственно-патриотических чувств дошкольников. Описываются 
особенности событийной формы организации жизни дошкольников, а также технология прове-
дения образовательных событий. Подчеркивается необходимость включения всего коллектива 
педагогов и родителей в образовательный процесс. 

Ключевые слова: событие, нравственность, патриотизм, экскурсии, праздники.  

M. N. Kudryavtseva, D. S. Putintseva 
Bolsheelanskaya Secondary Comprehensive School 

Bolshaya Elan, Russian Federation 

An educational event as a means of forming moral and patriotic feelings of preschoolers 

Abstract. The article considers the event-based form of the organization of the pedagogical 
process aimed at fostering moral and patriotic feelings of preschoolers. It describes the features of the 
event-based form of organization of preschool children's lives, as well as the technology of education-
al events. The need to include the entire team of teachers and parents in the educational process is 
emphasized. 

Keywords: events, morality, patriotism, excursions, holidays. 

Фраза из стихотворения Михаила Матусовского «С чего начинается 
Родина?» находит отклик в сердце каждого [2]. Несмотря на то что у 
каждого поколения свои ассоциации со словами «Родина», «малая роди-
на», «отчий край», есть нечто общее, что объединяет всех нас – это 
нравственные основы, духовные скрепы, устои, традиции, то, что делает 
нас единым народом.  
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Система работы по нравственно-патриотическому воспитанию в со-
временных условиях требует свежих решений. Патриотизм – это резуль-
тат семейного воспитания, помноженный на вдумчивый и профессио-
нальный подход педагогов.  

Теоретический анализ различных источников показывает, что трак-
товка понятия «патриотизм» неоднозначна. В педагогических исследо-
ваниях патриотизм определяется как интегративное духовно-
нравственное качество в структуре личности, основой которого является 
ответственность перед Родиной [3]. 

Как же сформировать личность новой формации? Как не допустить 
ошибок в выборе средств воспитания? Как сделать так, чтобы воспита-
ние носило не назидательный характер, а являлось неотъемлемой ча-
стью жизни ребенка? 

Воспитание основ гражданственности и патриотизма в нашем дет-
ском саду происходит через событийную форму организации жизни до-
школьников, через художественную литературу, искусство и игру. Ме-
роприятия в детском саду могут быть как заранее задуманными, так и 
возникающими спонтанно по инициативе детей. Для организации за-
планированных событий необходимо включение всего коллектива педа-
гогов, в то время как спонтанные инициативы исходят от самих детей и 
нуждаются в поддержке воспитателя. В любом случае важно соблюдать 
определенный порядок проведения. Сначала создается интерес к собы-
тию, затем информация по теме подается из разных источников в раз-
личных форматах. Главное, чтобы тема была понятна детям – только в 
этом случае они смогут с увлечением погрузиться в ее изучение, актив-
но участвовать в мероприятии и получить ценный практический и по-
знавательный опыт. В процессе работы над темой дети совместно ре-
шают, чем завершится их деятельность. На практике особенно востребо-
ваны такие формы, как стенгазеты, выставки, концерты, мастер-классы, 
презентации и ярмарки. 

Федеральная образовательная программа предлагает примерный 
перечень основных государственных и народных праздников и памят-
ных дат, наряду с которыми мы включаем в годовой план мероприятия, 
значимые для села и района события [1].  

Предстоящее событие – это не просто мероприятие, это феерия, 
наполненная ожиданиями детей, педагогов и родителей. Вовлечение 
семьи в событийный образовательный формат – задача непростая, тре-
бующая терпения и вдохновения, но она жизненно необходима. Ведь 
именно в совместном проживании общих моментов рождается та неви-
димая нить, что связывает нас и формирует неповторимую новую лич-
ность ребенка. В семье зарождаются основы уважения к ближнему, 
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любви к родному краю, к необъятной Родине, к законам и порядкам, к 
вечным ценностям и устоям. В детском саду красной нитью через все 
наши дела проходит идея светлого, позитивного восприятия образа От-
чизны. За годы работы сложились добрые традиции, любимые детьми и 
родителями. Эти праздники и события – наш ориентир, они напоминают 
нам о важности семьи, о величии труда, открывают двери в мир тради-
ций и обычаев народов Сибири.  

Наш детский сад расположен в сельской местности, где жизнь 
неразрывно связана с трудами сельскохозяйственного предприятия. Зна-
комя детей с родным краем, мы, педагоги, включаем в образовательный 
процесс экскурсии по окрестностям села, знакомим детей с производ-
ственными процессами. Весна в наших краях – это не просто время года, 
а целое событие – посевная кампания, когда земля пробуждается и гото-
вится исполнить свою миссию. Для нас, сельских жителей, это период, 
наполненный трудом, который мы стараемся прожить ярко и насыщенно. 

С этого момента в нашем детском саду начинается увлекательная 
пора проектов, посвященных изучению сельскохозяйственной техники и 
профессий, связанных с растениеводством.  

Стихотворение Е. Смелякова «Хлебное зерно» как нельзя лучше от-
ражает трепетное отношение к посевной, подчеркивая, сколько душев-
ных сил и труда вкладывают люди в то, чтобы зерно, словно в колыбели, 
вызрело и дало щедрые всходы. Автор с трогательной теплотой передает 
это волнующее чувство: «У крестьян торжественные лица. Поле все за-
рей освещено. В землю, за колхозною станицей хлебное положено зер-
но…». Детский сад возвышается над окрестными полями, и из окон вто-
рого этажа хорошо видны поля. Благодаря этому мы имеем возмож-
ность, не выходя из помещения, наблюдать как просыпается земля – от 
первых весенних всходов до золотых колосьев. Весной мы ходим на 
экскурсию на поле, на машинный двор, чтобы увидеть современную 
технику, познакомиться с хлеборобами. Осенью происходит еще одно 
событие – страда. С полей убирают урожай зерна. Мы празднуем в дет-
ском саду «День урожая», реализуем проекты, печем настоящий дрож-
жевой хлеб, ходим на экскурсию на зерносклад, в сельскую пекарню.  

Осенью, после всех полевых работ, на площади села проходит вы-
ставка сельскохозяйственной техники. Отдохнувшие механические ги-
ганты, выполнив свою работу, готовятся к зимнему отдыху. Дети с лю-
бопытством смотрят на нее, обследуют кабины, спрашивают о предна-
значении рычагов и кнопок. Все события, которые ребята проживают в 
этот период, не проходят для них бесследно. Запах и вкус свежего хлеба, 
испеченного из зерна с родных полей, открытия, сделанные в ходе про-
ектов, радость осенней ярмарки, разделенная с родителями, – все это 
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кирпичики, из которых складывается личность, формируется гражданин 
своей страны, любящий свою землю и помнящий свои корни. 

Произведения, рекомендованные федеральной образовательной 
программой дошкольного образования, помогают усилить воспитатель-
ный эффект от проводимых мероприятий, способствуют формированию 
позитивных установок и нравственных основ. Например, рассказы 
Б. А. Алмазова «Горбушка», К. Г. Паустовского «Теплый хлеб», 
А. М. Ремезова «Хлебный голос», из дополнительных источников рас-
сказ Н. Артамоновой «Урок на всю жизнь» повествуют нам о силе духа 
и любви, о сердцах, наполненных теплом и мудростью. 

Чтобы нравственно-патриотическое воспитание органично без 
назидания вплеталось в канву образовательного процесса, в нашем дет-
ском саду созданы интересные экскурсионные маршруты, словно нити 
связывающие прошлое и настоящее, эти путешествия, в которых при-
нимают участие дети 5–7 лет, предваряют важные события, праздники и 
значимые даты или становятся их ярким завершением, оставляя неиз-
гладимый след в памяти. 

Если в селе нет мест, подходящих под значимую дату, то мы созда-
ем арт-объект сами. За две недели до знаменательного дня начинается 
сбор артефактов, различных мелочей, которые помогут создать необхо-
димую атмосферу. Так, в апреле ко Дню космонавтики в нашей музей-
ной комнате разворачивается экспозиция под названием «Первые». Там 
как звездочки на небосводе сияют детские поделки, рисунки, тщательно 
отобранные фото, иллюстрации и книги. Специально подобранное 
освещение и музыка дополняют атмосферу. Выставка открывается ко 
Дню космонавтики, и ее с удовольствием посещают не только дети, но и 
родители. Проживая это событие, дети узнают много нового и необыч-
ного, знакомятся с профессиями будущего, проявляют творческие спо-
собности, осознают, что Россия – лидер в космической промышленности. 
В ходе этого мероприятия ребята перевоплощаются в экскурсоводов, ди-
зайнеров, делятся знаниями, представляют свои поделки, коллекции. 

К празднованию Дня Победы в музейной комнате оформляется экс-
позицию, украшаются помещения детского сада и территория. Дети го-
товят рассказы о своих прадедах – победителях, приносят их фото для 
Бессмертного полка. Кульминацией торжественных приготовлений ста-
новится шествие к Обелиску Победы, где идут родители, дети и педаго-
ги, объединенные общей памятью. Празднование завершается красивой 
концертной программой в сельском клубе, где дети и педагоги делятся 
своими талантами. Красной нитью через все мероприятия проходит тема 
величия народа – победителя, его героизма и твердости духа. Мы стре-
мимся донести до ребят, на понятном им языке, всю правду о войне, о 
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кровопролитных сражениях, неимоверных лишениях и о том, что мы – 
гордые потомки народа, сокрушившего фашизм. 

Экскурсионный маршрут от детского сада до «Аллеи декабристов» 
очень нравится детям. Аллея так и манит отдохнуть на красивых ска-
мейках, полюбоваться красивыми клумбами, фонарями. В озеленении 
аллеи принимал участие коллектив детского сада и дети. Для ребят по-
старше «Аллея декабристов» – это еще и путешествие в историю. Мы 
рассказываем им о тех временах, когда в нашем селе жили ссыльные 
декабристы, чьи имена навечно вписаны в летопись России. Детям по-
нятны причины, которые побудили декабристов к бунту. После этого 
увлекательного путешествия в историю, для ребят не составит труда 
ответить почему главная улица нашего села носит имя декабристов, и в 
честь какого события в селе создана «Аллея декабристов», ставшая сим-
волом уважения к прошлому. 

Следующий экскурсионный маршрут – это путешествие на экотро-
пу «Зеленый мир». Это место любовно создано активистами нашего села 
не так давно, но уже пользуется заслуженным вниманием и востребо-
ванностью. Наши дети регулярно посещают тропу и принимают участие 
в ее обустройстве. Около сорока кормушек дети с родителями изготови-
ли для «Зеленого мира». Размещение кормушек превратилось в яркое, 
шумное и радостное событие, ведь все вместе решили вопрос с под-
кормкой птиц зимой. Все холодные дни птицы были под нашей защи-
той, мы с детьми не забывали подсыпать в кормушки зернышки и дру-
гие лакомством. Теперь ребята точно знают о днях, посвященных перна-
тым друзьям: Международный день воробья, Синичкин день и Между-
народный день птиц. Участие в подобных акциях позволяет детям осо-
знать, что от их активной позиции, доброты, отзывчивости зависит 
хрупкая жизнь маленьких птах. 

Экскурсия в школьный музей обычно завершает цикл изучения сво-
ей малой родины. Именно здесь, среди бережно хранимых экспонатов, 
фотографий, тематических стендов происходит обобщающее знакомство 
с историей родного села. Старшеклассники под руководством учителя 
истории помогают ребятам совершить путешествие в прошлое и пере-
кинуть мостик в настоящее. 

Изготовление памятного альбома завершает ознакомления с род-
ным краем. На его страницы мы помещаем фото с экскурсий, записыва-
ем детские размышления и впечатления, даем пояснения. 

Что за детский сад без праздников и захватывающих спортивных 
соревнований! Особой любовью у нас пользуется «Хоккей с мячом на 
валенках», который мы проводим в преддверии Дня защитника Отече-
ства. На сельском корте разворачиваются настоящие спортивные сраже-
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ния, игра идет не понарошку. Команды из отцов и детей, сплоченные 
единым духом, демонстрируют волю к победе, выдержку, спортивное 
поведение. Такие спортивные игры помогают нам объединить семью и 
образовательное учреждение, подчеркнуть значимость семейного вос-
питания в формировании гражданско-патриотических чувств и воспита-
нии маленьких граждан своей Родины. 

Празднование Масленицы на Руси являлось большим ярким собы-
тием. Неслучайно в федеральной образовательной программе среди ре-
комендованных репродукций значится работа Б. Кустодиева «Маслени-
ца». Картина написана яркими, сочным красками и, словно машина вре-
мени, переносит нас в ушедший мир. Борис Кустодиев говорил о своем 
творчестве: «Любовь к жизни, радость, бодрость, любовь к своему, 
“русскому” – были всегда единственным “сюжетом” моих картин». И 
действительно, творчество художника позволяет нам детально рассмот-
реть быт русского народа на гуляниях, наряды, игрища, оформление. 

На наших фольклорных праздниках мы стараемся не только воссо-
здать традиции празднования, уходящие корнями в язычество, но и 
вдохнуть в них новую жизнь, наполнить современным содержанием, что 
помогает им заиграть новыми красками. 

В преддверии Масленицы дети рисуют яркую афишу, шьют кукол 
из ткани, заучивают веселые песни, заклички, частушки. Таким образом 
происходит знакомство с обычаями, традициями, культурой своего 
народа и полное погружение в атмосферу праздника. Центром праздника 
является кукла Масленица, созданная по определенным правилам, при 
участии детей. Сжигание Масленицы всегда сопровождается веселым 
шумом, закличками со словами надежды на лучшее и светлое будущее. 

Празднование Масленицы с блинами и ароматным чаем из самовара 
на углях согревает душу – это редкая возможность для детей и родите-
лей прикоснуться к старинному быту, ощутить его тепло и душевность. 
Такие праздники всегда высоко оцениваются детьми и родителями и 
имеют высокую посещаемость. Это и есть настоящее погружение в 
культуру и историю народов России. 

Весной перед празднованием православной Пасхи у нас проходит 
удивительный мастер-класс по выпечке куличей. Дети имеют возмож-
ность наблюдать процесс приготовления дрожжевого теста, следить за 
брожением и подъемом, самостоятельно раскладывать тесто в формоч-
ки, а после выпечки украшать по своему замыслу глазурью и посыпкой. 
По православному обычаю, кулич должен быть освящен, и мы не нару-
шаем эту традицию, приглашаем служителя церкви. Батюшка из нашего 
Свято-Троицкого храма с радостью откликается на приглашение, и на 
глазах детей совершает обряд, окропляет куличи святой водой. Вечером 
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каждый ребенок забирает кулич домой, где он занимают самое почетное 
место на праздничном столе. Дети еще долгое время находятся под впе-
чатлением от прожитого события и могут вполне компетентно расска-
зать о светлых традициях празднования Пасхи. 

Празднование Дня народного единства – одна из форм работы, ко-
торая позволяет ребятам узнать о многонациональном составе нашей 
страны, осознать, что все народы едины, независимо от национальности 
и вероисповедания. Вспоминая события прошлых лет, мы проводим па-
раллель с настоящим временем и закрепляем у детей понятие о том, что 
в сплоченности народа его великая сила и мощь. Чтобы глубже тронуть 
детские души, мы обращаемся к мудрости Л. Толстого «Отец и сыно-
вья», где на примере простой семейной истории раскрывается истина: 
только вместе можно выстоять перед любыми испытаниями. За две не-
дели до праздника музейная комната превращается в яркую панораму, 
где представлены народности России. 

Сотрудничество с сельским Домом культуры происходит через уча-
стие в акциях, благотворительных концертах. Такая форма сотрудниче-
ства не просто расширяет кругозор детей, но и открывает новые гори-
зонты, формирует социально активную позицию. Сегодня в стране про-
ходит много мероприятий, направленных на единение и патриотизм. 
Встреча, организованная нашим Домом культуры с бойцами специаль-
ной военной операции, прошла на большом эмоциональном подъеме. Из 
первых уст дети услышали рассказы о подвигах и о том, как бойцы ску-
чают по семье и родному краю. Воины, в свою очередь, с благодарно-
стью принимали детские рисунки, эти лучики тепла, согревающие даже 
суровые блиндажи, где на стенах размещается детское творчество. Кол-
лектив детского сада, родители регулярно собирают помощь для нужд 
СВО, плетут маскировочные сети, вплетая в каждую ленту любовь и 
заботу, а дети рисуют бойцам вдохновляющие рисунки. В атмосфере 
сопричастности дети не просто слышат слова об единстве, но и видят 
дела взрослых, а личный пример, это основополагающий фактор в вос-
питании подрастающего поколения. 

Мы верим, что гражданско-патриотическое воспитание, построен-
ное на глубоком погружении в событие, приносит позитивные результа-
ты, дает надежду на то, что мы растим поколение созидателей, испол-
ненных любви и заботы о своей семье и своей Родине. 
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Здоровьесбережение в домашних условиях 

Аннотация. Освещается проблема сохранения и укрепления здоровья в домашних усло-
виях. Рассматриваются ключевые факторы, влияющие на здоровье человека в домашней среде, 
включая правильное питание, регулярные физические упражнения, гигиену (сна, тела), опти-
мальный микроклимат (температура, освещение, влажность) и психологический комфорт. На 
основе анализа современных данных предлагаются практические рекомендации по организа-
ции здорового образа жизни в домашних условиях. 
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Health care at home 

Abstract. This article is devoted to the urgent problem of maintaining and promoting health at 
home. It examines the key factors affecting human health in the home environment, including proper 
nutrition, regular exercise, hygiene (sleep, body), optimal microclimate (temperature, lighting, hu-
midity) and psychological comfort. Based on the analysis of modern data, the article offers practical 
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recommendations on how to organize a healthy lifestyle at home. The material will be useful to a wide 
range of readers seeking to improve their quality of life and maintain their health in a comfortable and 
familiar home environment. 

Keywords: health care, lifestyle, home environment, physical activity, nutrition. 

Вопрос заботы о здоровье человека всегда был и остаётся одним из 
ключевых аспектов человеческого существования. Ещё в древности 
Гиппократ подчеркивал значение здорового образа жизни и профилакти-
ки заболеваний. Однако, если раньше большинство людей вели актив-
ный образ жизни, связанный с физическим трудом и близостью к приро-
де, то современный мир, характеризующийся урбанизацией, сидячей 
работой и избытком доступной, но часто нездоровой пищи, внесли су-
щественные изменения в эту парадигму. В результате проблема сохране-
ния и укрепления здоровья выходит на новый уровень актуальности, 
причем особая роль отводится домашним условиям, где человек прово-
дит значительную часть своей жизни. 

Под здоровьем Всемирная организация здравоохранения (далее – 
ВОЗ) понимает «состояние полного физического, душевного и социаль-
ного благополучия, а не только отсутствие болезней и физических де-
фектов» [5]. ВОЗ определила ориентировочное соотношение различных 
факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в каче-
стве основных четыре группы таких факторов: генетические факторы  
15–20 %; состояние окружающей среды  20–25 %; состояние медицин-
ского обеспечения  10–15 %; условия и образ жизни людей  50–55 %. 
Домашняя среда оказывает значительное влияние на физическое и пси-
хическое здоровье человека. Плохие жилищные условия, включая недо-
статок пространства, отсутствие доступа к чистой воде и санитарии, 
воздействие вредных веществ (например, плесени, асбеста), а также 
наличие домашнего насилия и стресса в семье, являются факторами рис-
ка развития многих заболеваний: респираторные инфекции, сердечно-
сосудистые заболевания, аллергические реакции и психические рас-
стройства. 

Современные люди часто ведут малоподвижный образ жизни, про-
водя значительную часть времени дома перед экранами компьютеров и 
телевизоров. «Текущие мировые оценки показывают, что 1 из 
3 взрослых и 81 % подростков не проявляют достаточной физической 
активности. Более того, по мере экономического развития стран уровень 
неактивности увеличивается и может достигать 70 % из-за изменения 
транспортных схем, более широкого использования технологий для ра-
боты и отдыха, культурных ценностей и все более малоподвижного об-
раза жизни» [6]. Это способствует развитию гиподинамии, ожирения, 
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нарушений осанки и сердечно-сосудистых заболеваний. Нездоровое пи-
тание, часто сопутствующее такому образу жизни, усугубляет проблему. 
Поэтому укрепление здоровья в домашних условиях становится перво-
степенной задачей, требующей комплексного подхода. Здоровьесбере-
жение – это непрерывный процесс, включающий организацию про-
странства и психологический комфорт. Правильно организованная до-
машняя среда способствует улучшению качества жизни и долговремен-
ному поддержанию физического и психического благополучия. 

Физические упражнения – неотъемлемая часть здорового образа 
жизни. Они благотворно влияют на обмен веществ, функционирование 
внутренних органов, рост мышечной массы, дыхательную и сердечно-
сосудистую системы. Оптимально подобранные физические нагрузки 
способствуют сохранению здоровья и высокой работоспособности. «Ре-
гулярное использование средств физической культуры с целью медицин-
ской реабилитации позволяет снизить число хронических заболеваний 
на 15–25 %, а также обращаемость за медицинской помощью в 2–4 раза 
по сравнению с остальной частью населения» [1]. 

Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в жизнь лю-
дей, в том числе и в привычный режим физической активности. Закры-
тие спортивных залов и ограничение передвижения подтолкнули многих 
к поиску альтернатив для поддержания здоровья в домашних условиях. 
В это время стали популярны онлайн-тренинги, домашние фитнес-
программы, йога и различные упражнения с собственным весом. Люди 
использовали подручные средства – стулья, бутылки с водой – в качестве 
спортивного инвентаря. Таким образом, вынужденная изоляция не толь-
ко не привела к ухудшению физического состояния, но и для многих 
стала стимулом к освоению новых методик поддержания здоровья и 
формированию здорового образа жизни прямо у себя дома. 

Ваш дом полон возможностей для эффективной тренировки. Ис-
пользуя обычную мебель, вы можете составить полноценную программу 
упражнений, задействуя все группы мышц. Это поможет равномерно 
развивать все части тела. 

Основные упражнения с собственным весом: 
1. Отжимания. Примите упор лежа, ладони на ширине плеч (или 

чуть шире), пальцы направлены вперед. Опускайте грудь к полу, сгибая 
локти, затем выпрямляйтесь. 

2. Приседания. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Приседайте, 
будто садитесь на стул, следуя за тем, чтобы спина оставалась прямой, а 
колени не выходили за носки. 

3. Выпады. Сделайте шаг вперед одной ногой, согнув колени под 
углом 90°. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой. 
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4. Планка. Примите упор лежа, опираясь на предплечья и носки. 
Держите тело прямо, словно прямую линию от головы до пяток. 

5. Боковая планка. Лягте на бок, опираясь на локоть и стопу. Подни-
мите бедра, образуя прямую линию от головы до ног. 

Упражнения с утяжелителями (бутылки воды, стопка книг, рюкзак): 
1. Сгибание рук (подъемы на бицепс). Встаньте прямо, ноги на ши-

рине плеч, в каждой руке держите бутылку воды. Сгибайте руки в лок-
тях, поднимая бутылки к плечам. Опускайте руки обратно в исходное 
положение. 

2. Разгибание рук (французский жим). Сядьте или встаньте прямо, 
держите бутылку с водой вертикально двумя руками над головой. Опус-
кайте бутылку за голову, сгибая руки в локтях. Выпрямляйте руки, воз-
вращая бутылку в исходное положение. 

3. Махи в стороны. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, в каждой 
руке держите бутылку воды. Поднимайте руки в стороны до уровня 
плеч, держа и слегка согнутыми в локтях. Опускайте руки обратно в ис-
ходное положение. 

4. Махи вперед. Аналогично махам в стороны, но руки поднимают-
ся вперед. 

5. Выпады и приседания с утяжелителями. Выполняйте классиче-
ский вариант упражнений, держа в руках бутылки с водой. 

Упражнения со стулом: 
1. Подъёмы на стул. Поочередно поднимайтесь на стул, используя 

одну ногу, затем другую. 
2. Отжимания от стула. Встаньте лицом к стулу, руки поставьте на 

край сиденья, прямые ноги отведите назад, образуя угол 45°. Отжимай-
тесь, контролируя движения. 

3. Поднятие ног поочерёдно к груди. Из того же положения (см. 
пункт 3) поочерёдно поднимайте ноги как можно ближе к груди. 

4. Болгарские выпады. Встаньте спиной к стулу, отступите несколь-
ко небольших шагов вперед, одну ногу закиньте назад. Приседайте, кон-
тролируя корпус. 

5. Упор на руки за спиной. Встаньте спиной к стулу, поставьте на 
него вытянутые руки и обопритесь на них. При этом колени должны 
быть согнуты под углом 90°. Выполняйте приседания, но обратите вни-
мание, что угол в руках во время сгибания также составляет 90°, а яго-
дицы не соприкасаются с полом. 

6. Приседания со стулом. 
Упражнения с диваном: 
1. Ягодичный мост (арка). Сядьте на пол спиной к дивану, лопатки 

должны находиться на уровне края. Прижмите голову к груди, подни-
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мите корпус, расположите ноги так, чтобы образовался угол 90°. Вы-
полняйте подъем и опускание корпуса за счет движения таза. 

2. Упражнения на пресс. Выполняйте скручивания корпуса, исполь-
зуя диван для поддержания ног. 

3. Диван-прыжки. Встаньте перед диваном. Слегка согните ноги, 
прыгайте и поднимайте их на диван, стараясь встать полностью. Затем 
спрыгните. 

4. Отжимания. Выполняйте классические отжимания, запрокинув 
ноги на диван. 

Упражнения с лестницей: 
1. Подъемы по лестнице.  
2. Шаги на месте. Встаньте на ступеньку лестницы, поднимайте и 

опускайте ноги поочередно. 
3. Растяжка. Используйте поручни и ступеньки лестницы, чтобы 

растянуть мышцы спины, плеч или ног. 
Основные принципы эффективных домашних тренировок: 
1. Постановка целей. Определите свои цели: похудение, наращива-

ние мышечной массы, улучшение выносливости, укрепление сердечно-
сосудистой системы. Это поможет составить эффективную программу 
тренировок. 

2. Разнообразие упражнений. Поддержание здоровья эффективно 
достигается за счет регулярных физических упражнений, включающих 
разнообразные виды активности: от гимнастики и пеших прогулок до 
бега и дыхательных практик. Дополнительные оздоровительные проце-
дуры, такие как водные процедуры (душ), массаж и растирания, усили-
вают положительный эффект.  

3. Не начинайте с больших нагрузок. Постепенно увеличивайте ин-
тенсивность и продолжительность тренировок, чтобы организм адапти-
ровался к физическим нагрузкам. 

4. Регулярность. Занимайтесь регулярно, 3–5 раз в неделю. Даже ко-
роткие тренировки (20–30 минут) более эффективны, чем редкие и про-
должительные. Для поддержания физической формы рекомендуется 
включить в свой распорядок дня разнообразные виды физической ак-
тивности. Это может быть ежедневная утренняя гимнастика (8–10 
упражнений), регулярные (2–3 раза в неделю) тренировки в фитнес-
центре или самостоятельно, постепенно увеличивающиеся по времени 
пешие прогулки, занятия различными видами спорта (от командных игр 
до индивидуальных), а также аэробика, фитнес, шейпинг или трениров-
ки на тренажерах. 
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5. Разминка и заминка. Не забывайте о разминке перед тренировкой 
и заминки после. Это поможет подготовить мышцы к нагрузке и снизить 
риск травматизации.  

Важно предоставить организму достаточный отдых между трени-
ровками. Это необходимо для восстановления мышц и предотвращения 
перетренированности.  

Сон – важнейшая часть регенерации организма. Необходимо спать 
не менее 7 часов в сутки в темном, тихом и прохладном помещении. Ре-
гулярный режим сна (ложиться и вставать в одно и то же время) помога-
ет улучшить качество сна. 

Эффективные домашние тренировки могут значительно улучшить 
физическое и психическое здоровье. Помните, что регулярные занятия 
спортом – это вложение в ваше будущее благополучие.  

Правильное питание – один из ключевых факторов, определяю-
щих состояние здоровья. Современная жизнь характеризуется высоким 
темпом жизни, ограниченным временем на приготовлении пищи и до-
ступностью фастфуда, что часто приводит к неправильному питанию 
даже в домашних условиях. 

С возрастом вред, причиненный неправильным питанием организ-
му, накапливается. Согласно статистике Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат), 83,1 % населения в возрасте 25–29 лет 
оценивают состояние своего здоровья как «хорошее», и лишь (относи-
тельно других показателей) 19,4 % из них имеют одно или несколько 
заболевания (состояний), связанных с питанием. Для сравнения, 53,2 % 
опрошенных в возрастной категории 45–49 лет оценивают состояние 
своего здоровье «как хорошее», а 37,9 % имеют одно или несколько за-
болевания (состояний), связанных с питанием [2; 3]. Исследование в 
очередной раз подтверждает необходимость придерживаться здоровым 
принципам питания.  

Домашняя обстановка предоставляет отличную возможность кон-
тролировать качество и состав потребляемых продуктов, что позволяет 
минимизировать риски, связанные с нездоровой пищей. 

Основные принципы правильного домашнего питания: 
1. Рациональное соотношение питательных веществ. Рацион должен 

содержать достаточное количество белков, жиров и углеводов в опти-
мальном соотношении. Белки необходимы для строительства и ремонта 
тканей, жиры – для энергии и функционирования клеток, а углеводы – 
для быстрой энергии. Оптимальное соотношение зависит от возраста, 
рода деятельности и особенностей организма. Оптимальное соотноше-
ние белков, жиров и углеводов в пищевом рационе варьируется в зави-
симости от возраста: 1:1:6 для детей, 1:1:4 для взрослых и 1:0,8:3 для 
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пожилых людей. Такое соотношение обеспечивает полное удовлетворе-
ние потребностей организма. Белки обычно составляют 12 % суточной 
калорийности, жиры – 30–35 %. При высоких физических нагрузках и, 
соответственно, повышенной потребности в энергии, долю белков мож-
но снизить до 11 % (за счет увеличения доли жиров и углеводов) [1]. Для 
соблюдения баланса между поступающей с пищей и расходуемой в про-
цессе жизнедеятельности энергией необходима умеренность в питании. 

2. Разнообразие продуктов. Включайте в рацион разнообразные 
продукты из всех групп: фрукты, овощи, крупы, бобовые, мясо, рыба, 
молочные продукты. Это обеспечит организм всеми необходимыми ви-
таминами, минералами и другими биологически активными веществами. 

3. Ограничение простых сахаров и насыщенных жиров. Простые 
сахара и насыщенные жиры способствуют набору веса и росту риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Ограничьте по-
требление сладких газированных напитков, сладостей, фастфуда и жир-
ных мясных продуктов. 

4. Регулярность приема пищи. Питайтесь регулярно 3–5 раз в день 
(количество приемов пищи варьируется индивидуально) полноценными 
порциями. Это поможет поддерживать уровень сахара в крови на опти-
мальном уровне и избежать переедания. Следите за размером порций, 
чтобы избежать переедания. Употребляйте пищу медленно и вниматель-
но, чтобы организм успевал сигнализировать о насыщении. 

Готовьте пищу дома как можно чаще. Это позволит контролировать 
качество продуктов и количество соли, сахара и жиров. 

Следование принципам правильного питания в домашних условиях 
позволит значительно улучшить состояние здоровья, снизить риск раз-
вития хронических заболеваний и повысить качество жизни.  

Благоприятная домашняя среда играет ключевую роль в восстанов-
лении физических и психических сил. Поддержание оптимальных сани-
тарно-гигиенических условий является основополагающим фактором. 
Неотъемлемой частью комфортных условий дома является микрокли-
мат – состояние воздушной среды внутри помещения, оказывающее су-
щественное влияние на здоровье, психоэмоциональное состояние и ра-
ботоспособность человека. Микроклимат определяется такими парамет-
рами, как температура воздуха и поверхностей, уровень влажности, а 
также чистота и свежесть воздуха, требующие внимательного кон-
троля и поддержания оптимальных значений.  

Определение понятия «микроклимат» и описание его основных па-
раметров представлены в межгосударственном стандарте – ГОСТе 
30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях [4]. 
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Согласно ГОСТу, оптимальная температура воздуха для жилых по-
мещений составляет 20–22 °С в холодный период года и 22–25 °С – в 
тёплый. Допустимы отклонения в ту или другую сторону на 2–3 °С. 
Слишком высокая температура способствует бессоннице и повышенной 
потливости, а слишком низкая – к переохлаждению и простудным забо-
леваниям. 

Оптимальная влажность воздуха для жилых помещений – 30–45 % в 
холодный период года и 30–60 % – в тёплый. Влажность воздуха опре-
деляется содержанием водяного пара в нём. 

Сухой воздух может вызывать раздражение слизистых оболочек и 
усугублять аллергические реакции. 

Свежесть воздуха определяется количеством и соотношением кис-
лорода и углекислого газа (CO₂) в воздухе. Согласно ГОСТу, уровень 
CO₂ в помещении не должен превышать 800 ppm. Этот норматив рассчи-
тывается с учётом уровня CO₂ в наружном воздухе, поскольку в нём все-
гда присутствует углекислый газ. 

Чтобы обеспечить свежесть воздуха, должен быть налажен пра-
вильный воздухообмен, при котором каждый час в помещение поступа-
ет не менее 30 м3 свежего воздуха из расчёта на каждого человека. Этот 
норматив закреплён в своде правил (СП) 60.13330.2020 «СНиП 41-01-
2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» [4]. 

Яркий свет влияет на циркадные ритмы (внутренние биологические 
часы организма), нарушая сон. Для спальни рекомендуется использовать 
мягкое, приглушенное освещение. Дневной свет же, наоборот, необхо-
дим для поддержания бодрости и хорошего настроения. Проводите регу-
лярную влажную уборку, проветривайте помещения. Избегайте курения 
в доме. Если вы работаете дома, обеспечьте эргономическое рабочее ме-
сто, чтобы избежать проблем с осанкой и зрительным напряжением. 
Слишком громкие звуки способствуют стрессу и бессоннице. 

Следуя этим рекомендациям, можно значительно улучшить своё 
здоровье и благополучие в домашних условиях. Помните, что здоровый 
образ жизни – это постоянная работа над собой! 

Список использованной литературы 
1. Здоровый образ жизни и его составляющие / В. С. Глушанко, А. П. Тимофеева, 

А. А. Герберг, Р. Ш. Шефиев ; под ред. проф. В. С. Глушанко. Витебск : ВГМУ, 2017. 39 с. 
2. Итоги выборочного наблюдения рациона питания человека // Федеральная служба гос-

ударственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/food23/index.html табл. 
7 (дата обращения: 09.04.2025). 

3. Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения в 2024 году // Федеральная 
служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/GKS_ 
KOUZH_2024/index.html (дата обращения: 09.04.2025). 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 

Материалы IV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Иркутск, 25–27 марта 2025 г. 

163 

4. Микроклимат помещений: что это, основные параметры и как их улучшить // БРИ-
ЗЕКС. URL: https://xn--90aifdm6al.xn--p1ai/blog/mikroklimat-pomeshchenij-chto-ehto-osnovnye-
parametry-i-kak-ih-uluchshit (дата обращения: 09.04.2025). 

5. Устав ВОЗ // Всемирная организация здравоохранения. URL: 
https://www.who.int/ru/about/governance/constitution (дата обращения: 08.04.2025). 

6. Физическая активность // Всемирная организация здравоохранения URL: 
https://www.who.int/health-topics/physical-activity#tab=tab_1 (дата обращения: 08.04.2025). 

Информация об авторах 
Левичева Яна Егоровна – студент, Восточно-Сибирский филиал Российского государ-

ственного университета правосудия им. В. М. Лебедева, г. Иркутск, Россия, e-mail: 
analevigeva2017@gmail.com 

Коробченко Андрей Иванович – кандидат исторических наук, доцент, кафедра физическо-
го воспитания, Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия; 
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Восточно-Сибирский филиал 
Российского государственного университета правосудия им. В. М. Лебедева, г. Иркутск, Рос-
сия, e-mail: korobchenko-1968@mail.ru 

УДК 37.012.85 

О. С. Мейер 
Иркутский филиал МГТУ ГА, 

Иркутский государственный университет 
г. Иркутск, Россия 

Адаптация диагностического инструментария 
 (анкета «Патриотические ценности молодежи»)  

для оценки уровня гражданско-патриотической воспитанности 
студентов технического вуза 

Аннотация. Освещается актуальная стратегия патриотического воспитания в современ-
ном образовании. Основное внимание уделяется разработке инструментария для оценки уровня 
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Abstract. The article is devoted to the actual strategy of patriotic education in co-modern edu-
cation. The main attention is paid to the development of tools for assessing the level of patriotism 
among students. The object of the study was students of a technical university of the transport indus-
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Заметное изменение в подходах к воспитанию и образованию моло-
дежи в российских вузах обусловлено необходимостью формирования 
активной гражданской позиции и патриотического сознания студентов. 
Современные вызовы требуют подготовки специалистов, способных не 
только профессионально развиваться, но и вносить вклад в обществен-
ное благо. Вузам предстоит пересмотреть традиционные методы воспи-
тания, делая акцент на развитие критического мышления, социальной 
ответственности и уважения к историческому наследию и современным 
реалиям жизни страны. Это включает интеграцию курсов, направленных 
на изучение основ государственности, прав и обязанностей гражданина, 
а также создание условий для активного участия студентов в обще-
ственной жизни. Таким образом, обновление образовательных стратегий 
становится ключевым фактором в формировании гармонично развитого 
поколения, готового к служению обществу и государству. 

Измерение уровня гражданственности и патриотизма среди обуча-
ющихся играет ключевую роль в оценке эффективности воспитательно-
го процесса. Оно позволяет отслеживать динамику изменений и коррек-
тировать подходы к образовательным программам. Анкетирование вы-
ступает одним из наиболее распространенных способов диагностики, 
поскольку обеспечивает возможность получения объективных данных 
от самих студентов. Этот метод позволяет оперативно выявлять сильные 
и слабые стороны в формировании гражданско-патриотических качеств, 
что делает его незаменимым инструментом в современных условиях. 

Анкетирование является важным инструментом для оценки уровня 
гражданско-патриотической воспитанности обучающихся в российских 
вузах. Такие анкеты позволяют выявить степень осознания молодежью 
своей роли в обществе, а также уровень сформированности ключевых 
ценностей, таких как любовь к Родине, уважение к истории и культур-
ному наследию. Своевременное проведение подобной диагностики по-
могает оперативно выявлять пробелы в воспитательной работе и коррек-
тировать образовательные программы с учетом потребностей современ-
ной молодежи. Регулярная оценка гражданско-патриотической воспи-
танности помогает созданию условий для гармоничного развития лич-
ности студента, способной активно участвовать в жизни общества и 
вносить значимый вклад в будущее страны. 

Нами были проанализированы доступные анкеты, предназначенные 
для оценки эмоционально-ценностного уровня воспитанности обучаю-
щихся в аспекте гражданственности и патриотизма. Большинство из них 
ориентировано преимущественно на школьников, что обусловливает 
необходимость адаптации этих инструментов для студенческой аудито-
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рии. Изучив существующие методики, мы провели коррекцию вопросов 
и критериев оценивания, чтобы они соответствовали специфике высше-
го образования и особенностям восприятия студентами гражданско-
патриотических ценностей. Адаптация анкет позволила учесть возраст-
ные и когнитивные различия между школьниками и студентами, обеспе-
чивая более точное измерение уровня воспитанности в вузовской среде. 

Исследование проводилось среди студентов первого курса Иркут-
ского филиала МГТУ ГА, что потребовало особой адаптации диагности-
ческого инструментария с учетом специфики выбранной ими профес-
сии. Важно было не только скорректировать анкету под возраст участ-
ников, но и интегрировать вопросы, отражающие особенности транс-
портной отрасли, особенно гражданской авиации. Ведь будущие специ-
алисты этой сферы должны обладать высоким уровнем ответственности, 
дисциплины и патриотизма. Вопросы анкеты были направлены на выяв-
ление понимания студентами значимости их будущей работы для без-
опасности и процветания страны, а также их готовности следовать про-
фессиональным и этическим стандартам. Мы полагали, что такая при-
вязка позволит получить более точные данные о гражданско-
патриотическом уровне воспитанности студентов, готовящихся к работе 
в авиационной индустрии. 

Базовым вариантом для нашего исследования стала анкета «Патри-
отические ценности молодежи», включающая шесть закрытых вопросов 
[1, с. 64–65]. Пять из них предлагали выбор единственного варианта от-
вета, тогда как шестой допускал множественный выбор. Отсутствие 
требований указывать возраст и пол респондентов делало анкету уни-
версальной, однако лишало возможности собрать дополнительную ин-
формацию о характеристиках опрашиваемых.  

Смысловая нагрузка упомянутой анкеты соответствовала нашим 
целям оценки эмоционально-ценностной компоненты гражданско-
патриотического воспитания студентов, но мы стремились создать более 
сложную версию анкеты, подходящую для студентов вуза. Нам необхо-
димо было разработать инструмент, который бы учитывал не только 
патриотизм, но и технические аспекты, важные для будущих специали-
стов транспортной отрасли, включая гражданскую авиацию. Мы плани-
ровали также добавить вопросы, касающиеся профессиональной этики, 
ответственности перед обществом и значением транспортной инфра-
структуры для государства. Это позволило сделать анкету более специа-
лизированной и полезной для анализа уровня воспитанности студентов, 
выбравших профессию в сфере транспорта. 
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Для оценивания уровня эмоционально-ценностного критерия пат-
риотизма и гражданственности необходимо учитывать следующие клю-
чевые параметры: 

 идентификация с государством. С помощью адаптированной ан-
кеты планируем выявить, ощущает ли себя обучающийся частью нации, 
разделяет ли её историю, культуру и традиции; 

 эмоциональная привязанность к Родине. Важно выявить наличие 
положительных эмоций, связанных с родной страной, такие как гор-
дость, любовь и преданность; 

 признание общественных ценностей. Вопросы позволят проанали-
зировать понимают и принимают ли обучающиеся ценности граждан-
ского общества, такие как справедливость, равенство, свобода и демо-
кратия;  

 готовность к активному участию. Желание и готовность прини-
мать активное участие в общественной жизни, защищать интересы об-
щества и способствовать его развитию станут индикаторами для выяв-
ления уровня сформированности соответствующих ценностей, устано-
вок и поведения у обучающихся;  

 уважение к законам и институтам. Необходимо оценить, стремят-
ся ли обучающиеся к признанию и соблюдению законов, правил и норм, 
установленных государством, а также проявляют ли они уважение к 
государственным институтам. 

Эти критерии помогли оценить, насколько глубоко обучающиеся 
осознают свою роль в обществе и государстве, а также насколько они 
привержены идеалам и ценностям, необходимым для полноценного уча-
стия в жизни страны. 

Результаты проведенной работы (анкета для оценки уровня патрио-
тических чувств студентов технического вуза) представлены на рис. 1–3. 

Адаптированная анкета состоит из 24 вопросов, которые в своей со-
вокупности позволяют выявить принадлежность обучающихся к авиа-
ционному сообществу, наличие у них эмоций относительно развития 
гражданской авиации и страны в целом, понимание и принятие обуча-
ющимися ценностей гражданского общества и конкретной транспортной 
отрасли. Получившийся диагностический инструментарий позволяет 
оценить уровень гражданско-патриотической воспитанности студентов 
технического вуза, что соответствует целям и задачам исследования. 
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Рис. 1. Анкета для оценки уровня патриотических чувств студентов технического вуза 
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Рис. 2. Продолжение анкеты для оценки уровня патриотических чувств 
 студентов технического вуза 
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Рис. 3. Окончание анкеты для оценки уровня патриотических чувств 
 студентов технического вуза 
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определены уровни сформированности содержательного (когнитивного) компонента патриоти-
ческого воспитания дошкольников и дана их характеристика. 
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Abstract. The article is devoted to the disclosure of theoretical and empirical results of the 
study of the peculiarities of ideas about the native land in children of the seventh year of life. Based on 
the results of the experimental study, the available knowledge about the hometown of Irkutsk was 
revealed, the levels of formation of the meaningful (cognitive) component of patriotic education of 
preschoolers were determined and their characteristics were given. 
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В настоящее время тема воспитания нравственно-патриотических 
качеств у детей дошкольного возраста приобрела особую значимость. 

В нормативных документах отведено значимое место патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения. Так, в Федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федерации» [6] и Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [5] ак-
центируют внимание на том, что необходимо ориентировать воспитание 
молодого поколения не только на приобретение знаний и навыков, соот-
ветствующих потребностям современного общества, но и на осмысле-
ние традиционных моральных, нравственных ценностей, готовность к 
мирному творчеству и защите Родины. 

В федеральной образовательной программе дошкольного образова-
ния патриотическое воспитание выделено как одно из направлений в 
формировании ребёнка как личности. ФОП ДО выделяет в данном 
направлении воспитания детей седьмого года жизни следующие задачи, 
которые должны быть реализованы в ДОУ [7]: 

1. Воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных 
национальностей, проживающим на территории России, их культурному 
наследию. 

2. Знакомить детей с содержанием государственных праздников и 
традициями празднования, развивать патриотические чувства, уважение 
и гордость за поступки героев Отечества, достижения страны. 

3. Поддерживать детскую любознательность по отношению к род-
ному краю, эмоциональный отклик на проявления красоты в различных 
архитектурных объектах и произведениях искусства, явлениях природы. 

4. Расширять представления о культурно-исторических событиях 
малой Родины и Отечества. 

Патриотическое воспитание и формирование чувства патриотизма у 
детей дошкольного возраста должны начинаться с основ – с прививания 
любви к своей малой Родине, семье и окружающему миру. В этом воз-
расте у ребенка только начинают складываться представления и образы о 
том, что его окружает. Поэтому в этот период крайне важно предоставить 
детям четкие и правильные представления о различных предметах и явле-
ниях. Это поможет им лучше понять свою идентичность и место в мире. 

С. А. Козлова также делает акцент на том, что патриотическое вос-
питание стоит начать с любви к малой родине, с того, что рядом. 

Патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс воз-
действия на человека, целью которого является включение в систему 
моральных ценностей определённого человека любви к отечеству, от-
ветственности за его судьбу, готовность совершать поступки в соответ-
ствии с интересами Родины (С. А. Козлова, Л. И. Беляева, Н. Ф. Вино-
градова, А. Н. Сорокин, Н. В. Полянскова) [4]. 
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Е. Н. Бородина определяет патриотическое воспитание как «процесс 
педагогического взаимодействия взрослых и детей, итог которого дол-
жен отражаться в сформированности у детей патриотических ценностей, 
представлений на основе знаний, деятельностного проявления чувства 
любви к родным и близким людям, привязанности к семье, родному до-
му и краю» [1, с. 8]. 

Таким образом, патриотическое воспитание – это целенаправлен-
ный процесс взаимодействия, который включает в себя систему «педа-
гог – ребёнок – родитель» с целью привития детям патриотических 
представлений, качеств, любви к Отечеству, к малой Родине, семье, бе-
режное отношение к окружающей природе и животному миру. 

Структура патриотического воспитания включает в себя следующие 
компоненты, которые мы будем рассматривать как основные в работе по 
выявлению знаний у детей седьмого года жизни о городе Иркутске, их 
эмоционального и поведенческого отношения: 

1. Содержательный компонент. Представления и знания детей о се-
бе, своей семье, городе (Иркутск), стране (Россия). 

2. Эмоционально-побудительный компонент. Рассматриваются 
эмоциональные реакции детей на то или иное событие, действие. Лю-
бовь и чувство привязанности к родной семье и дому; Отношение ре-
бёнка к историческим объектам Иркутска, их ценность и понимание 
значимости данных объектов в истории города, страны. Любовь ребёнка 
к природе родного края, страны. Их традициям, праздникам. 

3. Деятельностный компонент. Отражается в поведении ребёнка, его 
действиях в различных видах продуктивной деятельности, где ребёнок 
демонстрирует своё отношение к малой родине (город Иркутск), стране, 
своей семье. 

Для выявления знаний о городе Иркутске детей седьмого года жиз-
ни остановимся подробнее на содержательном компоненте патриотиче-
ского воспитания. 

Для выявления сформированности содержательного компонента 
патриотического воспитания нами была подобрана и адаптирована ме-
тодика М. Ю. Новицкой, С. Ю. Афанасьевой, Н. А. Виноградовой, 
Н. В. Микляевой [3], которая включает три задания на выявления знаний 
детей о г. Иркутске. 

Задание 1. «Родной город». 
Цель: определить уровень знаний о родном г. Иркутске (знать 

название своего города, района, домашнего адреса. Называть достопри-
мечательности города, знать название площадей, скверов). 

Оборудование: развивающая игра «Где находится памятник?», кар-
та-схема г. Иркутска, фотографии с достопримечательностями Иркутска. 
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Ход проведения: беседа с детьми. Воспитатель предлагает посмот-
реть на фотографию, где изображены памятники и достопримечательно-
сти г. Иркутска и просит ребёнка назвать их. 

Задание 2. «Символика родной страны, города».  
Цель: определить уровень сформированности характерных знаний о 

государственной символике страны, родного г. Иркутска (герб и флаг). 
Ход проведения: беседы и рассматривание герба и флага России, 

г. Иркутска. 
Задание 3. «История народной культуры и традиций».  
Цель: определить уровень сформированности знаний о культуре и 

традициях русского народа. 
Ход проведения: педагог предлагает рассмотреть предметы русско-

го быта (печь, ухват, самовар, ковш, ведро, коромысло, сундук) и народ-
ные игрушки (матрёшка, свистулька, дудочка, волчок), назвать их, рас-
сказать, для чего их использовали. 

Уровень сформированности патриотических представлений опреде-
ляется общей суммой баллов за каждое задание. 

Качественная характеристика уровней сформированности патрио-
тических представлений представлена ниже. 

Высокий уровень (3 балла). Знает свое имя, фамилию, название го-
рода (Иркутск), страны (Россия), свой адрес проживания; называет и 
узнает (по иллюстрации) достопримечательности Иркутска (Московские 
ворота, музей деревянного зодчества «Тальцы», Ботанический сад, ТЮЗ, 
памятник Александру третьему, Иркутский областной краеведческий 
музей, квартал домов прошлого и позапрошлого века, площадь труда), 
зеленые зоны города, 4–5 улиц, площадей; знает и узнает флаг, герб, 
гимн России; герб г. Иркутска (Бабр – символ города и области); назы-
вает народные праздники (Рождество, Крещение, Масленица, Пасха), 
игрушки, предметы быта (крынка, сечка, люлька, лукошко, ухват, сун-
дук, лапти, коромысло, бочка, чаша, рушник, черпак, половник, кочер-
га); знает о географическом расположении города, о растительности, 
животном мире родного края и города; имеет представление о членах 
семьи и ближайших родственниках. 

Средний уровень (2 балла). Знает свое имя, фамилию, название 
страны, города Иркутска, свой адрес проживания; флаг, герб, гимн Рос-
сии, герб города Иркутска; затрудняется назвать достопримечательности 
Иркутска (Московские ворота, музей деревянного зодчества «Тальцы», 
Ботанический сад, ТЮЗ, памятник Александру третьему, Иркутский 
областной краеведческий музей, квартал домов прошлого и позапро-
шлого века, площадь труда), зеленые зоны, улицы, площади города (де-
лает это после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные 
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праздники (Рождество, Крещение, Масленица, Пасха), игрушки, пред-
меты быта (крынка, сечка, люлька, лукошко, ухват, сундук, лапти, коро-
мысло, бочка, чаша, рушник, черпак, половник, кочерга); с помощью 
взрослого называет растительность и животный мир родного края и го-
рода, не знает географическое расположение родного края и города. 

Низкий уровень (1 балл). Не знает названия страны, города, своего 
адреса проживания, но узнает флаг, герб; отсутствуют знания о досто-
примечательностях родного г. Иркутска (Московские ворота, музей де-
ревянного зодчества «Тальцы», Ботанический сад, ТЮЗ, памятник 
Александру третьему, Иркутский областной краеведческий музей, квар-
тал домов прошлого и позапрошлого века, площадь труда); плохо знает 
названия улиц; не может назвать народные праздники, игрушки; не зна-
ет о географическом расположении города, о растительности, животном 
мире родного края и города. 

В исследовании приняло участие 20 детей. 
На первом этапе опытно-поисковой работы 50 % (10 детей) имеют 

низкий уровень, средний уровень у 30 % (6 детей), высокий уровень – у 
20 % (4 ребёнка) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Уровни сформированности представлений о г. Иркутске 

Таким образом, преобладающим уровнем у детей является низкий. 
Дети в большей степени отстранённо знают информацию, касающуюся 
достопримечательностей города Иркутска, ландшафтов, плохо ориенти-
руются на карте. Мало осведомлены о традициях, о предметах быта. Это 
свидетельствует о том, что с детьми мало проводится занятий, различ-
ных форм работы, направленных на формирование знаний о своей 
стране, городе Иркутске, традиций семьи. 
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Теона Н. при рассматривании изображений с достопримечательно-
стями г. Иркутска на вопрос, где находятся Московские ворота, ответи-
ла, что они находятся в Москве. 

Владислав Х. при рассматривании изображений с парками и аллея-
ми г. Иркутска (изображение сквера им. Кирова) ответил, что они с ро-
дителями посещали данное место, но он не знает, как оно называется. 

Аврора О. при рассматривании изображений мест г. Иркутска не 
смогла определить, что на картинке изображён Модный квартал (квар-
тал домов прошлого и позапрошлого века). 

На основе анализа литературы нами были выявлены разнообразные 
средства, которые целесообразно применять в процессе патриотического 
воспитания. 

1. Художественные средства включают художественную литерату-
ру, изобразительное искусство, музыку, кино, диафильмы и др. Данные 
средства содействуют эмоциональной окраске познаваемых явлений и 
событий, происходящих в реальности и на этапе «прошлого» народа, его 
истории. Через данные средства ребёнок накапливает опыт, знания, фор-
мирует своё отношение, мнение к происходящим событиям в стране, в 
г. Иркутске и некоторым значимым фактам г. Иркутска и страны в целом. 

2. Собственная инициативная познавательная деятельность детей: 
игра, труд, учение, где ребёнок осваивает некоторые основы нравствен-
но-патриотического воспитания и в процессе деятельности закрепляет 
их, ищет ответы на интересующие вопросы, применяет полученные зна-
ния на практике, тем самым закрепляя их в своём опыте, формируя соб-
ственное отношения ко всему происходящему, выстраивая причинно-
следственные связи. 

3. Игрушка также выступает средством нравственно-
патриотического воспитания и знакомством с городом, так как именно 
через неё мы можем наглядно представить и показать детям культуру 
разных народов (через костюмы), познакомить с их жизнью посред-
ством определённой атрибутики и бытом.  

4. Изобразительная деятельность детей способствует углублению 
любви детей к природе родной страны, г. Иркутска к применению и осо-
знанию полученных знаний в собственной деятельности в её анализе и 
понимании значимости патриотизма. К примеру, дети в своих рисунках 
отображают природу родного края, г. Иркутска их обитателей, тем са-
мым прививая к ним свою любовь и трепетное отношение. Воспитатель 
в процессе данного вида деятельности объясняет ребёнку как нужно от-
носится к природе, её обитателям, по возможности организовывает не-
которые мероприятия по уходу за различными растениями в группе с 
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целью воспитания у детей стремления к сохранению и бережному от-
ношению к природе родного г. Иркутска. 

При включении в патриотическое воспитание изобразительных ви-
дов деятельности, очень эффективным будет использование принципа 
интеграции, который позволяет сделать работу наиболее прогрессивной. 

Т. С. Комарова и М. Б. Зацепина отмечают, что интеграция имеет 
огромное значение в проведении эффективной работы в области воспи-
тания и образования дошкольников: 

 взаимосвязь разных видов искусства способствует образованию 
связей между различными содержаниями образования, что способствует 
развитию наглядно-образного и логического мышления, интеллектуаль-
но-эстетическому развитию;  

 взаимосвязь различного материала и содержания повышает моти-
вацию усвоения, делает её личностно значимой для каждого ребёнка; 

 интеграция формирует у детей более глубокие, разносторонние 
знания; целостное представление о мире и о взаимосвязи всех его со-
ставляющих; 

 включение в процесс патриотического воспитания разных видов 
искусств; деятельности предопределяет развитие разнообразных худо-
жественных способностей; 

 интеграция способствует более эффективному формированию эс-
тетических качеств личности ребёнка; 

 интеграция позволяет сократить количество занятий и время их 
проведения, что имеет большое педагогическое значение, так как 
предотвращает перегрузки детей, освобождает время для самостоятель-
ной деятельности; 

 интеграция способствует формированию обобщённых представ-
лений, знаний и умений; повышает эффективность воспитания и разви-
тия детей [2, с. 4]. 

В дальнейшей исследовательской работе мы планируем использо-
вать изобразительную деятельность (рисование, аппликация) в качестве 
основного средства воспитания патриотических качеств детей седьмого 
года жизни. 

С целью повышения уровня патриотических представлений детей 
седьмого года жизни о г. Иркутске мы планируем составить и реализо-
вать цикл развивающих занятий по интеграции изобразительных видов 
деятельности (рисование, аппликация), который будет включать в себя 
4 блока, содержание которых представлено из 8 занятий (по 2 занятия на 
каждый блок). Занятия будут проводиться 1 раз в неделю в течение 
2,5 месяцев. 
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Интеграция рисования и аппликации – объединение двух разновид-
ностей детской изобразительной деятельности в процессе развития и 
воспитания детей. 

Дополнением к циклу развивающих занятий нами планируется со-
ставить календарно-тематическое планирование, которое будет служить 
инструментом закрепления знаний и представлений детей о г. Иркутске, 
полученных в ходе занятий, в различных видах продуктивной детской 
деятельности. 

В результате мы планируем сформировать у детей устойчивые 
представления, заполняющие пробелы детей в знаниях о родном городе, 
которые были выявлены в ходе диагностике. 

После проведения цикла развивающих занятий мы получим следу-
ющие планируемые результаты: 

 владеет навыками ориентировки в пространстве и в последствии 
ребёнок хорошо ориентируется на карте г. Иркутска; 

 знает достопримечательности Иркутска и может о них рассказать 
(название, особенность, место расположения на карте); 

 знает памятники города и может о них рассказать (название, осо-
бенность, кому посвящён памятник и почему, место расположения на 
карте); 

 знает и называет традиции, предметы быта г. Иркутска и страны; 
 применяет полученные знания о г. Иркутске в продуктивных ви-

дах деятельности; 
 проявляет бережное отношение к природе и животному миру род-

ного г. Иркутска; 
 проявляет любовь по отношению к своей семье, её традициям и 

обычаям. 
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Детско-взрослая общность  
как условие воспитания дошкольников 

Аннотация. Отмечается, что детско-взрослая общность играет существенную роль в 
правильном развитии ребенка, в его благополучном «вхождении» в общество. Главными «дей-
ствующими» лицами детско-взрослой общности являются родители и педагоги. Освещается 
правильно организованная деятельность педагогов и родителей в процессе воспитания ребенка, 
способствующая правильному «закладыванию» у ребенка смысложизненных ориентиров, 
формированию стандартов поведения, эффективному развитию коммуникативных навыков. В 
рамках детско-взрослой общности важно применять комплексный подход, т. е. чтобы правиль-
ное воздействие на ребенка было во всех социальных институтах – в дошкольном образова-
тельном учреждении, в семье, в кругу друзей.  

Ключевые слова: детско-взрослая общность, родители, педагоги, дети, общепринятые 
нормы, процесс социализации, социальный институт. 
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Сhildren and adults community as a condition for education of preschool children 

Abstract. The child-adult community plays a significant role in the correct development of the 
child, in his successful "entry" into society. The main "actors" of the child-adult community are par-
ents and teachers. Properly organized activities of teachers and parents in the process of raising a child 
will contribute to the fact that the child will correctly “lay down” life-meaning guidelines, form stand-
ards of behavior, and effectively develop communication skills. Within the framework of the child-
adult community, it is important to apply a comprehensive approach, i.e., so that the correct influence 
on the child is in all social institutions - in the preschool educational institution, in the family, in the 
circle of friends. 

Keywords: children-adult community, parents, teachers, children, generally accepted norms, 
socialization process, social institution. 
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Вопросы воспитания юного поколения и формирования у него 
смысложизненных ориентиров играет важнейшую роль в развитии ре-
бенка, и имеет комплексный подход. Преимущественно, смысложизнен-
ные ориентиры формируются у ребенка в процессе его «вхождения» в 
общество, «впитывание» им общепринятых норм и стандартов поведе-
ния. Существенное влияние на процесс социализации юного поколения 
оказывает взаимодействие ребенка в социальных структурах – ДОШ и 
семье. Наряду с этим, в рамках рассматриваемого процесса имеет перво-
степенное значение проявление персональных ценностей и убеждений 
ребенка. Важным условием для того, чтобы ребенок успешно «впиты-
вал» общепринятые нормы и понимал суть нравственных ценностей, 
является то, что ребенок должен воспитываться в рамках детско-
взрослой общности.  

В рамках детско-взрослой общности у ребенка вырабатывается ви-
дение, что важным является не только своё эго, но и эго других людей, а 
также, что важное значение имеет всё общество в целом. Такое видение 
стимулирует ребенка «побеждать» эгоистические наклонности, разви-
вать сострадание и отзывчивость. Такое понимание способствует тому, 
что в общности развивается благоприятная атмосфера, взаимоподдержка 
и взаимовыручка. В итоге у детей «закладываются» психонавыки и уме-
ния конструктивной и созидательной коммуникации, успешного урегу-
лирования конфликтов, эффективного взаимодействия друг с другом. 
Дети, растущие в правильно организованной детско-взрослой общности, 
признают взгляды других людей и уважительно относятся к ним, что, в 
свою очередь, благоприятно воздействует на личностное развитие детей 
и усовершенствование их критического взгляда [4]. 

Кроме того, в рамках такой общности растет способность к само-
анализу и рефлексии, что помогает каждому члену осознать свои силь-
ные и слабые стороны, а также понять, как их действия влияют на дру-
гих. В детско-взрослой общности формируются крепкие, эмоциональ-
но положительные связи. Ребенок учится понимать других, взаимодей-
ствовать с другими людьми на основе ценностных норм и правил, 
включается в активную деятельность, проявляет себя, организует сов-
местную деятельность [1]. 

Следовательно, детско-взрослая общность – это явление социально-
педагогическое, которое как возникает, так и функционирует в рамках 
социального института. Воспитание ребенка происходит под влиянием 
взрослых, а также в процессе неформальных отношениях и связей. 
Взрослые становятся для детей не только источником информации, но и 
образцом для подражания. Их поведение, реакции и взаимодействия 
служат фундаментом для формирования социальных норм и правил. В 
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то же время дети, взаимодействуя с взрослыми, вносят свой вклад в 
общность, предлагая свежие идеи и уникальную перспективу, что обо-
гащает общее восприятие. 

Теоретические основы процесса формирования детско-взрослой 
общности следует рассматривать в рамках теории коллективного воспи-
тания, истоки которого представлены в трудах А. С. Макаренко, 
С. Т. Шацкого и Н. К. Крупской. Важной вехой в развитии теории кол-
лективного воспитания стала позиция Л. И. Новиковой и А. Т. Кураки-
на, представивших воспитательный коллектив как единство организа-
ции, системы формальных связей, и общности, системы эмоционально-
психологических связей и отношений [3]. 

По мнению Н. К. Крупской необходимо включать детей в совмест-
ную деятельность, что будет способствовать их полноценному и всесто-
роннему развитию [2]. При этом важно учитывать индивидуальные осо-
бенности детей, т. е. в рамках совместной деятельности давать детям 
такие задачи, которые бы соотносились с их интересами и потребностя-
ми. 

Нами была проведена экспериментальная работа по реализации раз-
работанной нами модели детско-взрослой общности как условия воспи-
тания дошкольников. 

Целью экспериментального исследования была разработка и реали-
зация модели детско-взрослой общности как условия воспитания до-
школьников. 

Программа экспериментально-опытной работы была осуществлена 
поэтапно. 

На поисково-теоретическом этапе определены проблема исследова-
ния, изучена педагогическая, психологическая и методическая литера-
тура по теме исследования, выяснена степень её разработанности. Также 
на данном этапе разрабатывался понятийный и методологический аппа-
рат исследования, выявлялся объект, предмет, методологические подхо-
ды, формулировалась рабочая гипотеза исследования. Выявлялись за-
труднения и противоречия, определяющие направление эксперимен-
тальной работы, уточнялась и подготавливалась ресурсно-материальная 
база, необходимая для организации детско-взрослой общности как усло-
вия воспитания дошкольников. Была смоделирована развернутая про-
грамма исследования и разработан план деятельности. 

В ходе поисково-теоретического этапа был подготовлен и проведён 
цикл методических мероприятий, связанных с апробацией модели органи-
зации детско-взрослой общности как условия воспитания дошкольников. 

Экспериментальный этап включал в себя разработку и апробацию 
модели организации детско-взрослой общности в условиях детского са-
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да; подбор методик и диагностического инструментария для отслежива-
ния эффективности разработанной модели, критериев и оценок деятель-
ности участников образовательного процесса. 

На данном этапе осуществлялась деятельность по реализации ос-
новных направлений эксперимента: участие педагогов в семинарах, тре-
нингах, совместных проектах, мастер-классах, информационно-
образовательная служба; участие родителей воспитанников в консуль-
тациях, семинарах, мастер-классах; проведение педагогического наблю-
дения; совместные проекты, события; обогащение развивающей пред-
метно-пространственной среды; для детей была организована мульсту-
дия, реализованы STEM-технологии. 

На заключительном этапе реализовывались мероприятия, направ-
ленные на совершенствование и распространение модели организации 
детско-взрослой общности как условия воспитания дошкольников. Кро-
ме того, анализировались и обобщались результаты исследования, си-
стематизировались и интерпретировались результаты эксперименталь-
ной деятельности, разрабатывались методические рекомендации, изда-
вались печатные работы, оформлялись материалы диссертационного 
исследования. 

На контрольном этапе исследования мы провели повторную диа-
гностику уровней личностного развития детей, используя те же методи-
ки, что и на констатирующем этапе исследования.  

На рис. 1 представлены сравнительные результаты когнитивного 
компонента сформированности личностного отношения к соблюдению мо-
ральных норм у детей до и после проведения экспериментальной работы. 

 

 

Рис. 1. Сравнительные результаты уровня сформированности когнитивного компонента 
сформированности личностного отношения к соблюдению моральных норм  
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Таким образом, реализация модели детско-взрослой общности спо-
собствовала расширению у детей представлений о моральных нормах и 
правилах. Результаты повторной диагностики эмоционального компо-
нента личностного развития у детей на констатирующем и контрольном 
этапах исследования представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Сравнительные результаты эмоционального компонента личностного развития 
 у детей на констатирующем и контрольном этапах исследования 

В результате реализации программы дети стали проявлять положи-
тельное эмоциональное отношение соблюдению моральных правил и 
норм. На рис. 3 представлены сравнительные результаты поведенческо-
го компонента личностного развития детей на констатирующем и кон-
трольном этапах исследования. 

 

Рис. 3. Сравнительные результаты поведенческого компонента личностного развития 
 у детей на констатирующем и контрольном этапах исследования 
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Как видно из результатов исследования, произошли положительные 
изменения в показателях поведенческого компонента личностного раз-
вития у детей экспериментальной группы после реализации модели дет-
ско-взрослой общности. 

Таким образом, основываясь на полученных данных, мы пришли к 
пониманию необходимости разработки методических рекомендаций для 
педагогов и специалистов, которые стремятся применить нашу модель 
для организации детско-взрослой общности как условия воспитания до-
школьников. 
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Предметно-пространственная среда  
дошкольной образовательной организации как условие 

патриотического воспитания детей 

Аннотация. Рассматривается проблема патриотического воспитания детей в дошкольной 
образовательной организации. Раскрывается вопрос о роли воспитания патриотизма в станов-
лении личности дошкольника. Описаны способы реализации программы воспитания через 
грамотную организацию развивающей предметно-пространственной среды. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, программа воспитания, развивающая 
среда, дошкольный возраст.  
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Subject-spatial environment of preschool educational organization as a condition 
 for patriotic education of children 

Abstract. The article examines the problem of patriotic education of children in a preschool ed-
ucational organization. The issue of the role of education of patriotism in the formation of the person-
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ality of a preschooler is revealed. The methods of implementing the education program through the 
competent organization of the developing subject-spatial environment are described. 

Keywords: patriotic education, education program, developing environment, preschool age. 

Патриотическое воспитание дошкольников – одна из актуальных 
проблем нашего государства. Современные дети мало интересуются 
родным городом, страной, особенностями народных традиций, часто 
равнодушны к близким людям, редко сострадают чужому горю. Патрио-
тическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного 
целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с 
дошкольного детства, в котором важную роль играют влияние семьи и 
образования. 

Согласно содержанию Указа Президента Российской Федерации от 
9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» к традиционным ценностям относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданствен-
ность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России.  

Цель и задачи федеральной образовательной программы в области 
разностороннего развития ребенка в период дошкольного детства на 
основе духовно-нравственных ценностей российского народа, историче-
ских и национально-культурных традиций решаются через внедрение в 
структуру федеральной образовательной программы воспитания. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образо-
вания, нравственное (идеальное) представление о человеке. Современ-
ный национальный воспитательный идеал ‒ это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных тради-
циях многонационального народа Российской Федерации. 

Несмотря на то что работа по патриотическому воспитанию входит 
в такие образовательные области, как «Социально-коммуникативное 
развитие» и «Познавательное развитие», решение поставленных задач 
влечет за собой поиск расширенного содержания и разных форм работы 
через взаимосвязь разных видов деятельности и интеграцию образова-
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тельных областей: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». 

Отметим, что под воспитанием понимается «деятельность, направ-
ленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-
сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Оте-
чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 
и окружающей среде» [3]. 

Основу воспитания на всех уровнях образования, начиная с до-
школьного, составляют традиционные ценности российского общества. 
Традиционные ценности ‒ это нравственные ориентиры, формирующие 
мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 
лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 
культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 
нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, истори-
ческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к тра-
диционным ценностям российского общества, таким как жизнь, досто-
инство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, слу-
жение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравствен-
ные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 
над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллекти-
визм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преем-
ственность поколений, единство народов России. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать 
формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и 
культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного 
за будущее своей страны. Ценности Родины и природы лежат в основе 
патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возни-
кает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, ин-
тереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, своему краю, 
малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 
народу [2].  
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В педагогических исследованиях патриотизм определяется как ин-
тегративное духовно-нравственное качество в структуре личности, ос-
новой которого является ответственность перед Родиной [4].  

Именно поэтому патриотическое направление воспитания базирует-
ся на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 
культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 
народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирова-
ние «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 
наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, 
культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране 
и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это насле-
дие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности 
ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 
устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании 
своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направ-
ленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 
аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего города, района, 
края, Отчизны в целом) [1].  

Реализация работы по патриотическому воспитанию начинает стро-
ится через грамотно организованную предметно-пространственную сре-
ду. Развивающая среда – часть образовательной среды и фактор, мощно 
обогащающий развитие детей, выступающей основой для разнообраз-
ной, развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ре-
бенка деятельности. 

Развивающая среда способствует положительной социализации де-
тей, их нравственному и познавательному развитию. Для развития у де-
тей чувства патриотизма задействуются предметы интерьера, игрушки, 
растения и другие вещи, использованные для оснащения группы в рам-
ках развивающей среды. Необходимо обустроить патриотические цен-
тры, где представлена символика России и города проживания, фото 
первых лиц страны и города, мини-музей русской культуры и быта, кар-
ты путешествий по России. Важно обеспечить наличие наглядных мате-
риалов и предметов, разместить в группе и приемной папки-
передвижки, отражающие патриотическое направление, разместить в 
группе художественную литературу с региональным компонентом, сам-
издатовские сборники, народные костюмы, изделия народных промыс-
лов, набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к 
художественным произведениям.  

Практическое значение заключается в комплексном и системном 
подходе моделирования среды, которая поможет дошкольникам макси-
мально раскрыть свои природные и познавательные способности эффек-
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тивно развивая индивидуальность, самостоятельность, инициативу, пат-
риотические чувства каждого ребенка с учетом его потребностей, 
склонностей, интересов и уровня активности [2].  

В процессе создания развивающей среды учитываются следующие 
принципы: интеграции, интерактивности, возрастные особенности де-
тей, принцип гуманизации и партнерства, национально-культурные цен-
ности. Содержание среды соответствует гендерным особенностям, регу-
лярно изменяется, постоянно обогащается, обеспечивает «зоны бли-
жайшего развития». 

Развивающая среда дошкольного учреждения представляет собой 
единство специально организованного пространства как внешнего, так и 
внутреннего (групповые, специализированные, технологические, адми-
нистративные и иные пространства), материалов, оборудования, элек-
тронных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста, материалов для организации самостоя-
тельной творческой деятельности детей. Предметно-пространственная 
среда создает возможности для учета особенностей, возможностей и 
интересов детей. 

Пространственная среда создается как единое пространство, все 
компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются 
между собой по содержанию, масштабу, художественному решению и 
позволяет воспитать отношение ребенка к себе, как к полноценной лич-
ности, уважение своей семьи, как носителя семейной традиции, форми-
рует духовно-нравственные отношения. 

Патриотическое воспитание можно выделить как самое важное 
направление в воспитании в целом. Подрастающее поколение – это бу-
дущее нашей страны. Россия – великая держава, и держится она на спло-
чении народа. Этот народ объединяет любовь к Родине, поэтому важно, 
чтобы наши дети росли патриотами. Научить патриотизму невозможно, 
но создать условия для его формирования мы можем и обязаны.  
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Creating a system of effective student self-government: 
 working principles on the example of Shelekhov Lyceum 

Abstract. The article examines the importance and structure of student self-government in 
modern educational institutions. Using the example of the Shelekhov Lyceum, effective approaches to 
creating a system in which students not only participate, but also actively influence the organization of 
events and processes at school are described.  

Keywords: student self-management, modern school, self-management system. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» опре-
деляет воспитание как деятельность, направленную на развитие личности и 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося с 
учетом социокультурных и духовно-нравственных ценностей [10]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты выдви-
гают высокие требования к современному старшекласснику, акцентируя 
внимание на таких значимых качествах, как самостоятельность, инициа-
тивность, а также способность к самосовершенствованию и саморазви-
тию. Образовательным учреждениям необходимо создать условия, спо-
собствующие раскрытию и реализации внутреннего потенциала учащихся, 
что подразумевает их самореализацию. Тем самым развитие социальной 
активности молодежи является одним из основных направлений воспита-
тельной работы в современных образовательных организациях. 
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Современная педагогика и психология предлагают использовать в 
учебно-воспитательном процессе педагогическую поддержку, психоло-
го-педагогическое, социально-педагогическое, психологическое и фаси-
литативное сопровождение учащихся именно для их дальнейшего само-
познания, саморазвития и адаптации в обществе [1]. 

Отметим, что термин «самоуправление» в сфере педагогики приме-
няется уже достаточно давно, поэтому его трактовки могут варьировать-
ся. Например, в педагогическом словаре это понятие рассматривается 
как «форма организации совместной деятельности учащихся, способ-
ствующая развитию их самостоятельности в принятии решений для до-
стижения значимых для общества целей» [9]. 

Существенный вклад в развитие детского самоуправления на со-
временном этапе внес В. А. Караковский, который считал, что учениче-
ское самоуправление – «это высшая форма педагогического руководства 
детским коллективом. При этом важно, чтобы в самоуправлении глав-
ным были не органы, а деятельность, направленная на совершенствова-
ние жизни коллектива» [6]. 

В современной школе воспитательную работу возглавляют педаго-
ги-организаторы и заместители директора по воспитательной работе. 
Именно они являются теми людьми, которые способны сплотить кол-
лектив школы, развить ученическое самоуправление, завлечь как можно 
больше учеников в активный досуг. Школьники впервые учатся органи-
зовывать квесты, конкурсы самостоятельно; учатся взаимодействовать 
друг с другом в команде, а также с педагогами и родителями; реализуют 
свои творческие способности в виде танцев, песен, пробы себя в роли 
ведущих, организаторов мероприятий; учатся уважать друг друга, про-
являют эмпатию и заботу; стремятся принимать активное участие в 
жизни школы, продвигаются быстрее по школьной «карьерной» лестни-
це; становятся замотивированными, готовыми для достижения целей 
после школы [2]. 

Подобные мероприятия способствуют развитию социальной ода-
ренности у детей.  

Организация ученического самоуправления предполагает: 
 участие в деятельности всех обучающихся; 
 наличие постоянного органа ученического самоуправления в об-

разовательной организации; 
 создание условий для развития самоуправления в образовательной 

среде. 
Участие в самоуправлении позволяет обучающимся развивать в се-

бе качества, необходимые для успешной самореализации во взрослой 
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жизни, такие как ответственность, целеустремленность, активность, 
умение самостоятельно принимать решения [7]. 

Ученическое самоуправление играет важную роль в формировании 
обучающегося как гражданина Российской Федерации, способствует 
развитию социальных качеств, позволяющих современному ребенку 
стать полноправным участником демократических отношений в школь-
ном пространстве [5]. 

В кратком историческом обзоре генезиса педагогического феномена 
самоуправления Л. Ю. Савинова и К. С. Шибзухова подчеркивают, что 
самоуправление представляет собой самоорганизацию субъектов, 
направленную на управление собственной деятельностью. Из всех су-
ществующих определений наиболее удачным считается следующее: са-
моуправление школьников – это целенаправленная, систематическая и 
организованная деятельность учащихся, в процессе которой они обучаются 
управлять собой и коллективом, решаете задачи школьной жизни [4]. 

Организация ученического самоуправления строится на основании 
Устава образовательной организации, программы воспитательной рабо-
ты и Положения об ученическом самоуправлении. Чем интереснее дея-
тельность, тем больше задач ставят ученики и достигают больших ре-
зультатов. Однако все это невозможно без грамотного руководителя-
педагога. Именно поэтому школьное самоуправление является частью 
педагогического процесса. 

Ключевым моментом выступает работа по формированию способов 
выполнения поручений. Существуют коллективные поручения, которые 
могут представлять собой чередование традиционных и творческих дел. 
В данном случае важна помощь в продумывании их реализации. Со 
временем поручения начинают объединяться и усложняться, что спо-
собствует более глубокому вовлечению школьников в процессы само-
управления [3]. 

В старшем школьном возрасте внимание уделяется формированию 
умений и навыков планирования деятельности, подготовки, проведения 
и совместной рефлексии. Для этого часто используется детально разра-
ботанное методическое обеспечение коллективных творческих дел. 

На базе Шелеховского лицея ведет свою деятельность «Совет лице-
истов». Главная цель Совета заключается в активизации общественной и 
творческой деятельности лицеистов и формирование опыта ответствен-
ности и самостоятельности принятия решений [8]. 

Состав совета лицеистов: координатор совета, заместитель коорди-
натора, руководитель отделения «Волонтеры», руководитель отделения 
«Культура», руководитель отделения «Наука», руководитель отделения 
«Лицейский медиахолдинг», руководитель Движения первых, старосты, 
заместители старост.  
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Совет лицеистов выполняет большой спектр функций: 
 защищает права, интересы лицеистов; 
 планирует, подготавливает, проводит коллективные дела лицей;  
 контролирует следование правилам внутреннего распорядка; 
 организует свободное время обучающихся; 
 участвует в разработке локальных актов учреждения в пределах 

своей компетенции; 
 оформляет и обновляет сведение на специализированном стенде 

или через СМИ (газету, ТВ); 
 отчитывается о своей деятельности по различным направлениям; 

отчет формируют и члены «Большой Восьмерки» по существующим 
направлениям, а также отдельно старосты групп. 

 участвует в работе управляющего совета, комиссии по урегулиро-
ванию споров между участниками образовательных отношений (совер-
шеннолетние обучающиеся) [12]. 

Положение о Совете лицеистов содержит информацию о правах и 
обязанностях членов Совета лицеистов. На протяжении многих лет уче-
ническое самоуправление в лицее активно себя показывает на муници-
пальных, региональных конкурсах, мероприятиях.  

На базе Совета лицеистов действует стратегия развития лицейского 
самоуправления, которая в качестве перспектив рассматривает следую-
щие положения:  

 активное участие на заседаниях лицея не только старост и их за-
местителей, но и всех действительно желающих; 

 информацию в классы передают не только старосты, но и волон-
теры, заместители в области спорта, культуры, СМИ, а также это можно 
делать через социальные сети; 

 все неравнодушные лицеисты с активной жизненной позицией 
могут присоединяться к деятельности Совета в течение всего года, если 
им это интересно; 

 представители актива лицейского самоуправления обучаются ор-
ганизаторским умениям на специальных тренингах, а затем применяют 
полученные знания при планировании и проведении лицейских меро-
приятий; 

 рейтинг активных групп ведет не только главный представитель 
Большой Восьмерки, но он также ведется в индивидуальном порядке 
руководителями всех направлений (спорт, культуры, СМИ); 

 лидеры рейтинга в каждом направлении получают поощрение в 
виде приглашения на тренинг лидеров «Ночь в лицее», а также на «Це-
ремонию награждения» по итогам года. 
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Представим ряд рекомендаций для организации рабочей системы 
ученического самоуправления. 

1. Оценка социально-педагогической среды. Важно изучить интере-
сы и потребности учеников, а также их родителей. Необходимо учиты-
вать специфику образовательного учреждения, его профиль, главные 
цели работы, а также существующие традиции и ресурсы, включая ма-
териально-технические и кадровые. 

2. Укрепление нормативно-правовой базы. Следует разработать и 
утвердить специальное Положение об ученическом самоуправлении, а 
также составить стратегический и тактический планы по его развитию 
на ближайший год. 

3. Привлечение педагогов к процессу. Классные руководители мо-
гут помочь определить, какие ученики проявляют интерес к активной 
деятельности и какие мероприятия они могут организовать. Школьный 
психолог может провести исследование, чтобы выявить возможных ли-
деров среди учащихся. 

4. Организация обучающих мероприятий. Проведение специальных 
занятий поможет активистам понять суть самоуправления, развить ли-
дерские качества и овладеть навыками работы в команде. 

5. Формирование особой командной атмосферы и ценностей. Это 
позволит ученикам видеть в самоуправлении не просто дополнительную 
нагрузку, а важную часть своей жизни. 

6. Обсуждение результатов совместной деятельности. Важно прово-
дить анализ проведенных мероприятий, обмениваясь мнениями о работе 
друг друга, выражая признание и конструктивную критику, а также от-
мечая достижения каждого [11]. 

Таким образом, в рамках данной статьи школьное самоуправление 
определяется как целенаправленное взаимодействие всех субъектов 
управления (педагогического коллектива, школьников, родителей и со-
циальных партнеров), основанное на созидательных взаимосвязях. Уче-
ническое самоуправление рассматривается как разумно осуществляемая 
организационная деятельность обучающихся в рамках класса или шко-
лы, включающая постановку целей, планирование, способы реализации 
плана и организацию учета и контроля в общественной деятельности 
коллектива школьников. 
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patriotic education of teachers; tells about the practical experience of work on the continuity of teach-
ers in the section of moral and patriotic education. 

Keywords: patriotism, patriotic education, heritage, continuity, class teachers, pedagogical 
technologies. 

Воспитание патриотизма у школьников является сегодня одной из 
главных задач воспитательной деятельности классных руководителей. 
Теоретический анализ различных источников показывает, что трактовка 
понятия «патриотизм» неоднозначна. Объяснение этому мы находим как 
в сложной, многоаспектной природе данного феномена, так и в много-
образии подходов к его пониманию. В педагогических исследованиях 
патриотизм определяется как интегративное духовно-нравственное ка-
чество в структуре личности, основой которого является ответствен-
ность перед Родиной [1]. 

Оценка воспитательных результатов в начальной школе строится на 
сформированности у детей чувства гордости за свою Родину, любви и 
уважения к своему народу, его прошлому, причастности к тому, каким 
будет будущее нашей страны. В свою очередь, задача классного руково-
дителя, работающего в основной школе, состоит в том, чтобы обеспе-
чить преемственность в осуществлении этой работы.  

В этой связи важно реализовывать воспитательную деятельность в 
единстве ее направлений. В нашей школе реализуются четыре направ-
ления патриотического воспитания, а именно: воспитание патриотиче-
ских чувств обучающихся посредством изучения материалов о семье, 
углубленного изучения истории школы, поселка в школьном музее «Ис-
токи», осознания причастности к судьбе малой Родины, судьбе Отече-
ства, его прошлого, настоящего и будущего. 

Реализация первого направления (с 1-го по 4-й класс) осуществля-
ется посредством изучения материалов о семье. Школьники занимаются 
изучением истории своего рода через составление генеалогического 
древа семьи, а также сбором информации и оформлением альбомов 
(«Семейные реликвии и предания», «Семейный архив Орден в моем до-
ме», «Судьба моей семьи в судьбе страны», «Учителями славится Рос-
сия», «История школы»). 

Нами также разработана серия классных часов на тему «От истории 
семьи к истории страны» для младших школьников. Узнавая о своих 
предках, ребята через жизнь близких им людей познают историю Роди-
ны, которая становится ближе и понятнее, поскольку окрашивается лич-
ными переживаниями детей. 

Второе направление воспитательной деятельности реализуется по-
средством углубленного изучения истории школы и поселка в условиях 
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школьного музея «Истоки». Традиционными стали такие воспитатель-
ные мероприятия, которые помогают вести ребята старшего звена: «Что 
едали наши деды», «Мы за чаем не скучаем», «Бабушкины посиделки», 
«Масленица». Совместно с родителями проводятся мастер-классы «Иг-
рушки наших бабушек», «Ты плети, плети, подруга», «Русская изба». 
Проведение уроков Мужества для обучающихся младших классов стар-
шеклассниками, акция «Георгиевская ленточка» также стало доброй 
традицией школьного музея. Всё, что изучают и о чем узнают ребята в 
музее есть часть жизни их предков, история их родного края, государ-
ства. Очень важно научить воспитанников уважать и любить то место, 
где мы родились и выросли, где жили наши предки.  

Следующим направлением является воспитание патриотических 
чувств через осознание причастности к судьбе малой Родины, ее про-
шлого, настоящего и будущего. Современная деревня теряет свой ста-
ринный облик, либо исчезает вовсе. В процессе проектной деятельности 
школьников «Старинные дома п. Верхнемарково» собирались воспоми-
нания старожилов об особенностях строительства сибирского дома и 
плотницкого мастерства.  

Волонтерский отряд «Добрые сердца», в состав которого входят 
наши ученики, активно принимает участие в благоустройстве террито-
рий вокруг памятника воинам-землякам, в декаде «Вахта Памяти», в 
акции «Свеча памяти и скорби». Школьники ухаживают за могилой лёт-
чиков, участников воздушной трассы «Алсиб» на правом берегу реки 
Лены, памятником Алексея Злыгостева, погибшего при исполнении ин-
тернационального долга в Чеченскую кампанию, принимают участие в 
акциях «Милосердие», «Белые журавли», «Блокадный хлеб», «Талисман 
добра», «Красная гвоздика», «Теплый привет» и благотворительных яр-
марках для восстановление памятников, оказывают помощь ветеранам 
ВОВ, труженикам тыла, ветеранам труда, детям войны, чье детство бы-
ло опалено войной. Так воспитывается осознание причастности к судьбе 
малой Родины, ее прошлого, настоящего и будущего. 

Одно из приоритетных и самых главных направлений в патриотиче-
ском воспитании – это «Дорога к обелиску», где проводятся ежегодные 
многодневные экспедиции по родному краю «Исчезнувшие поселения». 
Реставрация и приведение в порядок памятников воинам – землякам, 
погибшим в Великую Отечественную войну в исчезнувших деревнях 
Улькан и Назарово по реке Лена. Во время очередной экспедиции в д. 
Улькан мы встретили бывших жителей деревни, которые приезжают на 
свою малую родину из Москвы, Братска. Они были очень рады, что мы 
стараемся сохранить частичку их малой родины, опубликовали благо-
дарность в газете. Теперь мы поддерживаем постоянную связь.  
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Патриотическое воспитание обучающихся – процесс сложный и 
многогранный. Воспитать человека, любящего свою землю, свой народ, 
быть готовым к защите своей Родины – очень непростая задача. Патрио-
тами не рождаются. Честь, настойчивость, чуткость не приходят сами по 
себе. Всё, что вкладывается в ребят сегодня, завтра даст результаты.  

Обучающиеся нашей школы принимают активное участие в движе-
нии «Поисковики – школам». Так, восемь школьников под руковод-
ством опытных специалистов участвовали в поисковых операциях и по-
могали восстанавливать историческую справедливость – Старая Русса, 
Смоленск, Невский пятачок. Данная практика по патриотическому вос-
питанию заинтересовала гимназию № 9 г. Гродно (Беларусь). Был за-
ключен договор о социальном партнёрстве по реализации Международ-
ного литературно-художественного проекта «Нам есть чем гордиться и 
есть что беречь». 
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Abstract. The article is devoted to the importance of professional skill competitions in the suc-
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Профессия и труд занимают ведущее место в системе человеческой 
деятельности, которая представляет собой сложную систему взаимодей-
ствия субъекта с окружающим миром [4]. Проблема профессионального 
становления личности изучалась многими педагогами, психологами, 
социологами, экономистами. Так, например, отечественные и зарубеж-
ные ученые (А. Н. Леонтьев, К. А. Абульханова-Славская, Н. С. Пряж-
ников, Э. Л. Торндайк, Ф. Герцберг, А. Маслоу) затрагивали проблемы 
трудовой мотивации, потребности в трудовой деятельности, профессио-
нального самоопределения и профессиональной социализации личности 
[1; 3; 5]. 

Профессиональная социализация является одним из ведущих эле-
ментов становления будущего специалиста. Профессиональной социа-
лизацией называют процесс самоопределения и вхождения личности в 
профессиональную среду и профессию. Успешность профессиональной 
социализации зависит от многих факторов: качества образования, моти-
вации и интереса обучающихся, наличия возможности получить практи-
ческий опыт на предприятиях во время практики и стажировок, наличия 
системы наставничества как в образовательной организации, так и на 
предприятии, а также индивидуальных особенностей обучающихся. 

Как указывает Л. Я. Елисеева, одним из ключевых аспектов, влия-
ющих на качество профессионального образования, является инноваци-
онная и творческая среда взаимодействия между преподавателем и сту-
дентами образовательной организации [3]. Этот инновационный процесс 
предполагает погружение студента в образовательное пространство 
учебного заведения, что способствует тому, что обучающийся становит-
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ся субъектом образовательной карьеры и активным участником педаго-
гического процесса. Таким образом, у студента формируется професси-
онально-личностное самоопределение на основе активной вовлеченно-
сти в образовательный процесс. 

Профессионально-личностное самоопределение рассматривается 
как процесс осознания обучающимися ценностей собственной обще-
ственной жизни, а также процесс формирования принципов эффективного 
разрешения проблемных ситуаций в профессиональной деятельности [6]. 

В современных социально-экономических условиях, когда потреб-
ность в рабочих кадрах существенно возросла, возникает необходимость 
популяризации рабочих профессий среди молодежи и привлечение вы-
пускников школ в систему среднего профессионального образования. 
Одним из ключевых элементов популяризации стал чемпионат профес-
сионального мастерства «Профессионалы», который был организован в 
России в 2023 году. Чемпионат проводится по перспективным и востре-
бованным на рынке труда компетенциям, перечень которых формирует-
ся на основе запросов от работодателей. Чемпионат состоит из трех эта-
пов: регионального, межрегионального и финального. На каждом этапе 
выявляется лучший специалист в соответствующей компетенции. 

Основными задачами чемпионатного движения являются: форми-
рование новых и совершенствование имеющихся профессиональных 
компетенций с учетом особенностей регионов России и потребностей 
реального сектора экономики; развитие системы среднего профессио-
нального образования; выявление и поддержка талантливой молодежи; 
популяризация рабочих профессий [2]. 

Конкурсная деятельность в системе профессионального образования – 
это деятельность, которая обеспечивает целенаправленное, специально ор-
ганизованное взаимодействие педагогических работников и обучающихся, 
а также решает актуальные задачи образования. Такая деятельность реали-
зуется в различных формах и способствует осознанному и непрерывному 
развитию профессиональных компетенций участников [2; 7].  

Участие работодателей в качестве экспертов позволяет познако-
миться с конкурсантами, отобрать лучших и пригласить на стажировку 
для последующего трудоустройства после окончания колледжа или тех-
никума. Конкурсанты имеют возможность общаться с экспертами из 
числа работодателей, получать от них советы и рекомендации, а также 
обмениваться опытом с другими студентами. Такое общение расширяет 
кругозор обучающихся и позволяет им лучше понимать особенности 
выбранной профессии. Посредством участия в конкурсе профессио-
нального мастерства происходит вхождение в профессию, знакомство с 
особенностями профессиональной деятельности.  
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Подготовка к чемпионату является более углубленной, так как 
включает в себя специализированные тренинги, консультации и отра-
ботку навыков в индивидуальном порядке. Как правило, подготовку 
участника осуществляет эксперт-наставник из числа преподавателей или 
мастеров производственного обучения, знающий специфику отрасли и 
особенности подготовки. Однако в текущий момент при тесном взаимо-
действии профессиональной образовательной организации и реального 
сектора экономики стала возможной подготовка участников представи-
телями работодателя. В качестве примера можно привести подготовку 
экспертами-наставниками из банковской сферы конкурсантов ГАПОУ 
«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» (далее ИКЭСТ) по 
компетенции «Банковское дело» в 2025 г. Выполнение (тренировка) за-
даний проходит как в специализированных лабораториях и мастерских 
колледжа, так и на территории работодателя в отделении банка.  

Чемпионатные задания являются практикоориентированными, т. е. 
нацелены на демонстрацию умений и навыков конкурсантов. В кон-
курсных материалах представлены задачи, приближенные к реальной 
ситуации на рабочем месте.  

В качестве примера рассмотрим конкурсные задания по компетен-
ции «Администрирование отеля». Компетенция «Администрирование 
отеля» на чемпионате «Профессионалы» представляет собой моделиро-
вание рабочей смены администратора службы приема и размещения в 
отеле. В ходе соревнования оценивается уровень владения участниками 
необходимыми знаниями и умениями для эффективного управления де-
ятельностью гостиничного комплекса. Конкурсантам необходимо ре-
шить широкий спектр задач, связанных с управлением отелем, включая 
бронирование номеров, регистрацию гостей, работу с жалобами и пред-
ложениями клиентов, управление персоналом, обеспечение безопасно-
сти пребывания гостей, а также решение административных вопросов. В 
перечень навыков администратора входит знание особенностей регио-
нальной и общей туристической информации, высокий уровень владе-
ния иностранным языком (говорение и письменная речь), знание ком-
пьютерных программ и автоматизированных систем бронирования, а 
также навыки взаимодействия с гостем, умение разрешать проблемы, 
компетентность в работе с цифрами и денежными средствами, навыки 
бронирования гостиничных услуг, а также процедур регистрации и вы-
писки гостей из отеля. Участники должны продемонстрировать высокую 
степень вовлеченности в процесс работы с гостем, способность быстро 
принимать решения и эффективно общаться с русскоязычными или ино-
странными гостями, учитывая социокультурный контекст взаимодействия.  
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Особую трудность, как правило, вызывает общение с гостем на 
иностранном языке, так как у конкурсанта нет времени на обдумывание 
и анализ ситуации взаимодействия: ему необходимо понять информа-
цию и принять правильное решение в момент общения с гостем. Опрос 
студентов ГАПОУ ИКЭСТ специальностей 43.02.14 «Гостиничное де-
ло» и 43.02.16 «Туризм и гостеприимство» показал, что к заданиям по-
вышенной сложности они относят задания на английском языке. Основ-
ная сложность состоит в восприятии иноязычной речи на слух, а также в 
ответе на запрос гостя. В связи с этим требуются дополнительные кон-
сультации по иностранному языку, направленные на автоматизацию 
речевых умений участника.  

Однако не только знание алгоритмов работы, наличие практических 
навыков, но и психологическая готовность участника обеспечивают 
успешные результаты на чемпионате. Под психологической готовно-
стью [6] к соревнованию подразумевается определенный эмоциональ-
ный «настрой», внутренняя психологическая настроенность на опреде-
ленное поведение, ориентированность на целесообразные действия, ак-
туализация и приспособление возможностей личности для успешных 
действий в ходе чемпионата.  

Таким образом, к выбору потенциального участника требуется под-
ходить осмысленно и оценивать не только уровень знаний, умений и 
навыков, но и уровень развития, так называемых, soft skills (навыки ре-
шения проблем, критическое мышление, активное слушание и т. д.), ко-
торые обеспечат успешные результаты участия в чемпионате. 

Рассмотрим некоторые чемпионатные задания для этой компетен-
ции – «Помощь гостю в экстраординарных ситуациях в отеле» [4]. 
Участнику необходимо уметь адекватно и профессионально реагировать 
на любые непредвиденные обстоятельства, возникающие в работе отеля, 
демонстрировать стрессоустойчивость и сохранять самообладание даже 
в чрезвычайных ситуациях. Он должен действовать в строгом соответ-
ствии со стандартами обслуживания, должностными обязанностями и 
требованиями техники безопасности.  

В ходе решения конкурсного задания «Помощь гостю во время 
проживания, предоставление туристической информации» [4] участнику 
необходимо предоставить актуальную информацию по запросу гостя, 
решить проблему, возникшую во время пребывания в отеле, предоста-
вить туристическую информацию и продемонстрировать навыки меж-
личностного общения. 

В процессе выполнения подобного рода заданий конкурсанты при-
общаются к профессии, получают возможность посмотреть на особен-
ности трудовой деятельности не только с позиции обучающегося, но и с 
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позиции будущего сотрудника. Качественная, более углубленная подго-
товка участника соревнований делает его востребованным специалистом 
на рынке труда. Дополнительно участник получает возможность пройти 
стажировку на предприятии работодателя.  

Как правило, конкурсанты после окончания колледжа или технику-
ма остаются в профессии. В качестве примера приведем опыт ГАПОУ 
ИКЭСТ по компетенции «Администрирование отеля»: участники регио-
нального этапа прошлых лет (среди них есть победители этапа и сереб-
ряные и бронзовые призеры) работают в отрасли туризма и гостеприим-
ства. Данный факт свидетельствует о том, что участие в конкурсе про-
фессионального мастерства является важным фактором в процессе про-
фессиональной социализации личности.  

Чемпионатное движение «Профессионалы» с каждым годом наби-
рает популярность, привлекая в свои ряды все больше профессиональ-
ных образовательных организаций, расширяя диапазон компетенций и 
географию участников. Современный чемпионат профессионального 
мастерства – это не просто конкурс, а специально организованное дви-
жение, целью которого является модернизация системы СПО, развитие 
тесных взаимодействий между образовательными учреждениями и ра-
ботодателями, а также продвижение рабочих специальностей и профес-
сий среди молодежи. Участие в соревнованиях позволяет получить по-
ложительный опыт для конкурсантов, способствует развитию практиче-
ских навыков, повышению мотивации к обучению, укреплению уверен-
ности в себе, социализации через взаимодействие с коллегами и экспер-
тами, а также подготовке к трудоустройству.  
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Использование кроссенса  
в образовательной деятельности дошкольников 

Аннотация. Рассматривается инновационный подход к обучению детей дошкольного 
возраста с использованием кроссенсов – головоломок, которые объединяют элементы кросс-
вордов, ребусов и загадок. Кроссенсы способствуют развитию мышления, аналитических 
навыков и креативности у детей. Описываются принципы и алгоритмы составления кроссен-
сов, а также примеры их применения в образовательной деятельности. 

Ключевые слова: кроссенс, мышление, инициативность, активность, аналогии, дети, ро-
дители, детский сад, головоломки, загадки, кругозор, образовательная деятельность. 

Yu. I. Samsonova, E. S. Taranenko  
Kindergarten N 4 “Crane” 

Shelekhov, Russian Federation 

The use of crosstalk in the preschoolers’ educational activities 

Abstract. The article discusses an innovative approach to teaching preschool children using 
crossword puzzles that combine elements of crosswords, puzzles and riddles. Cross-senses contribute 
to the development of thinking, analytical skills and creativity in children. The paper describes the 
principles and algorithms for compiling cross-references, as well as examples of their application in 
educational activities. 

Keywords: crossence, thinking, initiative, activity, analogies, children, parents, kindergarten, 
puzzles, riddles, outlook, educational activity. 

В условиях реализации ФОП ДО современное образование все бо-
лее ориентировано на формирование ключевых личностных компетент-
ностей: развитие способности воспитанников самостоятельно решать 
проблему, совершенствование умений оперировать знаниями, развитие 
интеллектуальных способностей. 

Активную личность сложно воспитать исключительно дидактиче-
скими методами. Поэтому педагоги стремятся использовать новые ме-
тоды и приемы, которые позволяют построить образовательный процесс 
интересным, позволяющим пробудить детскую активность. Всем из-
вестно, что использование нетрадиционных методов и приёмов обуче-
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ния дают положительный результат, способствует повышению мотива-
ции к познавательной деятельности. Это очень важно для будущих 
школьников, поскольку формирует навыки работы с информацией, раз-
вивает коммуникативные навыки детей, наглядно-образное и логическое 
мышление. 

Развитие инициативности и познавательной активности у детей 
старшего дошкольного возраста является одним из приоритетных 
направлений деятельности педагогов в ДОУ. Одним из приемов, 
направленных на решение этой задачи может стать кроссенс. Этот при-
ем способствует развитию ассоциативного мышления, способности де-
тей мыслить креативно, применять свои догадки в самостоятельной дея-
тельности. Благодаря использованию кроссенса у детей формируется: 

 умение выделять существенные признаки; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 умение рассуждать, аргументировать свою точку зрения. 
Цель использования кроссенса: создание условий для максимально-

го развития логического и творческого мышления у детей старшего до-
школьного возраста. 

Задачи:  
 уточнять и обобщать представления детей об объектах окружаю-

щего мира; 
 развивать ассоциативное мышление, сообразительность, умение 

строить причинно-следственные связи; 
 побуждать детей включаться в совместную со сверстниками дея-

тельность. 
Слово кроссенс сравнимо по аналогии со словом «Кроссворд», ко-

торое в переводе с английского означает «пересечение слов», а «крос-
сенс» означает пересечение смыслов. Это ассоциативная головоломка, 
соединяющая в себе несколько интеллектуальных развлечений: голово-
ломки, загадки и ребуса. 

Кроссенс размещается на поле из девяти квадратов, заполненных 
картинками. Каждое изображение связано с предыдущим и последую-
щим по смыслу. Нужно найти и пояснить смысловые связи. Для реше-
ния кроссенса нужна эрудиция, знания в различных областях знаний. 
Предложенные авторами кроссенсы очень сложные. Поэтому мы адап-
тируем этот прием под своих детей. 

Принцип остается тем же – картинки связаны между собой смысла-
ми. Но, в отличие от классического кроссенса, наши посвящены какой-
то теме, и все картинки связаны между собой единым смыслом или при-
водят к какой-то определенной теме. 
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В образовательной деятельности мы использую тематические крос-
сенсы как загадки для обозначения темы занятия или беседы. В этом 
случае мы предлагаем детям разгадать спрятанное в центре изображение. 
Например, на занятии по математике «С каким числом и цифрой мы бу-
дем работать?» – мы зашифровываем цифру 7 картинками: «радуга», 
«7 дней недели», «Волк и 7 козлят», «Белоснежка и 7 гномов» (рис. 1). 

 

Рис. 1 

На занятии по подготовке к обучению грамоте «О каких звуке и 
букве мы будем говорить?» зашифровываем букву «О» картинками 
«Озеро», «Обруч», «Остров», «Облако» (рис. 2). 

 

Рис. 2 
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На утреннем круге можно использовать кроссенс, чтобы определить, 
чему будет посвящена тема недели. Нужно отгадать смысловую цепочку 
слов: «люди», «кухня», «продукты», «горячее – холодное», «вода», 
«осколки», «повар». Дети делают вывод, что тема недели будет «Посу-
да» (рис. 3). 

 

Рис. 3 

По завершении изучения какой-то темы можно составить кроссенс 
вместе с детьми. Сначала нужно определить тему. Например, кроссенс 
«Осень». Вспоминаем, что мы знаем об осени. Эти характеристики за-
писываем в пустые квадраты. Затем подбираем соответствующие кар-
тинки, раскладываем в пустые квадраты. Когда карта заполнена, дети 
могут составить рассказ об осени, следуя картинкам-подсказкам. 

Существует несколько типов кроссенса (рис. 4): 
 «Улитка», когда для разгадки центральной картинки, нужно дви-

гаться последовательно по цепочке; 
 «Солнышко», когда все картинки связаны с центральным изобра-

жением; 
 «Крест», когда для разгадки нужно двигаться последовательно по 

цепочке и центральное изображение связано изображениями, находя-
щимися по кресту. 

В своей работе мы чаще используем кроссенс «Солнышко». Этот 
тип для дошкольников наиболее понятный (дошкольникам разгадать 
кроссенс, состоящий из девяти смысловых картинок сразу сложно). По-
этому мы сначала учили детей находить аналогии между двумя картин-
ками (рис. 5). Затем учились составлять смысловые цепочки, где слова 
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соединяются смысловыми связями различных направлений. Затем мы 
учили разгадывать кроссенсы состоящие из четырех изображений, свя-
занных между собой единым смыслом (рис. 6). 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

Кроссенс можно использовать при проведении НОД, самостоятель-
ной, досуговой деятельности с детьми и родителями. Также кроссенс 
поможет в изучении, закреплении и обобщении изученного материала, 
поможет сделать ребенку вывод и провести рефлексию. При подготовке 
к составлению кроссенса ребенок может более точно и углублено изу-
чить тему, узнать о конкретном объекте или о его составляющих (цвет, 
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форма, размер, какие действия может объект выполнять или с ними 
можно делать и т. п.). Например, при изучении темы «Животные разных 
стран» мы уточняем внешние характеристики животных: как по внеш-
нему виду можно определить, в каком климатическом поясе живет жи-
вотное, чем оно может питаться, как обороняется, как прячется от вра-
гов и т. п. Находим сходные и отличительные признаки самих живот-
ных, слов, их обозначающих (коала и кенгуру: оба живут в Австралии, 
питаются растительностью, сумчатые животные; оба слова начинаются 
на звук К, состоят из трех слогов). Подготовка к чтению кроссенса по-
вышает инициативность, креативность, развивает воображение, фанта-
зию, ассоциативное мышление. У дошкольников формируется познава-
тельная, информационная и коммуникативная деятельность. 

Прием использования кроссенса мы начали применять совсем не-
давно, в начале учебного года, но уже заметили, что дети стали активнее 
принимать участие в сравнении понятий, нахождении аналогий между 
двумя объектами. Также дети могут разгадывать кроссенсы и даже сами 
составлять их в самостоятельной деятельности, подбирая необходимые 
по теме и смыслу картинки. Мы считаем, что кроссенс помогает детям 
понять смысл и суть окружающего мира. 

Кроссенс можно отнести к эффективным средствам развития связ-
ной речи. Он позволяет, опираясь на наглядность, сформулировать связ-
ное высказывание. 

Решение кроссенсов способствует: 
 развитию представлений об окружающем мире; 
 обогащению словарного запаса, развитию связной речи; 
 повышению уровня развития познавательных процессов; 
 сплочению коллектива, умению работать в команде; 
 созданию ситуации успеха для каждого ребенка. 
Уже сейчас мы видим, как дети активно принимают участие в ре-

шении этой головоломки и ждут, какую новую загадку подготовили для 
них воспитатели. 

Использовать в своей работе кроссенс может любой педагог, обла-
дающий ассоциативным мышлением и достаточным кругозором. Для 
составления кроссенса необходима заинтересованность педагога, необ-
ходимая информация, которую педагог может взять в энциклопедии или 
из интернета, и принтер для распечатывания картинок. 
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Проектная деятельность как средство  
патриотического воспитания обучающихся 

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации участия в тематических проектах 
как процессу педагогического воздействия на личность ребенка с целью обогащения его зна-
ний. Особый акцент делается на то, что с помощью проектов гражданско-патриотической 
направленности у обучающихся воспитываются патриотические чувства, формируются умения 
и навыки нравственного поведения, развиваются потребности в деятельности на общее благо. 
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Project activity as a means of students’ patriotic education 

Abstract. The article is devoted to the organization of participation in thematic projects as a 
process of pedagogical influence on a child's personality aimed at enriching their knowledge. Special empha-
sis is based on the fact that students develop feelings of patriotism, form moral behavior skills, and cultivate 
a need for activities through civic and patriotic projects that contribute to the common good. 

Keywords: patriot, patriotism, project, methods of education, social qualities 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
воспитание трактуется как «деятельность, направленная на развитие 
личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного 
отношения к труду и его результатам, создание условий для самоопре-
деления и социализации обучающихся на основе социокультурных, тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-
чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-
ния к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде» [1]. 

Таким образом, одной из самых актуальных проблем на сегодняш-
ний день является воспитание гражданина и патриота. А кто же это та-
кой патриот? 

«Человек, преданный своему народу, любящий свое Отечество, го-
товый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей Ро-
дины». Такое определение находим в словаре С. Ожегова [2]. 
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Теоретический анализ различных источников показывает, что трак-
товка понятия «патриотизм» неоднозначна. Объяснение этому мы нахо-
дим как в сложной, многоаспектной природе данного феномена, так и в 
многообразии подходов к его пониманию. В педагогических исследова-
ниях патриотизм определяется как интегративное духовно-нравственное 
качество в структуре личности, основой которого является ответствен-
ность перед Родиной [3]. 

Патриотизм – составная и неотъемлемая часть национальной идеи, 
неотъемлемый компонент культуры и науки. Патриотизм не заложен в 
генах человека: это не наследственное, а социальное качество. Патрио-
тизм прививается ещё в детстве, со временем развиваясь и обогащаясь в 
духовно-нравственной сфере жизни. В более позднем проявлении он 
становится активной гражданской позицией личности. 

Проблема патриотического воспитания не может быть решена без 
формирования у молодого поколения уважительного отношения к про-
шлому и настоящему своей страны. 

Современный опыт воспитания патриотизма очень разнообразен. 
Он отражается и в работе музеев, и в различных конкурсах и военно-
патриотических состязаниях, и в организации героико-патриотических 
акций, и во встречах с ветеранами, тружениками тыла. Гражданское 
пространство для воспитания патриотизма не имеет рамок. 

Одним из методов воспитания является работа над учебными про-
ектами. Метод проектов хорош тем, что не только помогает учащимся 
самореализоваться, а является одним из эффективных ресурсов формиро-
вания у детей и подростков социально-психологических качеств, навыков, 
умений, необходимых человеку и определяемых понятием «патриот». 

Можно привести в пример работу над проектами «Михаил Василье-
вич Ломоносов – великий русский ученый» и «Узелок Победы». 

Первый проект выполнялся учащимися 5-го класса в 2022 г. Акту-
альность проекта – воспитание у детей чувства гордости за богатое ду-
ховное и историческое наследие нашего народа. А славу и богатство 
стране приносят люди, ученые, полководцы, писатели, поэты, изобрета-
тели, простые труженики… Изучение жизни и творчества великих лю-
дей и есть значительная часть познания исторического наследия. 

Цель проекта – ознакомление с жизнью и деятельностью выдаю-
щейся личности, каким был М. В. Ломоносов. 

В течение учебного года учащиеся отбирали необходимый материал 
из печатных источников и электронных, анализировали его, обобщали, 
посмотрели кинофильмы, мультфильмы по теме проекта, т. е. развивали 
исследовательскую культуру и познавательные навыки. Итоговым про-
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дуктом стала стенгазета, которая была представлена школьной научно-
практической конференции. В процессе познавательной деятельности 
учащиеся вышли за рамки учебного материала. 

Практическая значимость проекта – сформированы первоначальные 
знания о деятельности великого русского ученого М. В. Ломоносова, 
развитие чувства гордости за свою страну. С педагогической позиции – 
формирование у школьников основ патриотизма, формирование ответ-
ственности и самостоятельности у участников проекта. 

Масштабный проект «Узелок Победы» выполнялся семиклассника-
ми в 2023/2024 учебном году. Данный проект был продиктован совре-
менной военно-политической ситуацией. Обучающиеся в течение учеб-
ного года изготавливали маскировочные сети для военнослужащих в 
зоне СВО, оказывая тем самым поддержку и выражая свою сопричаст-
ность к актуальным событиям, в которые вовлечена Родина. 

В процессе деятельности учащиеся, оказывая помощь бойцам, отве-
чали на конкретные запросы фронта: маскировочные сети служат для 
маскировки, защиты боевой техники, сооружений, солдат. Кроме этого, 
в рамках проекта учащиеся участвовали в различных благотворитель-
ных акциях, связанных со сбором помощи, изготовление поздравитель-
ных открыток для военнослужащих, слова поддержки звучали в детских 
письмах. Посмотрели и обсудили большое количество видеороликов, 
встречались с участниками СВО. 

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспита-
ния на основе проектной деятельности являлось формирование и разви-
тие у учащихся социальной активности, складывание чувства солидар-
ности, дружбы, верности своему народу и уважение к выдающимся лич-
ностям русской истории, гордость за свою Родину. 

Патриотическое воспитание обучающихся – процесс сложный и 
многогранный. Воспитать человека любящим свою землю, свой народ, 
быть готовым к защите своей Родины – очень непростая задача. Всё, что 
вкладываем мы в наших детей сегодня, приобщая их к достижениям 
народа, завтра даст соответствующие результаты. Еще раз хочется 
напомнить, что патриотами люди не рождаются, честь, настойчивость, 
чуткость не приходят сами по себе. Эти и другие качества необходимо 
целенаправленно и ежедневно воспитывать в детях, и как пример, через 
такие активные формы, как проектная деятельность. Молодое поколение 
сможет по-новому взглянуть на свою страну, почувствовать личную со-
причастность к ее истории и культуре и осознать свою роль в развитии 
Отечества. 
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Ценностно-смысловая основа личностного самоопределения 

Аннотация. Рассматривается ценностно-смысловая природа личностного 
самоопределения, анализируются философские, психологические и педагогические подходы к 
пониманию данного феномена. Особое внимание уделяется роли ценностей и смыслов в 
процессе формирования личности, а также их влиянию на выбор жизненных целей и стратегий.  
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Irkutsk State University 

Irkutsk, Russian Federation 

Value-meaning basis of personal self-determination 

Abstract. The article explores the value-meaning nature of personal self-determination, exam-
ining philosophical, psychological, and pedagogical approaches to understanding this phenomenon. 
Special attention is given to the role of values and meanings in the process of personality formation, as 
well as their influence on the choice of life goals and strategies. 

Keywords: personal self-determination, meaning of life, values. 

Проблема самоопределения личности исследуется во многих гума-
нитарных науках: философии, социологии, психологии и педагогике. В 
широком смысле оно предполагает поиск человеком своего места в жиз-
ни, определение жизненных целей и формирование устойчивого образа 
себя. При этом определение себя как личности неразрывно связано с цен-
ностно-смысловой сферой личности. В процессе самоопределения чело-
век сталкивается с потребностью формирования личной системы взглядов 
и ценностей, в которой определяющей оказывается категория смысла жизни.  
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Проблема самоопределения личности уходит корнями в античную 
философию. Уже в Древней Греции такие мыслители, как Сократ, Пла-
тон и Аристотель, связывали смысл жизни с поиском счастья, доброде-
тели и духовного совершенства. Сократ утверждал, что высшая цель 
человека – забота о нравственной чистоте души, а Аристотель видел 
счастье в деятельности, направленной на добродетель. 

В эпоху Средневековья смысл жизни связывался с познанием Бога и 
следованием божественному замыслу. Средневековые философы, такие 
как Фома Аквинский и Августин Блаженный, подчеркивали роль свобо-
ды воли в выборе между добром и злом. В эпоху Возрождения акцент 
сместился на человека как творца своей судьбы, что привело к зарожде-
нию идей гуманизма и индивидуализма. Мыслители эпохи Просвеще-
ния, такие как И. Кант, рассматривали смысл жизни через призму долга 
и нравственного закона, подчеркивая важность разума, осознанного вы-
бора и ответственности [10]. Для человека XX в. объективная ценность 
и смысл обнаруживались в процессе созидательного труда.  

В ходе исторического развития произошло смещение приоритетов: 
от преобладания коллективных интересов к акценту на индивидуальных 
ценностях и значимости отдельной личности. Именно гуманистические 
идеи легли в основу понимания самоопределения как процесса, связан-
ного с осознанием своих ценностей и смыслов. 

В психологии проблема самоопределения получила развитие в ра-
ботах З. Фрейда, А. Адлера, К. Г. Юнга, А. Маслоу, К. Роджерса и 
В. Франкла. З. Фрейд связывал смысл жизни с поиском удовольствия, а 
А. Адлер – с социальным интересом и стремлением к совершенству. 
К. Г. Юнг рассматривал самоопределение через процесс индивидуации, 
направленный на достижение внутренней гармонии [17]. 

А. Маслоу и К. Роджерс развивали идеи самоактуализации, подчер-
кивая важность реализации личностного потенциала [13; 9]. В. Франкл, 
основатель логотерапии, рассматривал смысл жизни как ключевой мо-
тивационный фактор, выделяя три пути его обретения: через созидание, 
переживание и отношение к жизненным обстоятельствам [15]. Франкл 
подчеркивал, что смысл жизни не создается человеком, а обнаруживает-
ся в процессе взаимодействия с миром. 

В отечественной психологии смысл жизни рассматривается через 
деятельностный подход. Л. С. Выготский связывает его с осмысленной 
деятельностью и взаимодействием человека с культурными и социаль-
ными ценностями. Смысл возникает через активное участие в жизни 
общества, где внешние нормы становятся внутренними психическими 
функциями. Сознание, по Выготскому, имеет «смысловое строение» и 
позволяет управлять психической деятельностью, формируя смысловое 
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поле [5]. А. Н. Леонтьев развивает эти идеи, утверждая, что смысл жиз-
ни формируется через включение в общественные отношения и дея-
тельность. Ключевым элементом он считает мотивы, которые не только 
побуждают к действию, но и создают смысл. Осознанная жизненная 
цель становится главным смыслообразующим мотивом, формируя лич-
ностный смысл [12]. С. Л. Рубинштейн рассматривает смысл жизни как 
осознанное преобразование стихийных сил в сознательные. Он подчер-
кивает роль самоопределения, включающего самопознание и верность 
себе, формирующих внутреннюю свободу. Личность, по Рубинштейну, 
активна и способна регулировать свою деятельность [14]. 
К. А. Абульханова-Славская акцентирует внимание на самодетермина-
ции и активности личности, связывая смысл жизни с осознанием своей 
позиции и ответственностью за свою жизнь [1].  

Л. И. Божович рассматривает самоопределение как ключевое ново-
образование старшего школьного возраста. Самоопределение объединя-
ет профессиональное и личностное развитие, становясь мотивационным 
центром. В подростковом и юношеском возрасте происходит активное 
формирование ценностно-смысловой сферы личности. Л. И. Божович 
подчеркивает, что самоопределение в этот период связано с поиском 
цели и смысла своего существования, а также с выбором будущего про-
фессионального пути [2]. 

Личностное самоопределение, по мнению М. Р. Гинзбурга, пред-
ставляет собой сложный, многогранный процесс, включающий ценност-
но-смысловые и пространственно-временные аспекты. Ученый выделяет 
два основных компонента самоопределения: психологическое настоя-
щее и психологическое будущее [6]. Психологическое настоящее вклю-
чает ценностно-смысловое ядро (самопознание и осознание ценностей) 
и самореализацию (воплощение ценностей в деятельности). Психологи-
ческое будущее связано с личностным проецированием себя в будущее 
и планированием жизни. Критериями успешного самоопределения яв-
ляются высокая ценностная насыщенность жизни, творческий характер 
самореализации, позитивное отношение к будущему и его планирова-
ние. Гинзбург также подчеркивает важность устойчивых представлений 
о себе, ориентации на свои возможности и субъективное переживание 
осмысленности жизни. 

Ценности играют ключевую роль в процессе самоопределения, вы-
ступая в качестве идеалов, целей и норм, направляющих человека в его 
деятельности. Они формируют образ будущего и задают ориентиры для 
развития. Процесс присвоения и осмысления социальных ценностей 
определяет успешность самоопределения и включенность человека в 
общественную жизнь.  
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Личностное самоопределение в психолого-педагогических исследо-
ваниях рассматривается как процесс осознания себя, своих качеств, воз-
можностей и формирования образа «Я». Оно включает самопознание, 
целевые установки, ценности, осознание смысла жизни и свободу выбо-
ра. А. А. Дробот подчеркивает важность осознания и оценки себя для 
формирования Я-концепции [7, с. 21]. Л. Г. Инешина акцентирует вни-
мание на целевых установках и ценностях, которые соотносятся с по-
требностями личности и общества [8, с. 29]. Т. А. Шульгина выделяет 
осознание жизненных целей и готовность к самостоятельной деятельно-
сти [16, с. 39]. М. В. Борисовская говорит о свободе выбора и формиро-
вании интересов личности [3, с. 39]. Л. Н. Кузнецова отмечает важность 
позитивного отношения к себе и гармонизации внутренних и внешних 
условий [11, с. 42]. С. А. Вербер рассматривает самоопределение как не-
прерывный процесс самореализации на основе духовно-нравственного 
опыта [4, с. 56].  

Структурно личностное самоопределение включает когнитивный 
(самопознание, цели, ценности), эмоциональный (самооценка, пережи-
вания) и поведенческий (активность, самореализация) компоненты. Это 
процесс, который помогает личности осознать себя, найти свое место в 
социуме и реализовать потенциал. 

Личностное самоопределение тесно связано с поиском смысла жиз-
ни, который выступает ключевым элементом в формировании индиви-
дуальной смысловой системы. Успешное самоопределение предполагает 
осознание своих ценностей, активную самореализацию и планирование 
будущего. Понимание ценностно-смысловой природы личностного са-
моопределения имеет важное значение для развития личности и ее инте-
грации в общество.  
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Предпосылки интеграции функциональных возможностей 
социальных сетей в процесс интеллектуального воспитания  

детей и молодёжи 

Аннотация. Рассматривается вопрос использования социальных сетей как инструмента 
интеллектуального воспитания в условиях цифровизации образования, а также анализируется 
современное состояние проблемы, приводятся данные российской статистики, демонстрирую-
щие широкое распространение социальных сетей среди детей и молодёжи. Предлагаются ин-
новационные подходы к интеграции педагогических методов в социальные сети, рассматрива-
ются перспективы решения и новаторские методики, направленные на повышение эффектив-
ности образовательного процесса. Особое внимание уделяется разработке специализированных 
образовательных платформ и применению игровых методик для повышения уровня познава-
тельной мотивации учащихся. 

Ключевые слова: социальные сети, интеллектуальное воспитание, цифровые техноло-
гии, образовательный процесс, медиаграмотность, критическое мышление. 
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Prerequisites for integrating the functionality of social networks into children  
and youth intellectual education process  

Abstract. The article examines the issue of using social networks as a tool for intellectual edu-
cation in the context of education digitalization, analyzes the problem of current state, and provides 
Russian statistical data demonstrating the widespread use of social networks among children and 
youth. Innovative approaches to the pedagogical methods integration into social networks are pro-
posed, prospects for solutions and innovative methods aimed at improving the effectiveness of the 
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educational process are considered. Special attention is paid to the development of specialized educational 
platforms and the use of game techniques to increase the level of cognitive motivation of students. 

Keywords: social networks, intellectual education, digital technologies, educational process, 
media literacy, critical thinking. 

Современные образовательные реалии претерпевают значительные 
изменения под влиянием стремительно развивающихся цифровых техно-
логий и внедрения элементов искусственного интеллекта, проникающих 
во все аспекты социальной жизни. В частности, широко используемые 
социальные сети становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, 
особенно для молодого поколения, которое формирует новые паттерны 
поведения в цифровой среде. В этой связи актуальным представляется 
исследование возможностей использования социальных сетей как эффек-
тивного инструмента интеллектуального воспитания детей и молодежи.  

Статья посвящена анализу роли социальных сетей в образователь-
ной деятельности, рассмотрению перспектив их применения для форми-
рования когнитивных компетенций обучающихся, а также обсуждению 
инновационных подходов и методик, способствующих повышению ка-
чества образовательного процесса. 

На современном этапе цифровизация всех сфер общественной жиз-
ни ставит перед педагогическим сообществом новые вызовы. Традици-
онные формы обучения и воспитания требуют трасформации в свете 
повсеместного распространения цифровых инноваций, включая популя-
ризацию социальных сетей. Социальные сети сегодня – это высокотехно-
логичные платформы, предоставляющие пользователям возможность со-
здавать и поддерживать виртуальные сообщества путём обмена информа-
цией, идеями, медиаконтентом и мнениями. В современном обществе они 
играют ключевую роль в коммуникациях, формировании общественного 
мнения, распространении знаний и даже коммерциализации идей. 

Основные функции социальных сетей: 
1) коммуникация: обеспечивают мгновенный обмен сообщениями 

между пользователями вне зависимости от их местоположения. Это поз-
воляет устанавливать новые связи, укреплять существующие отношения 
и расширять круг общения; 

2) информационная функция: платформы социальных сетей явля-
ются источниками новостей, дидактических материалов, научных ис-
следований и другой полезной информации. Они позволяют оперативно 
получать доступ к актуальным данным; 

3) самовыражение: пользователи могут выражать свои мысли, чув-
ства и идеи через посты, фотографии, видео и другие виды контента. 
Это способствует развитию креативности и самореализации; 
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4) образование и обучение: социальные сети предлагают образова-
тельные ресурсы вроде онлайн-курсов, вебинаров, учебных групп и фо-
румов. Эти инструменты помогают студентам и профессионалам совер-
шенствовать свои знания и навыки; 

5) культурная интеграция: способствуют культурному обмену, поз-
воляя людям знакомиться с традициями, обычаями и ценностями разных 
народов. 

Анализ современных научных исследований подтверждает, что ис-
пользование возможностей социальных сетей в вопросах интеллекту-
ального воспитания детей и молодёжи обладает большим потенциалом, 
а именно способствует: 

 развитию критического мышления: обсуждение различных тем и 
событий учит подрастающее поколение анализировать информацию, 
оценивать её достоверность и формировать собственное мнение; 

 улучшению коммуникативных навыков: участие в дискуссиях и 
групповых проектах развивает способность аргументированно высказы-
ваться и вести конструктивный диалог;  

 поддержке дистанционного образования: онлайн-платформы и 
приложения для видеоконференций позволяют проводить занятия, се-
минары и лекции в режиме реального времени, обеспечивая непрерыв-
ный учебный процесс;  

 созданию интерактивных образовательных ресурсов: видеоуроки, 
инфографика, тесты и опросы делают обучение более интересным и до-
ступным;  

 коллаборативному обучению: группы и чаты для выполнения 
совместных проектов стимулируют командную работу, развивая навыки 
сотрудничества и взаимопомощи;  

 формированию медиаграмотности: программы, направленные на 
развитие навыков безопасного и эффективного использования интерне-
та, помогают детям и подросткам лучше ориентироваться в цифровом 
пространстве;  

 профессиональной ориентации: молодёжь получает доступ к карь-
ерным консультантам, профильным сообществам и профессиональным 
форумам, что упрощает выбор будущей профессии;  

 психологической поддержке: специальные сообщества, группы по 
интересам и консультации помогают справляться с трудностями, свя-
занными с учёбой, социальной адаптацией и личностным ростом, а так-
же позволяют формировать эмоциональный интеллект, сохранять пси-
хологическое и ментальное здоровье. 
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Таким образом, грамотное использование социальных сетей в обра-
зовательной среде способно существенно увеличить динамику прира-
щения уровня интеллектуального воспитания молодого поколения, под-
готовив его к жизни в условиях цифровой экономики и глобализованно-
го мира. Возникает необходимость переосмысления традиционных пе-
дагогических парадигм и разработки новых моделей, ориентированных 
на интеграцию цифровых ресурсов в образовательный процесс.  

Анализ данных, представленных различными статистическими 
группами, показывает значительную степень проникновения социаль-
ных сетей в жизнь российского общества (рис. 1).  

 

Рис. 1. Возрастное распределение пользователей социальных сетей в России (мин в день) 

По данным за 2024 г., 98 % российских подростков в возрасте 12–
17 лет регулярно выходят в интернет. Согласно отчёту «Ростелекома», 
среднее время, проводимое ими онлайн, составляет около 6,5 часов в 
день. По результатам исследования Mediascope за период с сентября 
2023 по апрель 2024 г., больше всего времени подростки от 12 до 17 лет 
проводят в TikTok – в среднем 71 мин в день. На втором месте – 
Telegram (в среднем 59 мин в день), на третьем – «ВКонтакте» (21 мин в 
день). Среди молодёжи от 18 до 24 лет лидером по экранному времени 
стал Telegram – 46 мин в день. Для TikTok такой же показатель состав-
ляет 44 мин, для «ВКонтакте» – 34 минуты. В категории от 25 до 34 лет 
лидирует «ВКонтакте» (33 мин), на втором месте – Telegram (22 мин), 
замыкает тройку TikTok (19 мин). Однако образовательные учреждения 
ещё недостаточно используют потенциал этих платформ для повышения 
уровня интеллектуального развития учащихся. 
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Приведенная выше гистограмма демонстрирует возрастное распреде-
ление пользователей социальных сетей в России с пиком активности среди 
молодёжи в возрасте от 15 до 25 лет. Это подчёркивает важность адаптации 
образовательных стратегий к нуждам данной возрастной группы. 

У педагогического сообщества есть возможность эффективно ис-
пользовать интерактивные функции социальных сетей для расширения 
когнитивного опыта обучающихся, предоставляя доступ к качественным 
образовательным ресурсам, тем самым развивая навыки самостоятель-
ного поиска и анализа информации. Одним из инновационных подходов 
является создание специализированных образовательных платформ внут-
ри популярных социальных сетей, направленных на развитие аналитиче-
ских способностей, креативного мышления и навыков командной работы. 
В рамках данного исследования, автор предлагает рассматривать соци-
альные сети как перспективную площадку для интеллектуального воспи-
тания посредством организации олимпиадного движения, проведения 
научно-практических конференций для старшеклассников и студентов, а 
также внедрения междисциплинарных и кросс-культурных проектов. 

Путем педагогического наблюдения и анкетирования (выборка: 
220 студентов второго курса Педагогического института ФГБОУ ВО 
«ИГУ» разных профилей подготовки) автор собрал и проанализировал 
данные, которые констатируют, что интеграция игровых элементов и 
соревновательных механизмов в цифровую среду, позволяет поддержи-
вать образовательный интерес обучающихся и повысить их мотивацию 
к обучению (рис. 2).  

Для решения обозначенных проблем, необходимо разработать ком-
плексные образовательные экосистемы, включающие мобильные при-
ложения, интегрированные с популярными социальными сетями, кото-
рыми активно пользуются российские школьники и студенты СПО и 
вузов. Такие системы обеспечат мониторинг персонализированного об-
разовательного следа, позволят отслеживать динамику освоения образо-
вательных программ, на основе этих данных формировать воспитатель-
ные и учебные цели, получать мгновенную обратную связь от педагогов 
и/или при помощи чат-ботов.  

Для повышения уровня интеллектуальной воспитанности у детей и 
молодёжи посредством цифровых платформ, перспективным направле-
нием остаётся внедрение методов геймификации и адаптивного тестиро-
вания, которые позволяют не только измерять качество знаний, но и 
корректировать образовательные траектории согласно индивидуальным 
особенностям, возможностям и интересам каждого ученика. Создание 
многоуровневых образовательных сред требует кластерного сотрудни-
чества между педагогами, IT-разработчиками программного обеспече-
ния и специалистами в медиа сфере. 
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Рис. 2. Данные педагогического наблюдения и анкетирования на констатирующем 
 и формирующем этапах внедрения игровых элементов и соревновательных механизмов  

в цифровую среду 

При грамотном моделировании и проектировании педагогического 
взаимодействия в цифровой среде, социальные сети могут выступать 
мощным инструментом интеллектуального воспитания детей и молодё-
жи. Согласно этому, для решения задач интеллектуального воспитания 
подрастающего поколения необходимо разрабатывать и внедрять новые 
педагогические подходы, соответствующие реалиям цифровой эпохи. 
Реализация комплексных образовательных проектов, сочетающих в себе 
социальные сети и мобильные технологии, смогут вывести учебно-
воспитательный процесс на новый уровень, делая его привлекательнее и 
адаптированнее к нуждам цифрового поколения. Автор планирует про-
вести дальнейшие исследования в этой области, с целью выявления 
комплекса возможностей социальных сетей в развитии интеллектуаль-
ных способностей обучающихся. 
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Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста 

Аннотация. Раскрывается проблема реализации патриотического воспитания детей до-
школьного возраста. Описаны особенности проявления чувства патриотизма у детей дошколь-
ного возраста. Представлены методы, приемы воспитательной работы, проанализирован опыт 
организации и проведения основных мероприятий, направленных на формирование патрио-
тизма у воспитанников.  

Ключевые слова: СВО, Георгиевская ленточка, парад, Вечный огонь, милосердие, пав-
ший воин, мемориал. 

N. P. Solovyova, O. V. Kurova 
Kindergarten N 4 “Crane” 

Shelekhov, Russian Federation 

Education of patriotism in preschool children 

Abstract. The article reveals the problem of implementing patriotic education of preschool 
children. Features of the manifestation of a sense of patriotism in preschool children are described. 
Methods, techniques of educational work are presented, the experience of organizing and conducting 
basic events aimed at forming patriotism among pupils is analyzed. 

Keywords: SVO, St. George ribbon, parade, eternal flame, mercy, fallen warrior, memorial. 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил 2025 г. Го-
дом защитника Отечества. В очередной раз президентом и нашим наро-
дом подчёркивается глубокая связь между семейными ценностями и 
героическим служением Родине. В 2024 году особое внимание было 
уделено укреплению и передаче семейных ценностей. В свою очередь, 
2025 г. станет ярким и важным событием, которое подчеркнёт заслуги 
тех, кто защищал и сейчас защищает нашу Родину. Очевидно, что вос-
питательная деятельность в образовательных организациях будет 
направлена на развитие патриотических качеств воспитанников. 

Теоретический анализ различных источников показывает, что трак-
товка понятия «патриотизм» неоднозначна. Объяснение этому мы нахо-
дим как в сложной, многоаспектной природе данного феномена, так и в 
многообразии подходов к его пониманию. В педагогических исследова-
ниях патриотизм определяется как интегративное духовно-нравственное 
качество в структуре личности, где первое место занимает такое нрав-
ственное чувство, как ответственность перед Родиной [4]. 

Работая с детьми дошкольного возраста, мы понимаем важность и 
значимость работы по развитию патриотических чувств воспитанников. 
Надо отметить, что у детей данного возраста еще не сформировано кри-
тическое мышление, они не совсем правильно могут понимать, что про-
исходило и происходит в наше время [1].  
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Любые события, трактовку военных событий в разговорах взрослых 
они воспринимают, считывая эмоции родителей. Конечно, новости во-
круг событий на Украине волнуют многих людей. Поэтому наша зада-
ча – дать детям доступную для их понимания информацию о прошлом и 
нынешних событиях в России.  

В нашем детском саду мы решили разработать социальный проект 
на тему «Во имя мира на земле», где мы посредством различных меро-
приятий можем показать детям героизм советских людей в ВОВ и пояс-
нить значение СВО. Воспитание патриотических чувств ребенка с пер-
вых лет жизни является важной педагогической задачей. В современном 
мире подрастающее поколение нужно как можно больше знакомить с 
историей. В работе с детьми мы применяем очень эффективный метод 
проектов, который нацелен на развитие патриотических и духовно-
нравственных качеств личности у ребенка. Детям и родителям очень 
нравятся совместные праздники, которые сближают всех членов семьи. 
Особенно эмоционально откликаются в сердцах детей такие праздники, 
как «Папа, мама и я – спортивная семья», «День матери», «Мой папа – 
лучше всех!», концерт военной песни, парад на территории ДОУ в честь 
Дня Победы. 

Одна из особенностей нашего дошкольного учреждения – это раз-
нообразные акции: «Своих не бросаем» по сбору гуманитарной помощи, 
«Георгиевская ленточка», «Стена памяти», акция «Окно Победы», экс-
курсия в парк г. Шелехова к Вечному огню. 

Любовь к Родине закладывается не только в саду, но и в семье. От 
того, насколько серьезно относятся к вопросу патриотического воспита-
ния мать и отец, во многом зависит, каким будет ребенок. Поэтому сов-
местно с родителями мы проводили: 

1) совместные спортивные игры на прогулке, соревнования;  
2) творческие задания (аппликация «Защитники отечества»); 
3) визит участника СВО в группу с рассказом о той поддержке, ко-

торую проявляют взрослые и дети;  
4) создание стенда «Ваша доблесть – гордость Родины» [2].  
На стенде «Ваша доблесть – гордость Родины» размещены фото-

графии пап-воинов, находящихся в зоне СВО, рисунки детей на воен-
ную тематику. Мы говорим о войне с дошкольником простым, понят-
ным языком, не перегружая рассказы датами, подробностями. Детям 
проще воспринимать информацию наглядно, когда можно посмотреть и 
потрогать. Мы объясняли детям значение вечного огня, рассказывали 
ребятам, что огонь символизирует вечную память о павших воинах и 
горит в любое время суток, в любую погоду. Обсуждаем, что надписи на 
мемориальных плитах – это не просто непонятные ребенку слова. Это 
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имена воинов, погибших за будущее своей страны, за будущее нас и 
наших детей. С именем каждого воина связана своя история – история 
его жизни и смерти. Каждый из этих людей был чьим-то сыном. Мы 
стараемся убедить детей, что патриотизм проявляется в постоянном стрем-
лении человека делать жизнь лучше – помогать тому, кому нужна наша 
помощь, поддержать хорошее дело, выступить против зла и насилия.  

Мы обобщили свою проделанную работу по использованию мето-
дов и приемов в работе с родителями, представили отчет перед педаго-
гами в форме доклада. Все формы взаимодействия с детьми, специали-
стами, партнерами, родителями, используемые нами в работе, создали 
атмосферу доверия и сотрудничества в нашем коллективе взрослых, 
окружающих ребенка. Тесно наладили общение между семьей и груп-
пой детского сада, что способствовало формированию единства и наци-
онального патриотизма. 

Наша работа по патриотическому воспитанию имеет свое продол-
жение и дальше, вплоть до самого знаменательного праздника – День 
Победы, который завершится шествием детей к памятнику павшим вои-
нам в парке г. Шелехова. Все проводимые нами мероприятия вызвали 
большой интерес у родителей. Совместное участие способствовало со-
зданию благоприятного психологического климата в дошкольном учре-
ждении и в семьях.  

Мы надеемся, что до многих родителей нам удалось донести важ-
ность того, что для детей главным является не материальные ценности, а 
прежде всего, нравственное и интеллектуальное воспитание и развитие. 
Когда дети и родители участвуют в совместной работе, закладываются 
ценности жизни.  

История нашей страны должна остаться навсегда в сердцах и памя-
ти наших детей. Взрослым необходимо передавать эту память детям, а 
наши дети будут рассказывать о войне своим внукам. Никто не будет за-
быт, пока мы с вами помним. Дети – наше будущее. Наша задача – заро-
дить в детях это великое чувство – быть гражданином своей Родины. По-
двиги прошлого оживают в нашей памяти благодаря воспоминаниям. Тех, 
кто прошел ту войну, почти не осталось. Только мы, дети, внуки и пра-
внуки, можем рассказать, что пережила наша страна в годы войны.  

Мы стараемся всесторонне развивать детей до школы, давая им зна-
ния в самых разных областях. И конечно в школе нашими коллегами эта 
работа будет продолжена. Детям всегда интересно узнавать о стране, о 
войне, о подвигах, благодаря которым мы сейчас живем. Родители, ба-
бушки, дедушки, педагоги детских садов и развивающих центров долж-
ны посвящать детей в эту тему, воспитывать в них любовь к Родине, 
прививать знание истории и военных событий с малых лет [3]. Прове-
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денная в нашем ДОУ воспитательная работа способствовала усвоению 
детьми вечных ценностей, воспитанию милосердия, сострадания, любви 
к своим родным и нашей стране.  
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развитии социальной активности молодёжи. Анализируются основные направления деятельно-
сти студенческих профсоюзов, их вклад в защиту прав и интересов студентов, а также влияние 
на формирование гражданской позиции молодых людей.  
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The role of the student trade union movement of the Angara region  
in the youth social activity development  

Abstract. The article examines the role of the student trade union movement of the Angara re-
gion in the social activity development of young people. The main activities of student trade unions 
are analyzed, their contribution to the protection of the students’ rights and interests, as well as their 
impact on the formation of the young people civic position. 
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В современном мире студенческое профсоюзное движение играет 
важную роль в формировании активной жизненной позиции молодёжи. 
Именно молодёжная социальная активность способствует самореализа-
ции молодого поколения и воспитанию нравственно устойчивых членов 
общества. Молодёжь, активно участвующая в социальной жизни, имеет 
больше возможностей для самореализации, развития своих талантов и 
навыков. Это помогает молодым людям найти своё место в обществе и 
достичь успеха. Активная молодёжь становится более открытой, толе-
рантной и готовой к сотрудничеству. Она учится уважать права других, 
понимать проблемы общества и искать пути их решения. Молодёжь, 
вовлечённая в социальную жизнь, создаёт рабочие места, развивает ин-
новации и предпринимательство. Это способствует экономическому 
росту страны и повышению благосостояния населения. Активно участ-
вуя в общественной жизни, такие молодые люди помогают формировать 
гражданское общество, способствуют укреплению межкультурного диа-
лога, взаимопониманию между людьми. В данной статье рассматривает-
ся роль студенческих профсоюзов Иркутской области (на примере ИГУ) 
в развитии социальной активности молодёжи. 

В ходе проведенного исследования мы опирались на положения о 
том, что студенческие профсоюзы способствуют формированию граж-
данской позиции, лидерских качеств и творческого потенциала молодых 
людей. Участие в профсоюзном движении позволяет студентам взаимо-
действовать с администрацией, отстаивать свои права и разрабатывать 
собственные проекты. 

Студенческие профсоюзы стимулируют социальную зрелость, са-
мостоятельность и способность к самоорганизации молодёжи. Профсо-
юзная деятельность направлена на решение актуальных проблем и удо-
влетворение потребностей молодых людей, что способствует развитию 
социальной активности. 

Студенческие профсоюзы являются институтами легитимизации 
социальной активности молодёжи и источником социальных инноваций. 
Они помогают молодым людям осознать свою роль в обществе и внести 
свой вклад в его развитие, в том числе и через самоуправление студен-
ческой организацией. 

Вместе с тем нельзя забывать о том, что студенческие профсоюзы 
являются не единственным органом самоуправления обучающихся, а 
пребывание в одной образовательной организации нескольких структур 
молодёжной активности влечёт за собой и наличие множества уполно-
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моченных органов управления в системе молодёжной политики. Стоит 
отметить, что отношение к различным студенческим движениям со сто-
роны преподавательского состава весьма неоднозначно. С одной сторо-
ны, одной из главных задач молодёжного самоуправления является по-
мощь преподавателям в обучении и воспитании студентов. В связи с 
этим образование своеобразной «студенческие элиты» нередко приво-
дит к нарушению межличностных и внутриколлективных взаимоотно-
шений обучающихся. С другой стороны, актив часто обвиняют в сниже-
нии успеваемости студентов из-за необходимости уделять обществен-
ной работе большое количество времени и сил. 

Ретроспективный анализ проблемы показал, что на каждом этапе 
развития профсоюзного движения можно наблюдать те проблемы обу-
чающихся, которые соответствуют их временному периоду, и профсоюз 
всегда был заинтересован в их решении. В современных условиях ши-
роко начали распространяться различные социальные сети, поэтому бы-
ло важно освоить информационную среду, «соц. сети только-только 
входили активно в жизнь молодёжи, и соц. сети были завоёваны проф-
комом» [1]. Также большую значимость в реализации профсоюзной дея-
тельности имеет законотворческое направление, которое регулирует не 
только профсоюзную среду, но и образовательно-административную. 
Последним направлением, имеющим влияние на деятельность профсою-
за, организационное, так как мероприятия, реализуемые профкомом, 
широко распространяются в общественной, творческой, спортивной, 
научной и учебной сферах. 

С 2017–2018 гг. влияние профсоюза на жизнь студентов Иркутского 
госуниверситета начало значительно усиливаться, что обусловлено од-
ним фактором. 2018 г. стал юбилейным как для профкома ИГУ, так и 
университета. Тогда удалось сделать хорошую приёмную кампанию, 
когда членство в профсоюз достигло 90 % от общего числа обучающих-
ся университета [2]. 

Сегодня решён вопрос социальной помощи студентам-очникам Ир-
кутской области. В связи с изменением условий назначения государ-
ственной социальной стипендии остро встал вопрос о расширении пе-
речня объективных вопросов, позволяющих получать государственную 
социальную поддержку, а именно: необходимо было определить студен-
тов, обучающихся по очной форме, в число получателей государствен-
ной социальной помощи. В 2018 г. актив студенческих профсоюзных 
организаций, входящих в состав Иркутской областной организации 
профсоюза, обратился к мэру Иркутска Д. В. Бердникову с предложени-
ем в порядке законодательной инициативы внести соответствующие 
поправки в закон «О государственной социальной помощи отдельным 
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категориям граждан в Иркутской области». Предложение было принято, 
законопроект нашёл поддержку у депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области. Результат: у студентов очной формы обучения по-
явилась возможность получать поддержку за счёт ассигнований феде-
рального и областного бюджетов [2]. 

Однако профсоюзная организация ИГУ влияет на жизнь не только 
студентов, но и профсоюзных организаций других образовательных 
учреждений. На данное положение ППОС ИГУ повлияло несколько 
факторов. Во-первых, развитая система воспитания и преемственности. 
Она направлена на изначальную подготовку кандидата в профсоюзные 
лидеры, который будет придерживаться принципов: а) быть на стороне 
студентов; б) сохранять высокую активность по всем направлениям и не 
оставаться в стороне, беря на себя больше ответственности в решении 
различных вопросов. Во-вторых, близкая связь руководства на протяже-
нии практически всего периода их существования. В-третьих, возраста-
ющее влияние на государственную молодёжную политику. Многие дей-
ствующие сотрудники в государственных органах молодёжной полити-
ки – «это люди, которые выходцы из профсоюзной организации нашей, 
ИрГУПСа… поэтому у нас много возможностей» [1]. 

Сегодня фактические цели профсоюза студентов имеют модернизи-
рованный характер в связи с решением многих политических, экономи-
ческих и социальных вопросов ранее. Поэтому профсоюзный лидер 
ИГУ отмечает, что профсоюзные организации делают акцент на воспи-
тательные задачи, «человек молодой… оказавшись в среде… защищён-
ности, оказавшись в среде… талантливых и амбициозных людей, ока-
завшись в среде, где у тебя есть возможности реализовать себя, да, а не 
просто искать где-то себя в стороне, он автоматически становится зве-
ном общества, которое хочет делать что-то к лучшему» [1]. Профком 
создаёт платформу по воспитанию активных граждан и общества для 
государства в будущем. Для этого ежегодно организовываются многие 
мероприятия для студентов, которые охватывают несколько образова-
тельных организаций. Одним из самых масштабных и значимых можно 
назвать «Парад студенчества», так как создание единения всех студен-
тов способно побудить чувство патриотизма к своему университету.  

Из этого следует, что профсоюзное движение оказывает значитель-
ное влияние не только на обучающихся, но и позволяет выстраивать 
конструктивные взаимоотношения как с администрацией образователь-
ной организации, так и с министерством по молодёжной политике Ир-
кутской области. Оно охватывает все сферы, необходимые для осу-
ществления своих задач, информационная, законотворческая и органи-
зационная. Благодаря грамотно структурированной политике, при воз-
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никновении социальных и экономических проблем студенты понимают, 
что в профсоюзной организации им всегда готовы оказать помощь. 

Таким образом, развитие молодёжной активности в социальной 
жизни является необходимым условием для успешного развития обще-
ства и формирования высоконравственного и устойчивого поколения. 

Студенческое профсоюзное движение Иркутской области играет 
значительную роль в развитии социальной активности молодёжи. Бла-
годаря профсоюзам молодые люди получают возможность формировать 
гражданскую позицию, развивать лидерские качества и творческий по-
тенциал, а также взаимодействовать с обществом и вносить свой вклад в 
его дальнейшее развитие.  
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Гармонизация детско-родительских отношений  
как фактор готовности подростков  

к профессиональному самоопределению  

Аннотация. Рассматриваются вопросы профессионального самоопределения старше-
классников. Представлен анализ особенностей детско-родительских отношений, как одного из 
важных факторов успешности самоопределения подростков. Семья определяется как разновоз-
растная социальная группа, в которой старшеклассник учится воспринимать различные цен-
ностные ориентации, критерии оценок жизненных явлений, идеалы, точки зрения, убеждения. 
Показано, как в зависимости от характера воспитания (стиля воспитания, типа детско-
родительских отношений) происходит формирование взаимоотношений между родителями и 
ребёнком, что влияет на уровни профессионального самоопределения одарённого ребёнка. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, старшеклассник, гармонизация дет-
ско-родительских отношений, профессиональное самоопределение. 
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Harmonization of child-parent relations as a factor of teenagers' readiness  
for professional self-termination 

Abstract. The success of a high school student's professional self-determination is due to the 
peculiarities of child-parent relations as one of the important factors of influence. The family is a 
multi-age social group in which a high school student learns to perceive different value orientations, 
different criteria for evaluating life phenomena, different ideals, points of view, beliefs. There are 
psychological mechanisms in the family that affect the levels of professional self-determination of a 
high school student, which ensure the content and nature of such a significant influence of the family 
on the child. Depending on the nature of upbringing (parenting style, type of child-parent relation-
ship), the relationship between parents and the child is formed, which affects the levels of professional 
self-determination of a gifted child. 

Keywords: child-parent relations, high school student, harmonization of child-parent relations, 
professional self-determination. 

В современном мире вопрос о профессиональном самоопределении 
подростков является важным, а, следовательно, актуальным не только 
для самого подростка, но и для общества в целом, так как правильный 
выбор будущей профессии, сделанный с учетом интересов и способно-
стей, будет способствовать подготовке конкурентоспособных кадров на 
рынке труда. По соотношению возможностей самой личности и профес-
сиональных запросов, профессиональная работа будет выполняться ка-
чественно, появится возможность наполнить рынок труда компетентны-
ми специалистами. Это позволит каждому члену общества удовлетво-
рить наивысшую потребность человека в самореализации. 

В мире существует огромное количество профессий и специально-
стей. Однако, как показывают многочисленные исследования, подрост-
ки, как правило, знают только популярные на данный период времени. К 
тому же источниками знаний о профессиях являются чаще всего личные 
наблюдения в быту, рассказы родителей, средства массовой информа-
ции, интернет. Сориентироваться в мире профессий подростку очень 
трудно. Поэтому профессиональное самоопределение носит стихийный 
характер. Выбирая будущую профессию, подросток делает упор на свои 
интересы, не учитывая при этом собственные психологические и физио-
логические потребности, которые предлагает сфера той или иной про-
фессиональной деятельности: наличие психофизиологических возмож-
ностей, интеллектуальный потенциал, профессионально значимые каче-
ства личности. 

В силу ряда объективных и субъективных причин современный 
подросток оказался недостаточно подготовленным к новым требованиям 
политической, социально-экономической и кадровой ситуации.  
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В связи с этим выделяют основные факторы, влияющие на выбор 
профессии, которые обычно объединяют в две группы: субъективные и 
объективные.  

Е. А. Климов выделяет следующие факторы, влияющие на выбор 
профессии. Престижность и популярность профессии зачастую может 
не соответствовать личностным и профессиональным интересам. Выбор 
профессии под влиянием семьи. При выборе профессии могут возникать 
разногласия не только между внешними обстоятельствами и внутренни-
ми интересами учащегося, но и с окружающими его людьми – семьёй. 
Подростки склонны осуществлять выбор под воздействием особенности 
детско-родительских отношений. В современной профессиональной де-
ятельности произошли определенные изменения: если раньше учащиеся 
выбирали профессию «на всю жизнь», то на данный момент такой зада-
чи нет. Увлечение только внешней или частной стороной профессии. 
Наглядным примером могут служить люди, добившиеся успеха по карь-
ерной лестнице. Учащиеся имеют представление о «легкости» достиже-
ния какой-либо цели. Выбор профессии по учебному предмету. Незна-
ние, недооценивание или переоценивание своих физических возможно-
стей и способностей. При выборе профессии необходимо изучить ее 
влияние на физическое самочувствие и здоровье [4, с. 11]. 

Л. А. Йовайши отмечает влияние различных факторов на готов-
ность подростков к профессиональному самоопределению, интересы и 
профессиональные склонности. Эти факторы определяют предпочтения 
в определенных видах деятельности. Именно профессиональная склон-
ность и интерес к чему-то заставляет выбирать род деятельности и бу-
дущую профессию. При этом особое внимание автор обращает на то, 
что практически любая профессия предъявляет определенные требова-
ния к здоровью человека. Физическое здоровье человека – это есте-
ственное состояние организма, обусловленное нормальным функциони-
рованием всех его органов и систем. Делая выбор будущей профессии, 
необходимо понимать, как это может отразиться на здоровье. 

Наряду с выше перечисленными факторами, немаловажное влияние 
на готовность подростков к профессиональному самоопределению ока-
зывают детско-родительские отношения. Задачу формирования профес-
сиональной перспективы, как необходимого условия готовности к про-
фессиональному самоопределению, очень часто за подростка решают 
его родители [1, с. 11]. Это находит отражение в выборе направления 
профильного обучения в школе, а в дальнейшем и выборе профессии, 
при поступлении в вуз. Согласно исследованиям, проведенным под ру-
ководством И. В. Дубровиной среди подростков разных городов России, 
было выявлено, что в их отношении к образованию прослеживается чет-
кая ориентация на семью. 
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Именно под влиянием детско-родительских отношений происходит 
формирование готовности подростка к профессиональному самоопреде-
лению. Влияние в данном случае понимается как процесс и результат 
изменений индивидом поведения другого человека, его установок, пред-
ставлений, оценок и прочего в результате взаимодействия [2, с. 18]. 
Наиболее сильное влияние происходит в процессе взаимодействия «ро-
дитель–ребенок». Если в семье преобладает неблагоприятный, дисгар-
моничный тип детско-родительских отношений, родители стремятся 
сделать выбор своих детей более рациональным, более реальным. Но 
исследования и наблюдения в повседневной жизни показывают, что бы-
вают случаи, когда родители пытаются изменить профессиональный 
выбор детей подросткового возраста, навязывая им свой выбор, вопреки 
способностям, склонностям, мечтам и желанию. Далеко не всегда в та-
ких случаях повзрослевшие дети впоследствии оказываются счастливы. 

В связи с актуальностью и востребованностью изучения факторов, 
влияющих на выбор профессии подростков, детско-родительские отно-
шения выступают основной темой проводимых в этой области психоло-
го-педагогических исследований. Существует целая система взаимосвя-
зей и динамики взаимодействия родителей и детей, оказывающая значи-
тельное влияние на психическое развитие, на поведение ребенка, на 
формирование разных установок, на профессиональное самоопределе-
ние и построение жизненного пути в целом. 

В подростковом возрасте взаимоотношения детей и родителей име-
ют характерные изменения, определяющиеся различными особенностя-
ми. И в это же время перед подростком встает задача профессионально-
го самоопределения.  

Феномен выбора профессии в современной педагогике и психоло-
гии изучается в контексте личностного выбора. Проблема профессио-
нального самоопределения подростка представляет большой интерес 
для исследований многих авторов. Такие авторы, как Л. А. Головей, 
Е. П. Ильин, Е. А. Климов раскрывают профессиональное самоопреде-
ление как сложный, долгий, во многом неизвестный процесс в жизни 
любого человека. Это не единовременный акт, а процесс, состоящий из 
ряда актов и решений.  

При этом Л. В. Абдалина, Е. В. Груздова, В. Е. Купченко определя-
ют профессиональное самоопределение как некий этап в жизни под-
ростков, где он под влиянием каких-либо факторов выбирает наиболее 
приемлемую для себя профессию. 

Профессиональный выбор – одно из важнейших событий в жизни 
человека, определяющее его дальнейший путь, поэтому вопрос о науч-
ном понимании этого процесса до сих пор остается актуальным [4, 
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с. 23]. Профессиональное самоопределение направляет подростков, со-
здает фундамент для успешной карьеры и самореализации. Главная цель 
в профессиональном самоопределении – помочь подросткам лучше по-
нять себя, свои способности, интересы и ценности, а также ознакомить 
их с различными профессиональными возможностями. Благодаря про-
фессиональному самоопределению подростки принимают осознанные 
решения о своём будущем профессиональном пути на основе своих осо-
бенностей, и потребностей общества и рынка труда, а не на основе вли-
яния детско-родительских отношений. Для системного решения про-
блемы профессионального самоопределения в школах стал реализовы-
ваться проект «Билет в будущее» по поручению Президента Российской 
Федерации Владимира Путина Министерством просвещения России 
совместно с Фондом гуманитарных проектов в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние». В Приангарье проект реализуется с 2019 года.  

Начиная с 2023 года реализуется приказ № 250 от 2.11.2023 «О реа-
лизации регионального компонента внеурочной деятельности профори-
ентационного минимума для учащихся 8–9-х классов в рамках курса 
«Россия – мои горизонты». Программа состоит из профориентационных 
занятий, посвященных изучению отраслей экономики, профориентаци-
онных диагностик (диагностика склонностей, диагностика ГПС, диагно-
стика способностей, личностных особенностей и др.); рефлексивных 
занятий, моделирующих онлайн-профпроб в контентно-информацион-
ном комплексе «Конструктор будущего». 

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариа-
тивным компонентом (на усмотрение общеобразовательной организа-
ции), включающим: проектную деятельность обучающихся, профориен-
тационное тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуника-
тивные деловые игры; консультации педагога и психолога; конкурсы 
профориентационной направленности (в том числе чемпионаты «Аби-
лимпикс», «Профессионалы» и др.); занятия «Шоу профессий». Соглас-
но данному документу роль родителей в профориентации школьников 
заключается в следующем: проявлять интерес к мнению ребёнка; ин-
формировать ребёнка о своём профессиональном пути; пользоваться 
ресурсами проекта «Билет в будущее»; выбирать профессиональное об-
разование вместе с ребёнком, а не вместо него.  

Так как взаимоотношения «родитель–ребенок» оказывают большое 
влияние на жизнь ребенка, несомненно, их влияние распространяется и 
на процесс его профессионального самоопределения.  

В научной литературе отмечается положительное и негативное вли-
яние детско-родительских отношений на профессиональное самоопре-
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деление подростка. Противоречия желаний родителей и возможностей 
подростков подчеркивают необходимость определения критериев и по-
казателей готовности подростков к профессиональному самоопределе-
нию, выявление проблемного поля в отношении ситуации профессио-
нального выбора каждого подростка. Это позволяет правильно органи-
зовать совместную деятельность подростков и их родителей, направлен-
ную на оказание им своевременной помощи в жизненно важный период 
профессионального выбора.  

Анализ психолого-педагогической литературы и корреляционный 
анализ между результатами профессиональных установок подростка и 
типами детско-родительских отношений показал, что отрицательный 
(авторитарный) тип детско-родительских отношений положительно 
коррелирует с нерешительностью и зависимостью в профессиональных 
установках (r = 0,516, r = 0,406). Нерешительность в профессиональном 
выборе, оптимизм и высокая самооценка положительно коррелирует 
(r = –0,22) с нейтральным типом (попустительским) детско-родитель-
ских отношений. Оптимальный тип (демократический), частота и сте-
пень согласия между родителями и ребенком в различных жизненных 
ситуациях отрицательно коррелируют с зависимостью в профессио-
нальном выборе (r = –0,240) и нерешительностью в профессиональных 
установках. Положительно данный тип детско-родительских отношений 
коррелирует с рационализмом в профессиональном самоопределении и 
оптимизмом (r = –0,821). 

Таким образом, участие семьи, как социального и воспитательного 
института, подчеркивает двойственность профориентации – как пробле-
мы общественной и педагогической, где и возникает противоречие меж-
ду растущей потребностью в кадровой обеспеченности и профессио-
нальным самоопределения подростков.  

Комплексная программа по гармонизации детско-родительских от-
ношений как фактора готовности к профессиональному самоопределе-
нию подростка полноценно дополнит проект «О реализации региональ-
ного компонента внеурочной деятельности профориентационного ми-
нимума для учащихся 8–9-х классов в рамках курса «Россия – мои горизон-
ты»», так как в данный проект не включён компонент активного взаимо-
действия между родителями и детьми как фактора, оказывающего влия-
ние на готовность подростка к профессиональному самоопределению. 
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К вопросу активизации речи у детей раннего возраста  
в условиях дошкольной образовательной организации 

Аннотация. Представлена система работы воспитателя по активизации речи детей ран-
него возраста в двигательной деятельности, апробированная в условиях дошкольной образова-
тельной организации г. Ангарска. Исследованием охвачено более 76 чел. Цель статьи заключа-
ется в обобщении опыта работы по активизации речи у детей раннего возраста в условиях 
двигательной деятельности в дошкольной образовательной организации.  
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On the issue of speech activation in young children  
in a pre-school educational organization 

Abstract. The rapid growth of the problem of speech development in preschool children causes 
anxiety on the part of educational organizations, medical institutions, and parents (legal representa-
tives). The identification and implementation of modern, scientifically based, practice-oriented tech-
nologies, methods, and forms of activity appropriate to the child's age and development is becoming 
one of the priorities of preschool education. The article presents a system of educator's work to acti-
vate the speech of young children in motor activity, tested in a preschool educational organization in 
Angarsk. The study covered more than 76 people. The purpose of the article is to summarize the expe-
rience of working on the activation of speech in young children in terms of motor activity in a pre-
school educational organization. 

Keywords: speech development, young children, motor activity, speech skill, speech skills, mo-
tor mode. 

Дошкольное детство является одним из важных периодов формиро-
вания личности детей. Именно в этом периоде происходит активное 
психическое и физическое развитие дошкольников. Однако, согласно 
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статистическим данным, более 27 % детей в возрасте до 7 лет подверже-
ны различным нарушениям речи, в том числе ее общим недоразвитием 
[21]. Анализ психолого-педагогической, методической литературы, а 
также изучение опыта работы педагогов-практиков в области дошколь-
ного воспитания показали, что развитие речи у детей дошкольного воз-
раста связано с предметной деятельностью [6; 7; 15; 19]. В работах 
М. И. Лисиной установлена взаимосвязь между овладением ребенком 
предметными действиями, направленными на самостоятельное удовле-
творение потребностей, в частности в манипулятивных действиях с за-
интересовавшим его предметом [8]. С. Л. Новоселова высказывает 
мысль о существовании связи между первичными словесными обобще-
ниями с активным накоплением ребенком опыта действий с предметами. 
По мнению автора, именно активное действие с предметом дает ребенку 
возможность выделить главные его признаки [15, с. 2]. Л. С. Выготский 
отмечал, что психическое развитие ребенка происходит в процессе его 
чувственной предметной деятельности, осуществляемой совместно с 
другими людьми [3]. В работах В. В. Давыдова подчеркивается, что спо-
собности и качества личности складываются и развиваются в процессе 
онтогенеза при решающей роли сотрудничества ребенка со взрослым [24].  

Обращаясь к официальным документам, мы видим, во-первых, в 
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) впервые выделена отдельная образо-
вательная область «Речевое развитие», которая включает владение ре-
чью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 
развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-
гической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и инто-
национной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж-
ной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-
личных жанров детской литературы; формирование звуковой аналити-
косинтетической активности как предпосылки обучения грамоте [22]; 
во-вторых, в Программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой указаны следующие 
ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры): 1) уме-
ние общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 
деятельности или обмену информацией; 2) способность действовать с 
учетом позиции другого и согласовывать свои действия с остальными 
участниками процесса; 3) умение организовывать и планировать сов-
местные действия со сверстниками и взрослыми; 4) умение работать в 
команде, включая трудовую и проектную деятельность [11]. Обобщая 
сказанное, очевидным становится, что одной из особенностей активиза-
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ции речи у детей раннего возраста является «подражание», в частности 
на основе предлагаемой взрослыми модели.  

Семья в содружестве с детским садом являются источником обще-
ственного опыта, здесь есть и примеры для подражания, и собственное 
становление, и социальное рождение ребенка. Вместе с тем в последние 
годы все чаще встречаются дети, испытывающие затруднения в речевом 
развитии [1; 4]. Вследствие маленького словарного запаса дети до-
школьного возраста не могут озвучить свои мысли, у них затруднено 
словообразование и словоизменение, слабо развита связная речь. Недо-
статочно грамматически и фонетически оформленная речь становится 
серьезной проблемой для ребенка, особенно раннего возраста, который 
так жаждет игры и общения со сверстниками, взрослыми. Данная про-
блема требуют незамедлительного, активного участия педагога, родите-
лей (законных представителей) и соответствующих возрасту ребенка 
форм деятельности.  

В научно-методической литературе наблюдается большое количе-
ство статей, предметом изучения которых является развитие речи до-
школьников [14; 17; 24]. При этом авторы схожи во мнении, что активи-
зация речи у детей раннего возраста происходит гораздо эффективнее в 
условиях рационально организованного двигательного режима в ДОО 
[16; 18; 20; 23]. Например, С. В. Чудинова акцентирует внимание на 
процессе организации двигательной деятельности, в которой малыши 
вместе с педагогом проговаривают небольшие четверостишия и потеш-
ки, разнообразные кричалки и считалочки. Данный метод способствует 
быстрому и легкому запоминанию упражнения, достижению четкости и 
выразительности при проговаривании отдельных слов, предложений, 
обогащению словарного запаса детей [23, с. 24]. Е. В. Васильева подчер-
кивает, что в двигательной деятельности дети раннего возраста прояв-
ляют любознательность, интерес. Эмоционально реагируют на предло-
женные воспитателем игры/забавы, что создает необходимый настрой и 
атмосферу для их речевого развития [16]. 

Учитывая формат и специфику статьи, остановимся подробнее на 
изложении результатов работы по активизации речи у детей раннего 
возраста в условиях двигательной деятельности в ДОО. Планомерная 
работа по заявленной теме была организована на базе муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 117 «Теремок» г. Ангарска. Исследованием 
было охвачено более 76 чел.: 1) дети дошкольного возраста (32 чел.); 
2) родители или лица, их заменяющие (34 чел.); 3) педагогические ра-
ботники ДОО (заведующий, методист, воспитатель, педагог-психолог, 
логопед, музыкальный руководитель, инструктор физической культуры 
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и др.) (10 чел.). Целенаправленная работа включала пять этапов (диагно-
стический, прогностический, практический, обобщающий, итогово-
контрольный/внедренческий) и длилась в течение 2023–2024 гг. 

Диагностический этап включал: 1) анализ научной, психолого-
педагогической, методической литературы по вопросам активизации 
речи детей раннего возраста; 2) изучение передового опыта педагогов-
практиков в области дошкольного воспитания; 3) определение уровня 
речевого развития воспитанников (наблюдение за взаимодействием и 
общением детей в свободное время, в режимных моментах, диагности-
рующие материалы Л. В. Градусовой, Н. И. Левшиной, И. С. Дементье-
вой «Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста» [5], 
запрос от родителей). 

На прогностическом этапе было выполнено: 1) отбор методов, при-
емов и форм деятельности, направленных на активизацию речи детей 
раннего возраста в процессе двигательной деятельности. К их числу мы 
отнесли: комплекс утренней / пробуждающей гимнастики, словесная 
игра, речевые упражнения, комплекс артикуляционной и пальчиковой 
гимнастики, подвижная игра, дидактическая игра, музыкальная иг-
ра / забава, динамическая разминка (физкультминутка), обыгрывание 
эпизодов сказки / игра-стихотворение (театрализация); 2) подбор и раз-
работка методического, дидактического материала по теме исследова-
ния (разработка консультаций для родителей (законных представите-
лей), подготовка вопросов для бесед / анкетирования, разработка сцена-
риев мероприятий для детей / родителей, подбор наглядного материала, 
составление комплекса подвижных, дидактических, музыкальных и дру-
гих игр/забав для детей раннего возраста); 3) обогащение развивающей 
предметно-пространственной среды ДОО (оформление развивающих 
центров/уголков, обновление спортивного инвентаря, игрушек, демон-
стративного материала и т. д.). 

Практический этап заключался в организации и проведении меро-
приятий с детьми раннего возраста, родителями (законными представи-
телями) в соответствии с планом работы. Аргументируем выбранные 
формы работы. С учетом особенностей раннего возраста, ребенок может 
говорить только о том, что он видит и что делает здесь и сейчас. Поэто-
му важно не только постоянно разговаривать с ребенком, но и включать 
его в диалог, создавать потребность в собственных высказываниях. С 
учетом изложенного, мы включали в план словесные игры и (или) пору-
чения. Например, «Угадай, кто пришел?», «Спроси у т. Оли…», «Попро-
си у Коли», «Коза рогатая», «Сорока-белобока» и др. В активной двига-
тельной деятельности дети вместе с педагогом четко и выразительно 
проговаривать предложения определенном ритме. Текст в этот момент 
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проговаривается эмоционально, выразительно, громко и четко. Этот 
прием особенно важен для детей с речевыми затруднениями [2]. Подобран-
ные в соответствии с возрастом стихи, кричалки и считалочки помогают 
ребятам не только легко запоминать упражнение, но и развивать речь. 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности в ДОО явля-
ются динамические разминки / паузы (физкультминутки), музыкальные 
игры / забавы. Такая форма работы позволяет снять физическое, ум-
ственное напряжение. Является средством предупреждения утомления, 
нарушения осанки и зрения у детей. В процессе выполнения динамиче-
ской разминки / музыкальной игры малыши совместно с воспитателем 
проговаривают небольшие четверостишия и выполняют соответствую-
щие движения. Музыкальный аккомпанемент (сопровождение) игры 
воздействует на развитие таких качеств, как музыкальность, вырази-
тельность, ритмичность, а также, способствует развитию двигательного, 
речевого, слухового, зрительного типов памяти. Радостная музыка на 
занятиях в сочетании с энергичной двигательной активностью создает у 
ребят хорошее настроение, заряжает позитивной энергией. Малыши с 
удовольствием подпевают в такт знакомой мелодии («Автомобиль», 
«Малыши-крепыши», «Большие ноги шли по дороге», хоровод «Вейся, 
венок» и др.) [9; 12]. 

Отдельного внимания заслуживает прогулка на свежем воздухе с 
подвижными играми для детей раннего возраста. Прогулка – это один из 
важнейших режимных моментов, во время которого дети могут доста-
точно полно реализовать свои двигательные потребности. В ходе про-
гулки решаются оздоровительные задачи, совершенствуются двигатель-
ные навыки, повышается двигательная активность. Большой популярно-
стью у ребят пользуются подвижные игры, в том числе с использовани-
ем стихотворного текста. В данном случае текст определяет ход игры, 
регулирует двигательную деятельность детей, их поведение. Малыши 
вслушиваются в слова текста, сосредотачивают внимание, в том числе, 
на содержании (текст) игры [4; 11; 14]. Игры, направленные на расши-
рение словарного запаса детей раннего возраста, разнообразны и прово-
дятся как без предмета, так и с его использованием (например, мяч). В 
ходе исследования, ребята с удовольствием летали как «Самолеты», 
танцевали как снежинки («Снежинки и ветер»), ездили на автомобиле 
(«Цветные автомобили») или поезде («Поезд»), догоняли друг друга 
(«Догони меня»), убегали от волка «Зайцы и волк» и т. д.  

Далее пальчиковые игры, которые предоставляют детям возмож-
ность «прочувствовать» свои пальцы, ладони, познать возможности соб-
ственного тела. Такие игры и упражнения с движениями кистей и паль-
цев рук стимулируют процесс речевого развития ребенка, способствуют 
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развитию двигательного центра мозга, отвечающего, в том числе и за 
развитие мелкой моторики рук [21]. Чем больше мелких и сложных 
движений пальцами выполняет ребенок, тем больше участков мозга 
включается в работу. Важно давать детям катать мячик, приучать их 
работать с пластилином, просовывать шнурки в небольшие отверстия 
и т. д. Соединение «слово – палец» наилучшим образом способствует 
развитию не только мелкой моторики, но и речи. Важно отметить, что 
дети с удовольствием выполняли элементарные упражнения, проговари-
вая с воспитателем интересные строчки стихотворения. Выявлено, что 
пальчиковые игры помогают налаживать коммуникативные отношения 
на уровне соприкосновения, эмоционального переживания, контакта.  

В продолжении вышесказанного, следует отметить значимость 
настольно-печатных, дидактических игр для детей раннего возраста. 
Дидактическая игра представляет собой игру познавательную, расши-
ряющую и систематизирующую представления об окружающем мире, 
влияющую на развитие любознательности, познавательных процессов и 
способностей дошкольника. Игры с природным материалом организуют 
во время прогулки, непосредственно соприкасаясь с природой: деревья-
ми, кустарниками, цветами, семенами, листьями. Дидактические игры с 
игрушками и предметами, такие как: «Собери сказку», «Расскажи сказ-
ку», «Кто пасется на лугу?» способствуют развитию мышления, памяти, 
фантазии и речи ребенка. Настольно-печатные игры как, «Чей домик?», 
«Лото», «Чьи детки?» формируют речь, закрепляют знания детей о рас-
тениях, животных и их детёнышах, овощах и фруктах. С накоплением 
существительных в словаре детей появляются обобщающие понятия 
(одежда, посуда, мебель, игрушки, животные, растения). Манипулируя 
игрушками в процессе игры, дети обозначают действия: кукла сидит, 
стоит, ест, пьёт, спит, упала, плачет, танцует с мишкой, употребляют 
глаголы [7; 10].  

Большое влияние на речевое развитие ребенка раннего возраста 
оказывает театрализация. Театрализованная игра стимулирует активную 
речь ребенка, способствует усвоению элементов речевого общения (ми-
мика, жест, поза, интонация, тембр голоса), расширению словарного 
запаса, развивает артикуляционный аппарат. В процессе работы над вы-
разительностью реплик персонажей, собственных высказываний неза-
метно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая сто-
рона речи, ее интонационный строй. Новая роль, особенно диалог пер-
сонажей, ставит ребенка в ситуацию необходимости ясно, четко изъяс-
няться. Так, в театрализованной игре формируется диалогическая, эмо-
ционально насыщенная речь [2; 7; 9; 12]. В рамках исследования, дети 
раннего возраста наиболее ярко проявили себя в обыгрывании эпизодов 
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сказки (р. н. сказка «Репка», «Туча», В. Орлов «Хрюшка обижается», Е. 
Урусова «Был у зайца огород…»). 

Кроме всего сказанного, работа по активизации речи детей раннего 
возраста в двигательной деятельности включает в себя ежедневную 
утреннюю и пробуждающую гимнастику. Гимнастика помогает детско-
му организму проснуться, закаливает организм, улучшает настроение, 
поднимает мышечный тонус, обеспечивает необходимый уровень двига-
тельной активности в течение дня. Для детей раннего возраста, гимна-
стика сопровождается стихотворными строчками. Важно соотнести 
ритм стихотворной строки с движением рук, ног и туловища [16; 18].  

В процессе реализации плана мероприятий было выявлено, что 
успешное овладение речью в дошкольном возрасте зависит от многих 
условий: речевой среды, социального окружения, семейного благополу-
чия, индивидуальных особенностей, познавательной активности ребенка 
[13; 14]. Для успешного развития связной речи детей, их интеллекта и 
эмоционально волевой сферы необходимо, чтобы окружающая их рече-
вая среда обладала достаточными развивающими возможностями, раз-
вивающим потенциалом [14, с. 19]. В этой связи была организована и 
проведена просветительская работа с родителями воспитанников (лица-
ми, их заменяющими): а) индивидуальная беседа с родителями воспи-
танников, испытывающие затруднения в общении (ежедневно); б) груп-
повая беседа (по запросу); в) консультация: «Элементарные подвижные 
игры для детей раннего возраста», «Значение двигательной активности 
для детей раннего возраста» (ежемесячно); г) оформление папки – пере-
движки: «О роли родителей в развитии речи детей» (в соответствии с 
планом мероприятий); д) рекомендации информационного стенда: «Паль-
чиковая гимнастика для детей раннего возраста», «Считалочки, упражне-
ния для развития артикуляционного аппарата ребёнка» (ежемесячно); е) 
фотовыставка: «Мама, папа, я – спортивная семья!»; ж) подготовка эле-
ментов костюма для театрализации (по необходимости); з) разучивание 
стихотворений, в том числе к праздничным датам (по необходимости); и) 
оформление группы к празднику (не менее 5 раз в год); к) родительские 
встречи, мастер класс, всеобуч (не менее 5 раз в год); л) обогащение раз-
вивающей предметно-пространственной среды (по необходимости). 

На обобщающем этапе осуществлялась оценка эффективности реа-
лизованных мероприятий. Формулировались выводы и рекомендации 
для дальнейшей работы с воспитанниками и их родителями (законными 
представителями). На данном этапе было организована родительская 
встреча, в рамках которой воспитатель представил результаты работы, 
достижениях детей по заявленной теме исследования. 
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Итогово-контрольный / внедренческий этап включал: пополнение 
индивидуальной педагогической копилки методическим, дидактиче-
ским, наглядным материалом по вопросу активизации (в дальнейшем - 
развитии) речи детей раннего возраста путем вовлечения их в двига-
тельную деятельность; распространение педагогического опыта среди 
коллег (участие в семинарах, форумах, педагогических вернисажах, от-
крытых мероприятий и др.). 

В завершении следует отметить, что более 63 % детей группы ран-
него возраста понимают речь взрослого, уверенно идут на контакт, про-
являют инициативность и доброжелательность в общении со сверстни-
ками / взрослым. Малыши любознательны, активны. Заметно увеличил-
ся словарный запас детей. Речь стала четкой, выразительной, эмоцио-
нально окрашенной. Ребята активно используют в речи существитель-
ные и глаголы. Предложения стали связанными по смыслу. 52 % детей, 
элементарно выражаясь, могут рассказать о своих чувствах, потребно-
стях, желаниях. В процессе двигательной деятельности ребята стремятся 
к самостоятельному выполнению знакомого упражнения. Результаты 
повторной диагностики свидетельствуют о положительной динамике 
речевого развития детей раннего возраста и эффективности выбранных 
педагогических методов, приемов и форм взаимодействия. Родители 
воспитанников активно вовлечены в жизнедеятельность ДОО и являют-
ся активными помощниками воспитателя. Дальнейшая работа будет 
направлена на закрепление достигнутых результатов и индивидуальную 
поддержку каждого ребенка. 
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Изучение топонимики родного города 
на уроках русского языка в контексте краеведческого аспекта 

патриотического воспитания 

Аннотация. Исследуются особенности реализации патриотического воспитания на уро-
ках русского языка с помощью возможностей краеведения. Инструментом, помогающим рабо-
тать в контексте развития патриотизма, становятся ресурсы топонимики. Особое внимание 
уделяется местной топонимике и исследовательской работе обучающихся, в результате кото-
рой создается буклет наименований местных коммерческих объектов. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, лингвистическое краеведение, обучение 
русскому языку, топонимика, исследовательская работа обучающихся. 
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Irkutsk, Russian Federation 

Toponymy studying of the hometown on Russian language lessons in the context  
of local historical aspect of the patriotic education 

Abstract. The article deals with the features of realization of patriotic education in Russian lan-
guage lessons using the possibilities of local history. Toponymic resources become a tool that helps to 
work in the context of the development of patriotism. Particular attention is paid to local toponymy 
and student research, which results in the creation of a booklet of names of local commercial objects. 

Keywords: patriotic education, linguistic local history, Russian language studying, toponymy, 
student research. 

Современная наука вообще и педагогическая наука в частности раз-
виваются в контексте антропоцентрической парадигмы. Интерес науки и 
педагогики в особенности к человеку обусловлен веянием времени, об-
щей ориентацией на гуманистический подход в образовании и воспита-
нии, желанием изучить непосредственные и самые важные субъекты 
образовательной деятельности: учителей и обучающихся. 

Следует отметить, что одним из инструментов, работающим на бла-
го общенаучного и педагогического антропоцентризма, становится пат-
риотическое воспитание.  

Современная педагогика достаточно свободно ставит границы в 
терминологическом поле этого явления. К примеру, В. В. Буткевич по-
нимает под ним «интегративное качество личности, заключающее в себе 
любовь к Родине и стремление к миру, внутреннюю свободу и уважение 
государственной власти, государственной символики, символики других 
стран, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гар-
моническое проявление национальных чувств и культуры межнацио-
нального общения» [1]. В работе М. Б. Кусмарцева мы можем найти по-
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нимание этого типа воспитания как «формирования в личности привер-
женности важнейшим духовным ценностям» [3]. Внимание исследова-
телей к личности обучающегося не кажется нам неоправданным. 

Следует отдельно отметить, что патриотическое воспитание в педа-
гогической науке понимается широко и состоит, на наш взгляд, из мно-
жества компонентов. Становится очевидным, что формирование чувства 
патриотизма у школьников проводится средствами различных учебных 
предметов, разнообразной внешкольной деятельности: внеурочных за-
нятий, кружковой деятельности, а также возможностями дополнитель-
ного образования. Вместе с этим представляется важным развитие тако-
го многоступенчатого явления последовательно и систематически: соот-
ветственно, работать необходимо с разными аспектами воспитания пат-
риотизма. Одним из важных аспектов, с нашей точки зрения, является 
именно краеведческий аспект, поскольку любовь к Родине не мыслима 
без формирования гордости в том числе именно за Родину малую: «Кра-
еведческая деятельность на сегодняшнем этапе обогащает учащихся 
знаниями родного края, воспитывает любовь к нему и способствует 
формированию гражданственных понятий и навыков» [4]. 

Использование возможностей краеведения на уроках филологиче-
ской области знания широко и многогранно. Краеведческим потенциа-
лом очевидно обладает литература, на уроках которой можно и нужно 
изучать писателей, поэтов родного края, особенности литературной тра-
диции малой Родины, обогащая таким материалом общее представление 
школьника о литературном процессе. Д. С. Лихачев по этому поводу 
отмечает следующее: «Ни поэзия, ни литература не существуют сами по 
себе: они вырастают на родной почве и могут быть поняты только в свя-
зи со своей родной страной» [5]. 

Однако не меньшие возможности открываются при разработке уро-
ков, внеурочных занятий, сценариев внеклассных мероприятий именно 
по русскому языку в части именно краеведческого аспекта. Помимо 
очевидного использования в качестве языкового материала для отработ-
ки грамматических упражнений литературных текстов писателей родно-
го края, нам кажется целесообразным обращение именно к топонимике. 
Такой раздел традиционно не очень широко представлен в школьном 
курсе русского языка, что позволяет сделать упор на внеурочную 
нагрузку, внеклассные мероприятия, а также ориентироваться в том 
числе и на работу с одаренными детьми: «Краеведение, работа с топо-
нимами позволяют включить учеников в исследовательскую и проект-
ную деятельность» [2]. 

В методическом плане работа по обучению русскому языку в кон-
тексте изучения топонимов предлагает существенное расширение типо-
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логии урока, что также положительно сказывается на учебном процессе. 
Разнообразие урочной деятельности способствует повышению учебной 
мотивации, создании ситуации успеха, увеличению роли метапредмет-
ных универсальных учебных действий, формированию целостной картины 
мира, а также позволяет обучающемуся максимально личностно отнестись 
к предмету изучения – родному языку, поскольку материалом для работы 
на уроке в том числе могут стать названия улиц, где школьник живет, 
наименования различных коммерческих объектов, где он бывает. 

Апелляция к личностному аспекту – ориентация на микрогеографи-
ческие объекты – формирует не только базовые предметные умения: 
орфографические навыки, поисковое чтение, а также составление соб-
ственного связного высказывания монологического характера, но и поз-
воляет учителю расширить свой педагогический «арсенал», включая в 
него новые интересные методики: «Реализация лингвокраеведческого 
потенциала в практике обучения эффективна при использовании в учеб-
ном процессе не только традиционных форм проведения урока, но и та-
ких инновационных форм, как сопоставительно-контрастивные методи-
ки, интерактивные практики, игровые технологии в организации как 
урочной, так и внеурочной деятельности. Как показывает опыт, эффек-
тивнее такая работа происходит на уроках-исследованиях, уроках-
практикумах» [2]. 

В нашей работе мы в основном ориентировались на поиск, анализ и 
последующее введение в канву уроков в пятых и шестых классах микро-
топонимов города Иркутска, а именно Октябрьского округа. Работа но-
сила системный характер и обладала исследовательским потенциалом, 
поскольку строилась на проблемном обучении.  

Проблема, заявленная в начале года, была сформулирована с учетом 
роста социальной напряженности вокруг преобладания в урбанистиче-
ской среде иноязычных вывесок, английских наименований коммерче-
ских объектов, а также общей склонности к использованию латиницы 
для названия магазинов, пусть даже автор в виду имеет изначально рус-
ское слово. Обучающимся параллели пятых классов в первой четверти 
было предложено найти среди наименований коммерческих объектов 
города интересные, с их точки зрения, названия. Это могли быть запо-
минающиеся названия, наименования, вызывающие какие-либо ассоци-
ации, – эмоциональные или логико-ориентированные – различные пре-
цедентные тексты, названия, включающие имена собственные, цифро-
вую запись, а также запись с использованием латинского алфавита. 

Полученные данные были систематизированы и обработаны. 
Школьники обнаружили, что 63 % исследуемых наименований так или 
иначе связаны с именами их владельцев. Особую популярность имеет 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 

Материалы IV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Иркутск, 25–27 марта 2025 г. 

245 

склонность называть коммерческие объекты по продаже косметики, па-
рикмахерские, а также салоны красоты непосредственно женскими име-
нами: «Наталья», «Елена». Отдельного упоминания заслуживают по-
добные названия с использованием неславянских имен. При этом фокус 
внимания может быть направлен как в сторону восточных имен, напри-
мер «Азиза», так и в сторону западноевропейских вариантов: «Николь» 
или «Элен». Такие названия были выделены в отдельную группу и при 
дальнейшем подсчете учитывались отдельно. 

Была отмечена тенденция наименования различных коммерческих 
объектов с использованием латиницы, хотя бы частично. Например, 
название сети прачечных «ЧистOFF». Полностью иноязычные названия 
встречаются в наименованиях студий продажи декора, кафе, салонах 
модной одежды и туристических агентствах: «DECORELE», «VeryWell», 
«Coral travel», «Casual», «Mix cafe». 

Проведенное пятиклассниками исследование выявило следующие 
данные. Было обработано 65 названий коммерческих объектов и пред-
приятий Октябрьского округа города Иркутска (за исключением назва-
ний, включающих имена собственные, о которых было сказано выше). 
Наиболее многочисленная группа – 38 единиц, что составляет 58 % от 
всей численности, – это имена, связанные с родом деятельности фирм. 
Семь единиц (11 %) названий указывают на территориальную принад-
лежность. А по пять единиц (8 %) приходятся на бренд, марку, извест-
ную торговую сеть и на иностранные названия. Также выявлены 
10 единиц (15 %), не имеющие связи с чем-либо. 

Подобная работа велась все первое полугодие. Итогом такого линг-
вистического эксперимента стали, во-первых, регулярные обращения к 
топонимам Иркутска как к материалу для работы на уроке: включение 
интересных названий в качестве элементов словарной работы, составле-
ние высказывания с опорой на конкретные языковые явления. Во-
вторых, особое внимание было уделено работе с иноязычными именами. 
В рамках интереса к защите русского языка обучающимися были пред-
ложены варианты перевода английских названий, а также проведен 
опрос старшеклассников с целью узнать, как они относятся к подобного 
рода названиям. Абсолютное большинство обучающихся десятых и 
одиннадцатых классов (92 чел., 78 % участников опроса) высказывались 
в пользу русскоязычных переводов наименований. Итогом работы стал 
информационный буклет-карта, на котором были отмечены интересные 
названия коммерческих объектов и варианты переводов английских 
названий. 
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Следовательно, включение лингвокраеведческого компонента в де-
ятельность учителя русского языка и литературы кажется нам абсолют-
но оправданной: «Применение инновационных подходов позволяет ак-
тивизировать ассоциативный механизм запоминания лингвокраеведче-
ского материала, <…>. Систематическое и последовательное включение 
в курс русского языка местного языкового материала позволяет создать 
естественный культурный фон в обучении, обеспечить живую связь с 
национальной памятью, сохраненной в слове, пробудить интерес к своей 
малой родине» [2]. 

Использование языкового материала подобного рода побуждает 
обучающихся не к механическому запоминанию правил или бессозна-
тельной работе по заранее составленному алгоритму, а способствует 
развитию исследовательских навыков, мотивирует школьников к работе 
с живым словом, причем с таким словом, которое окружает детей в по-
вседневной жизни, привлекая при этом их внимание к местному окру-
жению, к локальным объектам, к изучению родного края, интерес к ко-
торому и становится фундаментов патриотического воспитания. 
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Аннотация. Рассматривается педагогическая экспертиза в условиях аттестации учителей 
как инструмент повышения качества процесса воспитания. Анализируются возможности педа-
гогической экспертизы, акцентирующей внимание не только на оценке, но и на развитии лич-
ности. Представлены этапы перехода от оценочной к развивающей экспертизе, сделан прогно-
стически ориентированный вывод о необходимости дальнейшего исследования проблем мно-
гомерного явления развивающей экспертизы воспитательной деятельности педагогических 
работников. 
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Developing pedagogical expertise as a tool for improving the quality of education  

Abstract. The article considers pedagogical expertise in the context of teacher certification as a 
tool for improving the quality of education. The author analyzes the pedagogical expertise possibili-
ties, focusing not only on assessment, but also on personal development. The paper presents the transi-
tion stages from evaluative to developmental expertise, and draws a prognostically oriented conclu-
sion about the need for further research into the problems of the multidimensional phenomenon of 
developmental expertise in the educational activities of teaching staff. 

Keywords: pedagogical expertise, educational activity, quality assessment, personality devel-
opment, personal and professional development. 

В современном обществе возрастает потребность в качественном 
воспитании подрастающего поколения, что обусловливает необходи-
мость использования соответствующего инструментария. Как показало 
проведенное нами исследование [7], педагогическая экспертиза является 
одним из таких инструментов, поскольку ее применение, в частности, в 
условиях аттестации учителей, позволяет адекватно оценить конкретные 
достижения, определить эффективность реализуемых воспитательных 
процессов, выявить имеющиеся и вновь возникающие проблемы и наме-
тить пути их решения. Педагогическая экспертиза способствует разви-
тию профессионализма педагога и повышению качества самого воспи-
тательного процесса. Важно и то, что использование педагогической 
экспертизы как средства оценки помогает обеспечить соответствие тре-
бованиям законодательства и международным стандартам в области об-
разования, а ее развивающий потенциал способствует созданию благо-
приятных условий для гармоничного развития личности и успешной 
социализации детей и молодёжи. 
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Актуальность и насущная необходимость осуществления много-
гранной экспертизы реализуемого педагогами процесса воспитания зна-
чительно усиливается текущей социальной ситуацией, требующей но-
вых подходов и критериев оценки эффективности. В частности, возрас-
тает роль объективной и всесторонней оценки результатов воспитания, 
что связано с проведением проблемного, ресурсного и прогностического 
анализа воспитательной деятельности педагога.  

Вместе с тем дальнейшее исследование проблемы экспертизы вос-
питательной деятельности показало наличие противоречия между необ-
ходимостью совершенствования такой экспертизы и недостаточной раз-
работанностью теоретико-методологических подходов к ее осуществле-
нию и развитию в современных условиях. На этой основе возникает 
настоятельная потребность в дальнейшем прояснении сущности педаго-
гической экспертизы относительно воспитательной деятельности атте-
стуемого педагогического работника и анализе актуальных и перспек-
тивных функциональных возможностей такого рода экспертизы в усло-
виях аттестации. Методы исследования включают анализ литературы, 
изучение опыта и педагогическое моделирование. 

Как показало проведенное исследование, в частности анализ науч-
ных работ Н. Н. Киселёва, Е. В. Киселёвой, Н. Л. Селивановой и др., ав-
торы вводят в современный научный оборот понятие педагогической 
экспертизы в воспитании как «… многомерного и разноуровневого ис-
следования специалистами воспитания, включающего проблемно-
оценочный, ресурсный и прогностический анализ для получения экс-
пертного суждения об объекте экспертизы с целью его совершенствова-
ния в интересах развития личности» [5, с. 211]. 

Проблемно-оценочный анализ заключается «в изучении организа-
ции и процесса воспитания в образовательной организации, целенаправ-
ленно созданных условий для формирования и развития личности», а 
также уровня воспитанности личности и индивидуальных программ 
воспитания [там же]. 

Ресурсный анализ оценивает имеющиеся ресурсы и возможности для 
успешного выполнения задач воспитания, включая кадровый потенциал, 
материально-техническое обеспечение и методическое сопровождение. 

Прогностический анализ позволяет определить перспективы разви-
тия процесса воспитания, выявить возможные риски и проблемы, а так-
же предложить рекомендации по их устранению или минимизации. 

Большое значение рассмотренных функций напрямую связано с по-
вышением роли экспертизы процесса воспитания в новой социальной 
ситуации развития подрастающего поколения. Это позволяет обеспечить 
качественное образование и развитие личности, учитывая индивидуаль-
ные особенности и потребности каждого ребёнка. 
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Как показал анализ специальной литературы, существенным отли-
чием педагогической экспертизы, ориентированной на анализ воспита-
ния и воспитательной деятельности, является её многоаспектность, 
так как она одновременно направлена на изучение как образовательной 
действительности, так и субъектов воспитательной деятельности и са-
мих компонентов воспитания [5]. Педагогическая экспертиза рассматри-
вает воспитание как процесс формирования и развития личности, акцен-
тируя внимание, как уже отмечалось, на комплексном проблемно-
оценочном, ресурсном и прогностическом анализе этого процесса. 

В рамках педагогической экспертизы анализ воспитательной дея-
тельности аттестуемого педагога, согласно точке зрения Е. В. Киселё-
вой, проходит в несколько этапов, предусматривающих посещение экс-
пертной группой школы, где работает педагог, проходящий аттестацию; 
изучение профессиональной деятельности этого педагога, включая по-
сещение его занятий, анализ информации из его портфолио, беседу с 
ним и представителями администрации школы. На основе результатов 
этой проверки готовится соответствующее экспертное заключение [2]. 

Аттестуемый педагог должен быть готов к тому, чтобы продемонстри-
ровать экспертной группе соответствующий заявленной аттестационной 
категории уровень владения современными образовательными технологи-
ями и методиками и квалифицированно ответить на вопросы комиссии. 

Н. Н. Киселёв, Е. В. Киселёва, Н. Л. Селиванова указывают, в част-
ности, на то, что в процессе педагогической экспертизы учёт уровня 
воспитанности личности и программ индивидуального воспитания про-
исходит через анализ и оценку следующих аспектов: 

 организация и процесс воспитания в образовательной организа-
ции: эксперты изучают условия, созданные для формирования и разви-
тия личности, а также оценивают целенаправленность этих условий; 

 уровень воспитанности личности: эксперты анализируют степень 
развития личностных качеств и компетенций, а также соответствие это-
го уровня поставленным задачам и требованиям; 

 программы индивидуального воспитания: эксперты рассматрива-
ют конкретные программы и траектории развития личности, которые 
применяются в образовательной организации, и оценивают их эффек-
тивность и соответствие индивидуальным особенностям и потребностям 
каждого ученика [5]. 

С учетом вышеизложенного педагогическая экспертиза воспита-
тельной деятельности не может быть сведена только к оценке качества 
воспитательного процесса (организационные условия, личностные ха-
рактеристики обучающихся, детский коллектив, личностно-
профессиональная позиция педагога [3, с. 7]). 
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Различия между оценкой качества образования и педагогической 
экспертизой, по мнению Д. А. Иванова, В. В. Коврова, Н. Т. Оганесян, 
В. А. Родионовой и др. [1; 3; 4] заключаются в том, что оценка качества 
образования базируется на официально признанных нормах (эталонах). 
Она реализуется любым уполномоченным для этого лицом по утвержден-
ным критериям, что позволяет констатировать определённые факты. 

Педагогическая экспертиза более избирательна. Осуществляющий 
ее специалист с необходимостью должен обладать большими знаниями 
и достаточным практическим опытом в соответствующей сфере. Задача 
экспертизы – осуществить разносторонний анализ, определить суще-
ственные закономерные связи, в том числе причинно-следственные. 
Именно поэтому за проведение педагогической экспертизы отвечают 
профессионалы своего дела, специалисты высокой квалификации, неза-
висимо от занимаемой должности. 

На этой основе можно сделать вывод о том, что оценочная функция 
хотя и является основной [6, с. 3], но далеко не единственной функцией 
педагогической экспертизы, поэтому сама экспертиза не может быть 
однозначно сведена лишь к оцениванию реализованной педагогом дея-
тельности. 

Не умаляя роль оценочной функции экспертизы воспитательной де-
ятельности педагога современной образовательной организации, необ-
ходимо обеспечить полноценную реализацию таких ее функций, как 
ресурсная и прогностическая [5], что закономерно влечет за собой сме-
щение фокуса внимания на дальнейшее личностно-профессиональное 
самосовершенствование аттестуемого педагога. 

В ходе исследования нами выяснено, что переход от оценивающей 
(«оценочно-инспекционной») экспертизы к экспертизе, акцентирующей 
внимание на развитии личности, может осуществляться в соответствии с 
алгоритмом, предложенным и обоснованным Е. В. Киселёвой [2]. Этот 
алгоритм предполагает определенную, логически, процессуально и со-
держательно выверенную, последовательность действий, закономерно 
приводящих к обозначенному результату: от постановки цели эксперти-
зы, подбора специалистов-экспертов в области воспитания, подготовки 
необходимых информационных и диагностических материалов к разра-
ботке соответствующего инструментария, позволяющего всесторонне 
проанализировать деятельность объекта изучения, выявить ее сильные и 
слабые стороны. Обработка экспертных суждений предшествует кон-
сультативной сессии и постановке экспертного прогноза, что в совокуп-
ности находит отражение в итоговом экспертном заключении [2]. 
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Таким образом, развивающая педагогическая экспертиза обеспечи-
вает как объективную оценку результатов воспитательной деятельности, 
так и ее многомерное и разноуровневое ресурсное и прогностическое 
исследование, а также выступает необходимым условием обеспечения 
качественного образования и личностного роста не только обучающих-
ся, но и самого аттестуемого педагога. 
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Детский оздоровительный лагерь как ресурсное пространство 
 для патриотического воспитания 

Аннотация. Рассматривается проблема патриотического воспитания в организациях от-
дыха детей и их оздоровления. Анализируется специфика воспитывающей среды детского 
оздоровительного лагеря, а также возможности ее использования для реализации разных под-
ходов к патриотическому воспитанию детей. Раскрывается потенциал некоторых форм органи-
зации патриотического воспитания, имеющих высокую эффективность в условиях детского 
отдыха. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, организации отдыха детей и 
их оздоровления, подходы к патриотическому воспитанию, формы организации патриотиче-
ского воспитания. 
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Children's health camp as a resource space for patriotic education 

Abstract. The article discusses the problem of patriotic education in recreation organizations 
for children and their health improvement. The author analyzes the specifics of the educational envi-
ronment of a children's health camp, as well as the possibilities of using it to implement different 
approaches to patriotic education of children. The potential of some forms of patriotic education or-
ganization, which are highly effective in conditions of children's recreation, is revealed. 

Keywords: patriotism, patriotic education, organization of recreation for children and their re-
covery, approaches to patriotic education, forms of organization of patriotic education. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
9 ноября 2022 г. № 809 патриотизм, гражданственность, служение Оте-
честву и ответственность за его судьбу, историческая память и преем-
ственность поколений, единство народов России относятся, в числе про-
чих, к традиционным ценностям, формирование которых у подрастаю-
щего поколения приобретает сегодня особую значимость. В этой связи 
проблема патриотического воспитания в педагогической науке и прак-
тике является сегодня одной из самых актуальных.  

 Теоретический анализ различных источников показывает, что трак-
товка понятия «патриотизм» неоднозначна. Данный феномен имеет 
сложную, многоаспектную природу, чем и детерминировано многообра-
зие подходов к его пониманию. Так, например, в толковом словаре 
С. И. Ожегова патриотизм определяется как преданность и любовь к 
своему Отечеству, к своему народу [5]. В свою очередь, в философском 
словаре мы находим трактовку патриотизма как «нравственного и поли-
тического принципа, социального чувства, содержанием которого явля-
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ется любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и 
настоящее, стремление защищать интересы родины» [6, с. 358].  

В педагогических исследованиях патриотизм определяется как ин-
тегративное духовно-нравственное качества в структуре личности, где 
первое место занимает такое нравственное чувство, как ответственность 
перед Родиной. При этом патриотическое воспитание традиционно рас-
сматривается как составная часть многоаспектного процесса формиро-
вания личности и определяется как деятельность, направленная на раз-
витие патриотических чувств, мотивов и устойчивых норм поведения, 
формирования патриотических знаний, ценностей, качеств личности, 
необходимых человеку для успешной социализации. Наличие развитых 
патриотических чувств – это показатель духовно-нравственного станов-
ления личности, сформированности ее ценностных ориентаций, миро-
воззренческих установок [2]. 

Таким образом, процесс развития патриотических качеств в струк-
туре отдельной личности имеет огромную значимость, поскольку закла-
дывает фундамент формирования патриотизма как части базового само-
сознания народа, его национальной духовной силы, формирующей 
единство народа, его потенциал и культурное наследие. 

Большими возможностями для формирования патриотизма у детей 
обладают организации отдыха детей и их оздоровления, представляю-
щие собой ресурсное воспитывающее пространство. Детский оздорови-
тельный лагерь сегодня – это не просто площадка для отдыха и оздоров-
ления детей, а социальный институт, включенный в контекст образова-
тельной системы и обеспечивающий достижение современных образо-
вательных результатов эффективно и в краткие сроки.  

В силу особой образовательной среды лагеря, технологии, формы, 
методы и приёмы воспитания в условиях летнего отдыха детей облада-
ют определенной спецификой и значительным развивающим потенциа-
лом. Основным участником взаимодействия в детском лагере является 
временный детский коллектив как самостоятельно развивающееся обра-
зование, функционирование которого подчинено особым социально-
психологическим закономерностям. Автономность существования, 
кратковременность функционирования, публичный характер деятельно-
сти и общения, высокая эмоциональная окрашенность жизнедеятельно-
сти, добровольное принятие членами коллектива ценностно-ориентиро-
ванных норм поведения – все эти признаки довольно существенны и 
способствуют высокой скорости и эффективности организации воспита-
тельных воздействий.  

Специфика летнего отдыха детей зачастую является причиной 
трудностей, которые испытывают педагоги в процессе организации вос-
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питательной деятельности. Довольно сложно в краткие сроки реализо-
вать систему воспитательных мероприятий с «выходом» на гарантиро-
ванный результат. Вместе с тем образовательное пространство лагеря 
обеспечивает включение каждого ребенка в событийно насыщенную, 
совместную с другими детьми и взрослыми деятельность, в которой все-
гда есть место для развития патриотических личностных качеств и фор-
мирования гражданской идентичности.  

Одним из эффективных вариантов решения проблемы, на наш 
взгляд, является реализация разных подходов к патриотическому воспи-
танию в детском оздоровительном лагере, классификация которых пред-
ставлена в статье А. С. Андрюниной. Так, в рамках первого подхода в 
лагере реализуются конкретные (чаще разовые) мероприятия и акции. К 
примеру, организовываются такие мероприятия, как конкурс чтецов 
«Русь, Россия, Родина моя!», концерт «Эхо той войны», викторина «Зна-
ешь ли ты историю России?» и др. [1]. 

Данный подход вполне оправдан своим главным смысловым значе-
нием: совсем недавно почти в каждой семье был кто-то, кто помнил 
войну или даже участвовал в ней, в то время как сегодня таких людей 
практически не осталось. Следует признать, что временные рамки Вели-
кой Отечественной войны отодвигаются от нас все дальше и дальше, 
следовательно, теряют личностный смысл для современников. По этой 
причине, признавая в данном подходе отсутствие системности, вместе с 
тем считаем его достаточно эффективным: даже разовое событие при 
должном уровне его организации может вызвать сильный эмоциональ-
ный отклик и инициировать интерес ребёнка к дальнейшему поиску ин-
формации о войне или истории России.  

Второй подход напрямую связан с военно-патриотической или обо-
ронно-спортивной направленностью в соответствующих лагерях для 
подростков. Чаще всего данный подход реализуется в профильных во-
енно-патриотических и оборонно-спортивных сменах, но возможны 
другие варианты (например, этнографический). Воспитанникам предла-
гается стать защитниками родины (разведчиками, партизанами в про-
шлом, пограничниками и т. д.). 

В рамках реализации этого подхода автор анализирует опыт внед-
рения профильной военно-патриотической смены под названием «Ле-
невская застава». У А. В. Козырева мы находим описание особенностей 
функционирования данной смены: «Вся смена представляет собой сю-
жетно-ролевую игру на местности, лагерь превращался в пограничную 
заставу, живущую по своим законам, заключающимся в почетной обя-
занности «охранять» государственные границы родины. Каждый отряд 
представлял собой определенный взвод, название которого определяется 
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в зависимости от специализированной «профессии»: разведки, берего-
вой охраны, караульной службы и др. [3]. 

Военно-спортивные игры действительно являются довольно мощ-
ным средством для развития у детей интереса к военной истории стра-
ны. Подросток имеет возможность «примерить» на себя роль защитника, 
почувствовать себя на месте участника боевых действий, «прожить» 
сильные эмоции и взять на себя ответственность за своих товарищей и 
собственную стратегия поведения. В процессе игры дети воспроизводят 
в своем воображении картину боевых действий, они вынуждены мыс-
ленно предвидеть возможный ход и результат собственных решений, 
оценивать степень выраженности своих волевых качеств, тактического 
мышления, решительности, смелости, выносливости, способности к му-
жественному поступку. Всё это способствует более глубокому понима-
нию воспитанником своей роли в служении Отечеству, формированию 
личной ответственности за выполнение долга. 

Третий подход, по мнению автора, обращен к истокам и ориентиро-
ван на воспитание у детей ценностного отношения к малой родине. Ис-
пользование данного подхода подразумевает формирование патриотиз-
ма в процессе узнавания малой родины [1]. 

Обратимся к словам Д. С. Лихачева: «Любовь к родине начинается с 
любви к своей семье, к своему дому, к своей школе. Она постепенно 
растет. С возрастом она становится также любовью к своему народу, к 
своему селу, к родной природе, к своим землякам, а, созрев, становится 
сознательной и крепкой, до самой смерти, любовью к своей стране и ее 
народу. Нельзя перескочить через какое-либо звено этого процесса, и 
очень трудно скрепить вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней выпало 
или, больше того, отсутствовало с самого начала» [4, c. 137]. 

Именно поэтому столь важно приобщить ребенка к процессу узна-
вания малой родины, её неповторимого многообразия природных и 
людских ресурсов. Необходимо инициировать субъектность ребенка, 
вызывая у него эмоциональный отклик, интерес к явлениям этнокульту-
ры, потребность освоить образцы деятельностного опыта по отношению 
к своей малой родине. Наш опыт показывает, что высоко эффективно 
включение воспитанников в деятельность по созданию обогащающих 
кластеров патриотической тематики. Потенциальными темами класте-
ров патриотической направленности могут быть следующие: «Священ-
ный Байкал», «Мой город», «Спасём леса Сибири от загрязнения», гале-
рея «Дикие животные Сибири», фотостудия «Моя семья и моя Родина», 
«Красная книга Иркутской области», «Иркутяне и Великая Победа», «Ве-
тераны Иркутска», «Педагоги и ученые Иркутска на дорогах войны» и др.  
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Воспитывающий потенциал кластерного взаимодействия основан на 
том, что его участники выполняют командную работу, направленную не 
только на сбор информации, но и на создание коллективного творческо-
го продукта, имеющего социальную значимость для определенной целе-
вой аудитории. Участники кластера осознают, что продукт взаимодей-
ствия будет востребован в реальной жизни и поэтому ответственно от-
носятся к процессу его создания. Когда в качестве целевой аудитории 
выступают жители города, учителя и ученики родной школы, в которую 
ребенок будет возвращаться после летних каникул, его личная ответ-
ственность за качество продукта и гордость за собственный вклад в него 
значительно возрастает.  

Формы проявления патриотизма в поведении и деятельности каж-
дого человека многообразны. Важно понимать, что патриотическое по-
ведение становится возможным лишь вслед за формированием системы 
знаний о социальной реальности, изучением качеств человека, которые 
характерны для патриота, развитием патриотических чувств и патриоти-
ческого отношения воспитанника к окружающему миру. Все это стано-
вится основой для патриотического поведения, которое демонстрируется 
в конкретных действиях, поступках и видах деятельности как показатель 
любви к Родине, своему народу, местам своего рождения и проживания.  
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Нравственно-патриотическое воспитание обучающихся 
дошкольного возраста с нарушениями речи в коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда 

Аннотация. Рассматриваются актуальность и проблема патриотического воспитания де-
тей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. Описаны содержание и основные 
формы работы нравственно-патриотического воспитания обучающихся посредством проекта. 
Показана эффективность проектной деятельности в развитии нравственно-патриотических 
чувств и развитии речи дошкольников, высокий уровень личностной включенности детей и 
родителей в событийную жизнь, а также повышение уровня компетентности педагогов. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, личностное развитие, педагогические 
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Moral and patriotic education of preschool students with speech disorders 
 in the correctional and developmental activities of a speech therapist teacher 

Abstract. This article examines the relevance and problem of patriotic education of older pre-
school children with speech disorders. The content and main forms activities of moral and patriotic 
education of students through the project are described. The effectiveness of project activities in the 
development of moral and patriotic feelings and speech development of preschoolers, a high level of 
personal involvement of children and parents in event life, as well as an increase in the level of com-
petence of teachers is shown. 

Keywords: patriotic education, personal development, pedagogical technologies, speech disor-
ders, children with disabilities, innovative methods, special conditions for comprehensive speech 
development.  

В настоящее время работа по развитию нравственно-патриоти-
ческих качеств воспитанников актуальна и особенно трудна, требует 
большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспита-
ния патриотизма, гражданственности не считаются важными и, зача-
стую, вызывают лишь недоумение [1]. На основании всех трудностей 
при развитии нравственно-патриотических чувств у детей с тяжелыми 
нарушениями речи возникла необходимость разработки проекта по 
формированию основ нравственно-патриотического воспитания у обу-
чающихся с ОВЗ в коррекционно-развивающей деятельности учителя-
логопеда «Патриоты большой страны». 



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 

Материалы IV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Иркутск, 25–27 марта 2025 г. 

258 

Следует отметить, что дети с нарушениями речи испытывают зна-
чительные трудности в речевой деятельности, которые носят многоас-
пектный характер: несформированность чувства языка; неспособность к 
построению развернутого высказывания; инертность в выборе языковых 
средств, обусловленную недостатками когнитивно-речевой деятельности [5]. 

Воспитание патриотизма – это непростой и непрерывный процесс, 
многое зависит от окружения ребёнка, от того, что закладывается в со-
знание и душу ребёнка с самого детства. Не каждый родитель считает 
важным рассказывать своему ребёнку о родной стране, своей родослов-
ной, полагая, что маленький ребёнок ничего в этом не понимает. Поэто-
му очень важна роль дошкольного образования в воспитании патрио-
тизма у детей, так как именно в дошкольном возрасте формируются 
нравственные качества человека, ведь патриотом не рождаются, патрио-
том становятся. 

Педагогу важно ставить перед собой задачи патриотического вос-
питания обучающихся: пробудить в ребёнке любовь к родной земле, 
формировать черты характера, которые помогут ему стать человеком и 
гражданином общества; воспитывать любовь и уважение к самым близ-
ким людям, к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; чув-
ства гордости за достижения своей страны, любовь и уважение к армии, 
гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступным ребенку 
явлениям общественной жизни [4]. 

Данная проблема может быть успешно реализована только во взаи-
модействии семьи и педагогического коллектива. Поэтому в решении 
задач нравственно-патриотического воспитания дошкольников перво-
степенное значение приобретает эффективное налаживание целенаправ-
ленного взаимодействия между субъектами образовательного процесса [3]. 

Новизна заключается в активном использовании информационных 
компьютерных технологий, совместной деятельности. Основным фак-
том, обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, явля-
ется личностная включенность детей и родителей в событийную жизнь. 
Используя новые, увлекательные для современного поколения техноло-
гии, можно обеспечить эту включенность. ФОП ДО ставит своей целью 
разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с уче-
том возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-
нравственных ценностей российского народа, исторических и нацио-
нально-культурных традиций. 

Для реализации проекта были поставлены и достигнуты в рамках 
возрастного развития следующие задачи: целенаправленное развитие 
речи; создание условий для овладения ребенком всеми компонентами 
языковой системы: развитие фонетико-фонематических процессов, со-
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вершенствование слоговой структуры слова, лексико-грамматического 
строя речи, формирование навыков построения развернутого речевого 
высказывания; формирование духовно-нравственного отношения и чув-
ства сопричастности к родному дому, семье детскому саду, городу, селу, 
к природе родного края, к культурному наследию своего народа; воспи-
тание любви и уважения к своей Родине – России, к своей нации, доб-
рожелательного отношения к представителям других национальностей, 
сверстникам, их родителям, соседям, другим людям; воспитание уважи-
тельного отношения к человеку-труженику, результатам его труда, род-
ной земле, защитникам Отечества, государственной символике, тради-
циям государства, общественным праздникам; воспитание у детей люб-
ви к природе, желание беречь и защищать ее; подбор наиболее эффек-
тивных методов, приёмов, средств, способствующих созданию интереса, 
мотивации к речевой деятельности у воспитанников; вовлечение взрос-
лых и детей в активно-познавательную, исследовательскую деятель-
ность по изучению и сохранению истории, природы и культуры своей 
области/поселка; обучение педагогов специальным методам и приёмам 
для проведения игр и упражнений по развитию речи; привлечение роди-
телей к коррекционной работе с детьми нарушениями речи; знакомство 
с использованием речевых игр. 

В ходе реализации проекта использовались следующие технологии: 
технология проектирования, которая ориентирует на совместную дея-
тельность участников образовательного процесса в различных сочетани-
ях: педагог – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители, что приводит 
к улучшению работы по взаимодействию с родителями и положительно 
сказывается на развитии личности ребёнка; информационно-коммуника-
тивная технологии; технология сотрудничества и личностно-
ориентированная технология; игровые технологии; мнемотехнология 
(мнемотаблицы, графические схемы для повышения эффективности за-
поминания сюжета, рассказов и стихотворений); технология «Образова-
тельное событие». 

В процессе реализации проекта коррекционно-развивающая лого-
педическая деятельность интегрировалась со всеми образовательными 
областями. Использовались методы, которые наиболее эффективно ре-
шали методическую проблему и позволили достигнуть планируемых 
результатов и решить поставленные задачи, среди которых: практиче-
ские (создание развивающей среды; экскурсии и наблюдения; создание 
мини-музеев в ДОУ; оформление уголков в группах для нравственно-
познавательного развития; реализация проектов), словесные (беседы; 
чтение художественной литературы, заучивание стихотворений; дидак-
тические игры и сюжетно-ролевые игры; подвижные игры; наблюде-
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ния), наглядные (выставки, конкурсы; сбор фотоматериалов и рассмат-
ривание иллюстраций; ознакомление с художественными образами ис-
кусства; информационные стенды; личный пример взрослых). 

Проект был реализован в четыре этапа, самыми сложными из кото-
рых были практический и заключительные этапы. Для реализации про-
екта был составлен календарно-тематический план согласно временам 
года, календарным праздникам, программе ДОУ, в каждой теме реали-
зовались коррекционно-образовательные и воспитательные задачи [2]. 

В результате реализации проекта «Патриоты большой страны»: 
 у педагогов и родителей развиты патриотические чувства, любовь 

к Родине, к родному краю, своей семье; повышен уровень знаний и со-
здана система коррекционных занятий с элементами патриотического 
воспитания детей с нарушениями речи; обогащена предметно-развива-
ющая среда логопедического кабинета по нравственно-патриотическому 
развитию детей; 

 совместно с родителями изготовлены методические рекомендации по 
взаимодействию с семьями и педагогами ДОУ и школы в области патрио-
тического воспитания детей с нарушениями речи; повышен родительский 
интерес в воспитании нравственно-патриотических чувств у детей; 

 дети знают и называют: домашний адрес, место работы родителей, 
значимость их труда; место проживания: край, район, село; предприятия 
родного села и их значимость; символику края, достопримечательности, 
климатические условия; флору и фауну края; свою нацию, русскую 
культуру, язык, традиции, гордятся своим народом, его достижениями; 
испытывают любовь и привязанность к родному дому, семье, матери, 
детскому саду; дорожат своей семьей, домом; с удовольствием идут в 
детский сад, школу; испытывают гордость и уважение к труду взрослых, 
дети имеют посильные трудовые обязанности дома, в детском саду, 
школе, несут ответственность за их выполнение; находят на карте круп-
ные города (Москва, Иркутск…). Знают флаг, герб, гимн России, столи-
цу нашей Родины, ее историю, достопримечательности, показывают на 
карте России несколько крупных городов. У детей сформированы: пра-
вильное звукопроизношение, фонематические процессы, лексико-
грамматический строй речи, связная речь, просодическая сторона речи. 

Педагоги и родители участвовали в организации конкурсов и вы-
ставок детских работ, совместных акций, создании мини-музеев и угол-
ков патриотического воспитания в ДОУ. Контроль за эффективностью 
работы по развитию речи детей осуществлялся через диагностику, кото-
рая проводится в начале года (сентябрь), и в конце года (май). В резуль-
тате дети получили первичные представления о культуре, о русских тра-
дициях и праздниках, о войне. У детей улучшилось внимание, усидчи-



ВОСПИТАНИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ОПЫТ 

Материалы IV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Иркутск, 25–27 марта 2025 г. 

261 

вость. На протяжении всего проекта педагоги знакомили детей с рус-
ским народным творчеством и русскими народными подвижными игра-
ми согласно программе ДОУ. 

Продукт проектной деятельности: картотеки стихотворений о семье, 
пословиц, поговорок, чистоговорок на автоматизацию звуков; изготов-
ление цветов, открыток; изготовление совместного с детьми и родите-
лями лэпбука «День Победы», альбома «Маскарад букв»; альбомы, кар-
тотеки для лэпбука: «Наши герои», «Ордена и медали ВОВ», «Военная 
техника ВОВ»; иллюстрированный альбом пословиц и поговорок о тру-
де; участие в конкурсе чтецов чтецов в рамках проекта «Этот праздник 
со слезами на глазах», областной конкурс «Чтобы не было войны…»; 
специально организованные занятия; акции «Покорми птиц»; «Поздрав-
ление ветеранов ВОВ»; проведение праздника; викторины, квест-игры, 
конкурсы; выставки детского творчества. 

Участники проекта: дети подготовительных компенсирующей и 
комбинированной направленностей с ТНР; воспитатели группы, педаго-
ги ДОУ, учителя начальных классов массовой школы; родители воспи-
танников ДОУ, родители учащихся начальных классов. 

Материал и техническое оборудование: подбор художественного, 
музыкального, иллюстрированного материала, бесед, дидактических, 
подвижных, сюжетно-ролевых игр; мультипликационных фильмов для 
просмотра; ИКТ. 

Принципы реализации проекта: доступность и преемственность; си-
стематичность и последовательность; наглядность; стимулирование ре-
чевой активности 

Таблица 1 
Содержание и этапы реализация проекта 

№ п/п Этапы Цель Сроки 
1 Подготовительно-

проектировочный 
1. Определение проблемы и поиск ресурсов, подго-
товка к реализации:  
 педагогическая диагностика, анализ предметно-
развивающей среды; 
 изучение литературы (журналы, книги, Интернет); 
 подбор подвижных, речевых, настольно-печатных, 
дидактических и др. игр; 
 подбор иллюстративного материала по теме, мате-
риалов, атрибутов для игр, 
 подбор методической литературы, художественной 
литературы для чтения, аудиозаписей. 
2. Побуждение интереса детей и родителей к пред-
стоящей деятельности:  
 проблемная ситуация «Что мы можем рассказать 
детям о патриотизме?»; 
 введение в проблему (рассматривание иллюстраций 
и фотографий о ВОВ, родном крае, профессиях, се-

Сентябрь 
– октябрь 
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мье, достопримечательностях города нашей области, 
района, поселка); 
 беседы: «Что такое война?», «Семья», «Профес-
сии», «Главные праздники», «Родной край», «Что 
такое Родина…», «Детский сад», «Что такое День 
Победы?»; 
 разработка сетевой паутинки проекта совместно с 
детьми (Что мы знаем? Что хотим узнать? Что было, 
когда нас не было? Где будем искать информацию?) 

2 Планирование 
деятельности 

1. Отработка схемы последовательных действий 
совместно с детьми. 
2. Организация деятельности детей (Кто, что будет 
делать?) 
3.Организация деятельности родителей: 
 изготовление лэпбука «9 Мая», альбома «Маскарад 
букв»; 
 оформление подборки рассказов «Детям о войне», 
«О Родине», «Об озере Байкал», «О профессиях»; 
 разучивание стихотворений с детьми; 
 помощь в организации предметно-развивающей 
среды; 
 домашний просмотр фильмов о ВОВ, о людях раз-
ных профессий, о добре и хороших поступках; 
 подбор материалов для лэпбука, альбома «Маска-
рад букв» 

Октябрь – 
май 

3 Практический 
этап 

Знакомство с историей Иркутска, Тайшета, п. Юрты 
и городов-героев (Волгоград) в годы ВОВ опирается 
на наглядный материал, представленный в форме 
презентаций и подборок иллюстраций в альбомах. На 
данном этапе работа ведётся в следующих направле-
ниях:  
1) создание предметно-развивающей среды: 
 изготовление атрибутов, деталей костюмов (пилот-
ки, платочки), 
 изготовление цветов, открыток, рисунков, поделок 
к праздникам, 
 изготовление лэпбука «День победы», 
 альбомы для лэпбука: «Наши герои», «Ордена и 
медали ВОВ», «Военная техника ВОВ», изготовление 
альбома «Маскарад букв», «Народы России», «Сим-
волы России»; 
2) работа по обогащению жизненного опыта ребёнка: 
 беседы о ВОВ, профессиях, богатстве нашей обла-
сти, добре, семейных традициях, 
 рассматривание и обсуждение иллюстраций альбо-
мов «Наши герои», «Ордена и медали ВОВ», «Воен-
ная техника ВОВ», «Дети – герои войны»; известные 
писатели Иркутской области, профессии, достопри-
мечательности Иркутской области, родного поселка 
Юрты, 
 чтение художественной литературы о ВОВ, 
 изображение военных сражений в изо-деятельности 
(лепка, рисование, аппликация), 

В течение 
года 
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 прослушивание песен военных лет и песен о войне, 
о новом годе, семье, родине, 
 просмотр познавательных видеороликов о ВОВ, 
детях-героях; 
3) работа по обогащению игрового опыта ребёнка: 
 дидактические игры: «Назови рода войск», «Кому, 
что нужно?», «Что для чего», «Скажи наоборот», 
«Кто больше назовет качеств героя», «Чья форма?», 
«Кто шагает на параде?», 
 коммуникативные игры «Поводырь», «Служили два 
товарища», «Медицинские сестры», «Перенести 
раненого», 
 также дети учатся словообразованию на примере 
различных военных профессий: граница – погранич-
ник, артиллерия – артиллерист, танк – танкист, мо-
ре – моряк, космос – космонавт, 
 подвижные игры «Шагаем на параде», «Полоса 
препятствий», 
 сюжетно-ролевые игры: «Разведчики», «Госпи-
таль», «Парад», «Букет красивых слов», «Угадай 
места, достопримечательности», «Узнай по описа-
нию», «Узнай свой город» – закрепляем знания род-
ного города и страны; «Узнай ГЕРБ родного края» – 
закрепляем знаний детей о гербе родного края, 
 подбираем с детьми признаки: Какая у вас семья? 
Большая, дружная, крепкая, трудолюбивая, работя-
щая, здоровая, заботливая, счастливая и др., 
 подбираем с детьми глаголы (обязанности членов 
семьи): что делает папа? что делает мама? Какие 
обязанности у сестры, у брата? 
 «Составь рассказ по картинкам» – дети учатся со-
ставлять рассказы по сюжетным картинкам, по плану, 
 на занятиях прививаются чувство уважения и люб-
ви к маме, бабушке, сестре, дошкольники узнают 
много нового о женских профессиях. Дидактические 
игры (например): «Подбери признак»: мама – какая? 
бабушка – какая? сестренка, воспитатель и др.; 
«Назови ласково» – мамочка, мамуля, матушка и др.; 
«Кому что нужно для работы?» повару – кастрюля, 
поварешка; учителю – учебник, тетради, ручка, мел 
и т. д. 

4. Итог 1. Конкурс чтецов в рамках проекта «Этот праздник 
со слезами на глазах», областной конкурс «Чтобы не 
было войны…» 
2. Альбомы «Наши герои», «Ордена и медали ВОВ», 
«Военная техника ВОВ», «Дети – герои войны» 
3. Поздравительные открытки ветеранам ВОВ, от-
крытки ко дню пожилого человека, дню матери, ко 
дню Защитника Отечества и ко дню 8 Марта. 
4. Праздник «Новый год». 
5. Тематическое занятие «Что было, когда нас не 
было…»; НОД праздник «День Победы». 

В течение 
года 
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Содержание работы по реализации проекта 

Сентябрь: «Наша дружная семья» (семья, детский сад) 
1. «Моя семья». Работа над понятием «семья». 
2. Чтение рассказов В. Драгунского «На Садовой большое движе-

ние», «Сестра моя Ксения». 
3. «Составление генеалогического древа». Рисование дома для сво-

ей семьи. 
4. Беседы с детьми об их домашних обязанностях, о семейных тра-

дициях и праздниках. 
5. Развлечение «Очень бабушку мою, маму мамину люблю». 
6. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 
7. Лепка и рисование домашней утвари для игры в «Семью». 
8. Изготовление панно «Моя семья». 
Октябрь: «Я люблю свой детский сад» 
1. Беседа о профессиях людей, работающих в детском саду. 
2. Встреча с выпускниками детского сада. 
3. День открытых дверей. 
4. Оформление фотоальбома «История детского сада в фотографи-

ях, рисунках» 
5. Показ сценки для малышей. 
6. Выставка детских работ «Мой любимый детский сад». 
Ноябрь: «Моя малая Родина» (посёлок, район)  
1. «Мои мама и папа работают на…» (экскурсии, видеофильм об 

истории посёлка). 
2. Рисование «Мой родной город». 
3. Рисунок «Профессия родителей». 
Декабрь: «Наш край»  
1. Работа по карте: географическое расположение Иркутской области. 
2. Беседа и просмотр фильма: «Люди, прославившие родной Ир-

кутск (писатели, спортсмены, артисты)». 
3. Викторина «Мы знаем и любим родной поселок». 
4. Природоохранительная акция «Помогите синичке» («Покорми птиц»). 
Январь: «Широка страна моя родная» 
1. Законы, по которым мы живем. 
2. Беседа о конституции РФ. 
3. Знакомство детей с конвенцией о правах ребенка.  
4. Рисование: «Я и мои права». 
5. Выставка совместных поделок, рисунков: «Руки папы, ручки ма-

мы и мои ручонки». 
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Февраль: «Живем в России», цикл занятий «Что было, когда нас не 
было» ко дню «Мой родной русский язык!» 

1. Беседа о людях разных национальностей, живущих в России (за-
нятие; Славяне – Славный народ). 

2. Составление рассказов о прошлом и будущем Родины. Работа над 
понятием «гражданин», речь, ВЕЛИКИЙ русский язык. 

3. Беседа «Сильны и могучи богатыри славной Руси» (ко Дню За-
щитника Отечества).  

4. Рассматривание картины «Богатыри» В. Васнецова. Рассматрива-
ние фотографий, предметов одежды людей разных национальностей. 

5. Изготовление подарков папам и дедушкам. 
6. Спортивное развлечение «Вместе с папой». 
7. Викторина «Знаем ли мы флаг, герб и гимн России» (Е. В. Ривина 

«Герб и флаг России»). 
8. Знакомство с различными городами России (работа по карте, 

просмотр фильмов). 
9. Прослушивание гимна. 
10. Разукрашивание российского флага в альбомах. 
Март: «Женский праздник 8 Марта» 
1. Беседа о мамах, бабушках, женских профессиях. 
2. Рисунки мамы, составление рассказов о маме. 
3. Изготовление открыток, поделок. 
Апрель: «Земля – наш общий дом» 
1. Знакомство с названиями планет, понятием космос. 
2. Интегрированное занятие «Путешествие в космические дали». 
3. Знакомство с первыми космонавтами. 
4. Изготовление поделок на тему «Космос». 
5. Рисование «Млечный путь». 
Май: «Этот праздник со слезами на глазах» 
1. Знакомство детей с понятиями ВОЙНА, ПОБЕДА. 
2. Рассматривание рисунков, картин. 
3. Чтение рассказов и стихотворений о войне. 
4. Просмотр фильмов о войне. 
5. Изготовление открыток ветеранам ВОВ. 
6. Изготовление альбомов, лэпбука на тему ВОВ. 
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Развитие профессионального мастерства педагога  
как воспитателя в современных условиях 

Аннотация. Исследуются проблемы развития профессионального мастерства педагогов в 
контексте выполнения ими функций воспитателей в современных образовательных учрежде-
ниях. Рассматриваются ключевые аспекты профессиональной деятельности учителя, обуслов-
ленные изменениями в социокультурной среде и внедрением новых технологий. Особое вни-
мание уделено методологическим подходам к формированию профессиональных компетенций, 
необходимых для успешной реализации воспитательной функции педагога. 

Ключевые слова: инновационные технологии, психология, социология, инновационный, 
индивидуальный подход, коммуникативные навыки, диалог. 

E. V. Shelbogasheva 
Secondary comprehensive school N 30 

Irkutsk, Russian Federation 

Development of teacher's professional skills as an educator in modern conditions 

Abstract. The article is devoted to the study of the problem of the development of professional 
skills of teachers in the context of their performance of the functions of educators in modern educa-
tional institutions. The paper examines the key aspects of a teacher's professional activity caused by 
changes in the socio-cultural environment and the introduction of new technologies. Special attention 
is paid to methodological approaches to the formation of professional competencies necessary for the 
successful implementation of the educator's educational function. 

Keywords: innovative technologies, psychology, sociology, innovative, individual approach, 
communication skills, dialogue. 

Профессиональное мастерство педагога является ключевым факто-
ром качественного образования и воспитания подрастающего поколе-
ния. В условиях динамично меняющегося мира, когда информационные 
технологии стремительно развиваются, перед педагогическим сообще-
ством встают новые вызовы и задачи. Современный учитель должен 
обладать глубокими знаниями своего предмета, владеть современными 
методиками преподавания и уметь эффективно взаимодействовать с 
учениками разного возраста и уровня подготовки. 
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Важнейшей составляющей профессионального мастерства педагога 
является его роль как воспитателя. Воспитание личности ученика – это 
сложный процесс, включающий формирование моральных ценностей, 
гражданской позиции, культуры поведения и стремления к самосовер-
шенствованию. Педагог-воспитатель обязан учитывать индивидуальные 
особенности каждого ребенка, помогать ему раскрывать потенциал и 
развивать самостоятельность. На уроках мы это достигаем, используя 
различные методы и подходы. В первую очередь это индивидуализация 
программы. Очень важно учитывать особенности развития каждого ре-
бенка, его способности, темперамент, уровень подготовки. От этого и 
зависит задание, которое ребенок выполняет, уровень сложности и фор-
ма подачи этого задания. Для детей младшего школьного возраста при-
меняем ролевые игры или подвижные игры. Они помогают примерять 
разные социальные роли, развивать воображение и коммуникативные 
навыки, а также способствуют физическому развитию, формируют чув-
ство команды и ответственности. Для старшеклассников и ребят средне-
го звена сегодня очень актуальна проектная работа, как индивидуальная, 
так и групповая. Данная работа позволяет вовлечь ребят в процесс ис-
следования, планирования и принятия решений. Тем самым мы форми-
руем исследовательские навыки, креативность, способность анализиро-
вать и синтезировать информацию. 

Ну и конечно, немаловажным на уроках является организация со-
трудничества и общения. Дети работают в парах и группах, развивая 
социальные компетенции, умения договариваться, разрешать конфликты. 

Эти средства направлены на создание условий, способствующих 
гармоничному развитию личности ребенка, раскрытию его потенциала и 
формированию необходимых жизненных качеств. 

Для успешного выполнения этой миссии педагоги должны постоян-
но совершенствоваться. Это включает регулярное повышение квалифи-
кации через курсы повышения квалификации, участие в семинарах и 
конференциях, обмен опытом с коллегами. Современные образователь-
ные платформы предоставляют доступ к широкому спектру учебных 
материалов и интерактивных курсов, что значительно упрощает процесс 
самообразования. 

Немаловажную роль играет внедрение инновационных технологий 
в образовательный процесс. Они внесли значительные изменения в 
практику воспитания и образования детей, предоставив новые возмож-
ности для педагогов: интерактивные доски, электронные учебники, он-
лайн платформы, виртуальные лаборатории и симуляторы, робототех-
ника, программирование и возможность дистанционного контроля за 
деятельностью детей и оперативного реагирования на потребности каж-
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дого ученика. Использование цифровых ресурсов позволяет сделать 
уроки более интересными и эффективными, повысить мотивацию уча-
щихся и улучшить качество усвоения материала. Однако применение 
новых технологий требует от педагогов умения грамотно интегрировать 
их в традиционные методы обучения. 

Стоит отметить, что не всегда использование современных цифро-
вых технологий в образовании имеет положительные стороны, есть и 
потенциальные риски. Несомненно, все современные цифровые инстру-
менты, а это интерактивные уроки, виртуальные эксперименты повы-
шают интерес современных детей к процессу познания и делает обуче-
ние привлекательным и захватывающим. Нельзя отрицать тот факт, что 
развивается у учащихся критическое мышление и информационные 
навыки. Ведь дети учатся искать, фильтровать и обрабатывать информа-
цию, выбирать надежные источники и оценивать достоверность полу-
ченных сведений. Если говорить об отдаленных районах или ребятах с 
ослабленных здоровьем, то к вышесказанному добавим и увеличение 
доступности учебных материалов, можно использовать и электронную 
библиотеку, и дистанционные уроки, и онлайн-курсы.  

Но не стоит забывать о том, что сейчас остро стоит проблема зави-
симости от гаджетов, снижению концентрации внимания и ухудшению 
физического здоровья, многие школьники имеют проблемы со зрением, 
осанкой. Также это проблемы кибербезопасности в отношении детей. Ко 
всему прочему, стоит добавить, что недостаточная подготовка самих 
педагогов является также отрицательным фактором. Ведь большинство 
учителей в школах – люди среднего и более старшего поколения. Они 
испытывают трудности с освоением новых технологий, нуждаются в 
дополнительной подготовке и методической поддержке. 

Тем не менее хотелось бы подчеркнуть, что преимущества цифро-
вых технологий значительно перевешивают недостатки при условии 
разумного подхода к их использованию, осознанного контроля и адек-
ватной организации учебного процесса. Важно помнить, что технология 
должна служить инструментом, а не заменителем живого общения и 
традиционного педагогического воздействия. 

Кроме того, важной частью работы учителя является взаимодей-
ствие с родителями учеников. Совместная работа школы и семьи спо-
собствует созданию благоприятной образовательной среды и помогает де-
тям лучше адаптироваться к школьной жизни. В своей практике стараюсь 
привлекать родителей ко всем видам внеурочной деятельности, а именно 
совместные выезды, классные часы, игры. Родители помогают готовиться к 
праздникам, прошу их помогать и в образовательных проектах, они посвя-
щены во все учебные и внеурочные дела своих детей, поэтому воспитание 
и обучение строится в одном ключе и в одном направлении. 
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Таким образом, профессиональное мастерство педагога как воспи-
тателя представляет собой комплекс знаний, умений и личностных ка-
честв, который требует постоянного обновления и совершенствования. 
Настоящий учитель должен любить детей, проявлять эмпатию и терпе-
ливость, быть добросовестным и ответственным, креативным, энергич-
ным, стрессоустойчивым, а главное – быть старшим товарищем и дру-
гом. С точки зрения профессионализма, современный педагог должен 
иметь высокий уровень общей культуры и кругозора, глубокие теорети-
ческие знания и практический опыт, несомненно педагог должен обла-
дать компетентностью в области своей специальной дисциплины. Это 
человек с хорошими организаторскими способностями, методической 
подготовленностью и интересующийся новейшими педагогическими 
разработками. В условиях современной действительности это становит-
ся залогом успешной реализации образовательных целей и задач. 
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Аннотация. В статье освещается проблема воспитания контрольно-оценочной самостоя-
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Theoretical analysis of control methods in education 
 and students’ evaluation independence  

Abstract. The article is devoted to the current problem of control education and evaluation in-
dependence, and also discusses the basic techniques for its education. The need for a smooth transition 
from external assessment by the teacher to internal self-assessment of the student is emphasized, 
which increases learning motivation and forms important qualities such as critical thinking and re-
sponsibility. 
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На протяжении всего жизненного пути человеку необходимо систе-
матически осуществлять контроль и оценку своих действий и поступ-
ков. Эффективность организации контрольно-оценочной деятельности 
во многом определяет успешность решения поставленных задач.  

Контрольно-оценочная самостоятельность представляет собой спо-
собность личности самостоятельно формулировать цели, осуществлять 
контроль за достижением и объективно оценивать полученные результа-
ты. Впервые понятие «контрольно-оценочная самостоятельность» было 
использовано А. Б. Воронцовым в статье «Проблемы постепенного пе-
рехода на безотметочное обучение в начальной школе». Автор отмечал, 
что школа несет ответственность за одну, но крайне важную грань воспи-
тания самостоятельности у детей: посредством образовательного процес-
са необходимо развивать у обучающихся учебную самостоятельность, 
которая в себя включает желание, умение и способность расширять свои 
знания (заниматься самообразованием) по собственной инициативе. Ис-
ходя из этого, нельзя относить проблему воспитания самостоятельности 
только к начальной школе – это проблема всего периода обучения.  

В. В. Давыдов в своей работе «Теория развивающего обучения» 
рассматривает концепцию учебной самостоятельности как важный ас-
пект образовательного процесса. Он подчеркивает, что самостоятель-
ность обучающегося является ключевым элементом, способствующим 
развитию его познавательных способностей и формированию умения 
решать учебные задачи. В контексте развивающего обучения учебная 
самостоятельность включает не только способность к самостоятельному 
выполнению учебных заданий, но и умение анализировать и осмысли-
вать информацию, самостоятельно ставить цели и достигать их, а также 
использовать различные методы и приемы для решения возникающих 
проблем [3].  

Учебная деятельность обладает четкой структурой, включающей 
следующие компоненты: мотивацию обучающихся, постановку учебных 
целей, составление плана, выполнение учебных действий, контроль, 
оценку, коррекцию и рефлексию. В рамках нашего исследования основ-
ное внимание уделяется анализу таких элементов, как контроль и оцен-
ка, которые играют ключевую роль в обеспечении эффективности учеб-
ного процесса. Данные этапы будут повышать уровень учебной само-
стоятельности обучающихся, если постепенно педагогом будут перево-
диться в самоконтроль и самооценку. 
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М. Э. Боцманова подчеркивает, что самоконтроль представляет со-
бой ключевой элемент самостоятельности обучающегося. Этот контроль 
основывается на оценке правильности и осуществлении конкретных 
действий, связанных с выполняемыми задачами [2].  

После выполнения определенной работы необходимо её оценить. 
Л. И. Божович акцентирует внимание на том, что оценка существенно 
влияет на познавательные, волевые и эмоциональные аспекты развития 
обучающегося в процессе переживания успеха или неудач, побед или 
поражений [1]. Оценивание своих действий, поступков и компетенций 
способствует более глубокому самопознанию обучающегося и развитию 
способностей. Г. А. Цукерман в своей работе «Оценка без отметки» 
утверждает, что отсутствие навыка самооценки у ребенка ведет к посто-
янной зависимости от помощи со стороны учителя. Процесс формиро-
вания самооценки начинается в тот момент, когда обучающийся активно 
участвует в установлении критериев и последующем оценивании кон-
кретных ситуаций и действий согласно этим критериям [4]. 

Контроль и оценка играют ключевую роль в формировании само-
стоятельности обучающихся. Когда учащиеся начинают самостоятельно 
контролировать свою деятельность, они осознают не только этапы вы-
полнения задач, но и последствия своих действий. Это осознание помо-
гает им принимать более обоснованные решения в учебной деятельно-
сти. Но чтобы контролировать свою деятельность, необходимо сначала 
проанализировать этапы её выполнения. План действий позволит обу-
чающимся контролировать выполнение поставленных задач и более по-
этапно выполнять деятельность. 

Оценка выполненных заданий становится важным аспектом в раз-
витии самостоятельности. В процессе обучения устанавливаются опре-
деленные критерии для оценки, которые могут разрабатываться как учи-
телем, так и совместно с самими обучающимися. Эти критерии позво-
ляют анализировать корректность выполнения заданий и выявлять соб-
ственные ошибки.  

Применение критериев оценки в образовательном процессе способ-
ствует формированию критического мышления у обучающихся. Они не 
только учатся решать учебные задачи, но и развивают навыки анализа 
своей деятельности, что является важным шагом к становлению само-
стоятельных и инициативных личностей. 

Педагог должен организовать учебный процесс таким образом, что-
бы обучающиеся имели возможность самостоятельно планировать свою 
деятельность, выбирать методы и средства обучения, а также оценивать 
свои результаты.  
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Ключевыми условиями, способствующими развитию данной компе-
тенции, являются возможности для обучающихся проводить самоанализ 
и рефлексию, что подразумевает под собой использование методик, 
направленных на развитие критического мышления, а также внедрение 
интерактивных форм обучения.  

Воспитание контрольно-оценочной самостоятельности обучающих-
ся обеспечивают следующие педагогические приёмы:  

 наблюдение за деятельностью учителя – вид деятельности, кото-
рый позволяет обучающимся анализировать его оценочную деятель-
ность. Это способствует пониманию причин снижения оценок, что, в 
свою очередь, дает возможность обучающимся проецировать получен-
ные знания на собственную деятельность, корректируя её в соответ-
ствии с выявленными критериями; 

 волшебные линеечки – этот приём разработал Г. А. Цукерман. 
Подразумевается, что обучающиеся после выполнения работы чертят 
несколько вертикальных линий, каждая из которых соответствует опре-
деленному критерию оценивания. Чем выше отметка или крестик на 
линии, тем выше оценка по данному критерию. Например, если крестик 
внизу, то ученик не справился с поставленным критерием, посередине 
отметка, то были допущены ошибки, а если сверху, то всё выполнено 
правильно. Приём способствует развитию у обучающихся ответствен-
ной позиции в процессе самооценки, а также стимулирует их к анализу 
собственных действий и результатов при выставлении оценок. Данный 
приём позволяет обучающимся осознанно подходить к оценке своей 
работы, выделяя сильные и слабые стороны выполненного задания. 
Также волшебные линеечки позволяют оценивать успеваемость каждого 
обучающегося в отдельности, избегая сравнение с другими учениками;  

 задания с ловушками – методический приём, суть которого за-
ключается в том, что обучающиеся в процессе выполнения задания ста-
раются не попасть в «ловушку», т. е. выявить ошибку или же найти но-
вый способ деятельности. Такой подход стимулирует обучающихся за-
давать конструктивные вопросы, вовлекая их в учебный диалог и разви-
вая критическое мышление. Этот приём способствует формированию у 
обучающихся понимания причин успеха и неудач в учебной деятельно-
сти, а также помогает осознать важность анализа собственных действий 
и поиска нестандартных решений. Также можно обучающимся дать са-
мим разработать подобные задания, где допущены различные ошибки. В 
дальнейшем со всем классом можно разобрать в каких местах и какие 
именно ошибки были допущены. Основная задача данного приёма за-
ключается в том, что с помощью заданий с ловушками обучающиеся 
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усваивают различные правила, а также анализируют в каких местах мо-
гут быть допущены ошибки;  

 сопоставление своих действий и результата с образцом – приём, 
направленный на развитие у обучающихся навыков самоконтроля. Его 
суть заключается в том, что учащиеся сравнивают свои действия и по-
лученный результат с эталонным образцом, выявляя сходства и разли-
чия. Такой подход позволяет обучающимся самостоятельно обнаружи-
вать ошибки, анализировать их причины и корректировать свою дея-
тельность. Данный приём способствует формированию критического 
отношения к собственной работе, а также развивает умение объективно 
оценивать свои достижения и совершенствовать учебные стратегии;  

 самооценка и взаимооценка – это педагогические приёмы, направ-
ленные на развитие у обучающихся способности самостоятельно анали-
зировать и оценивать свою деятельность, а также конструктивно оцени-
вать работу своих сверстников. Данные приёмы играют ключевую роль 
в воспитании ответственного отношения к учебному процессу. Само-
оценивание предполагает, что обучающийся самостоятельно анализиру-
ет сильные и слабые стороны своей работы, оценивает результаты и 
прогресс, используя четкие критерии оценивания. Взаимооценивание 
предполагает оценку работ одноклассников на основе установленных 
критериев. Данный приём способствует формированию навыков обрат-
ной связи, а также умению принимать аргументированную критику и 
замечания по работе. Примером данного взаимодействия может послу-
жить то, что после выполнения задания, обучающиеся самостоятельно 
оценивают свою работу по заданным критериям, а затем обсуждают ре-
зультаты деятельности в парах или группах, производя взаимооценива-
ние.  

Контрольно-оценочная самостоятельность является ключевым эле-
ментом образовательного процесса, способствующим развитию у обу-
чающихся способности самостоятельно ставить цели, контролировать 
их достижение, а также объективно и конструктивно оценивать резуль-
таты свой деятельности. Воспитание контрольно-оценочной самостоя-
тельности требует системного подхода, включающего использование 
таких приёмов как самооценивание и взаимооценивание, волшебные 
линеечки, выставление оценки по разработанным критериям или крите-
риальное оценивание, сопоставление своих действий с образцом, а так-
же наблюдение за деятельностью учителя при выставлении оценок и 
задания с ловушками.  

Важную роль в этом процессе играет учитель, который выступает в 
качестве наставника, поддерживающего инициативу у обучающихся, 
помогающего в разработке критериев оценивания и создающего условия 
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для их самостоятельной деятельности. Плавный переход от оценки учи-
теля к самооценке обучающегося своей учебной работы будет способ-
ствовать воспитанию его контрольно-оценочной самостоятельности, 
потому что обучающийся самостоятельно будет проектировать свою 
деятельность и на каждом этапе её контролировать. Развитие контроль-
но-оценочной самостоятельности способствует не только повышению 
учебной мотивации, но и формированию критического мышления, от-
ветственности и навыков рефлексии. Таким образом, воспитание кон-
трольно-оценочной самостоятельности становится важным условием 
для развития, обучающегося в современном обществе.  
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Искусственный интеллект в воспитании 

Аннотация. В статье представлена актуальная тема ресурсов-горизонтов и вызовов-
проблем воспитания в эпоху искусственного интеллекта (ИИ). В качестве ресурсов и возмож-
ностей ИИ в области воспитания представлены следующие: персонализация воспитания; адап-
тивные дополнительные программы воспитания; рефлексия и цифровая экспертиза; разработка 
методических материалов; цифровая поддержка педагогов; социально-эмоциональное разви-
тие; доступность цифровых ресурсов воспитания; виртуальные помощники; анализ данных. 
Раскрыты вызовы-проблемы ИИ в воспитании, такие как изучение уровня воспитания в усло-
виях ИИ, виртуальное социальное сообщество, этические аспекты. 

Ключевые слова: воспитание, искусственный интеллект, ценности, интеллектуальные 
системы в воспитании. 
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Artificial intelligence in education 

Abstract. The article presents the current topic of resource horizons and challenges-the prob-
lems of education in the era of artificial intelligence (AI). The following are presented as AI resources 
and capabilities in the field of education: personalization of education; adaptive additional education 
programs; reflection and digital expertise; development of methodological materials; digital support 
for teachers; socio-emotional development; accessibility of digital educational resources; virtual assis-
tants; data analysis. The challenges and problems of AI in education are revealed, such as studying the 
level of education in the conditions of AI, a virtual social community, and ethical aspects. 

Keywords: education, artificial intelligence, values, intellectual systems in education. 

Искусственный интеллект (ИИ) появился в 1956 г. и играет все бо-
лее значимую роль в воспитании и образовании, его актуальность мож-
но рассмотреть с нескольких аспектов. ИИ является уникальным даром - 
ресурсом для человечества, с одной стороны, и мощным вызовом - про-
блемой, с другой стороны. Искусственный интеллект – это технология, 
но не инструмент раскрывающий сущность явления, с её помощью мы 
можем осмысливать трансформации кросс-культурных интернет-рисков, 
в том числе и в воспитании. 

Развитию критического мышления и навыков XXI в., таких как кре-
ативность и сотрудничество (интерактивные симуляции и игровые ме-
тодики) в воспитании может помочь ИИ. Встаёт проблема, связанная с 
пониманием того, каким образом в эпоху ИИ педагоги могут передавать, 
сохранять и укреплять традиционные российские ценности детям, под-
росткам и молодёжи? [1].  

Для этого, как мы считаем, необходимо понимать ресурсные воз-
можности ИИ и вероятные проблемы и вызовы, которые он создаёт. Ис-
кусственный интеллект может создавать виртуальное социальное обще-
ство и воспитательное пространство стать мощным горизонтом и ресур-
сом в сфере воспитания в цифровую эпоху (Т. А. Ромм, М. В. Ромм) [2]. 

Ресурсами ИИ в области воспитания с учётом изученных нами 
научных источников [2; 4; 5], на наш взгляд, могут выступать следую-
щие пять представленных нами ориентиров: 

1) персонализация воспитания: анализ данных о каждом обучаю-
щемся, его качествах, сильных и слабых сторонах, ценностях, предпо-
чтениях и стиле воспитания, что позволяет создавать индивидуализиро-
ванные воспитательные маршруты, что способствует более эффектив-
ному развитию личности (М. В. Воропаев, А.В. Мудрик) [3]; 
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2) адаптивные дополнительные программы воспитания: системы 
на основе ИИ могут адаптироваться к уровню знаний, компетенций и 
качеств личности воспитанника, предлагая проекты, стартапы, воспита-
тельные события, соответствующие его текущему уровню развития. Это 
помогает поддерживать интерес и мотивацию к самореализации, а ИИ 
адаптирует темп и потребности обучающихся в процессе воспитания; 

3) рефлексия и цифровая экспертиза: искусственный интеллект 
может предоставлять мгновенную обратную связь по выполненным 
проектам, творческим инициативам, что позволяет обучающимся быст-
рее корректировать свои ошибки и улучшать результаты; 

4) разработка методических материалов: ИИ может помочь в со-
здании интерактивных, гибких методик и методических материалов по 
воспитанию, которые делают процесс воспитания более увлекательным, 
а искусственный интеллект выступает в роли круглосуточного методи-
ческого консультанта; 

5) интеллектуальные помощники: чат-боты и виртуальные асси-
стенты на базе ИИ могут предоставлять помощь воспитанникам. 

Таким образом, ресурсы ИИ в воспитании – это интеграция техно-
логических и содержательных контентов, дающая возможность получить 
эффективный качественный результат в воспитании в цифровую эпоху. 

Искусственный интеллект с позиций его возможностей представля-
ет собой важный горизонт в сфере воспитания и образования 
(Д. А. Струнин, Н. А. Коровникова) [4; 5]. 

С одной стороны ресурсы-возможности, что создаёт бинарность 
процесса, с другой стороны, вызовы-проблемы. Представим описание 
вызовов ИИ в воспитании, те проблемы, с которыми мы столкнёмся, и 
нам придётся их решать. 

Так, одним из вызовов-проблем является то, что искусственный ин-
теллект как инновационный подход открывает новые возможности в 
методах воспитания и изучении уровня воспитания, к исследованию ко-
торых обращались такие учёные, как Н. Л. Селиванова, М. В. Шакурова, 
Е. В. Киселева, Т. А. Ромм [6], позволяя использовать технологии для 
создания интерактивных и увлекательных воспитательных процессов. 

Второй вызов-проблема лежит в плоскости того, что с помощью 
нейросети можно обеспечить глобальный доступ к качественным воспи-
тательным ресурсам и нематериальным ценностям независимо от гео-
графического положения или социального статуса детей, подростков и 
молодёжи. Нейросети могут быть обучены распознавать эмоции и 
настроение наших детей, что позволяет адаптировать подход к воспита-
нию в зависимости от их эмоционального состояния и эмоционального 
интеллекта. 
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Третий вызов-проблема состоит в том, что виртуальные помощники 
могут быть доступны для учеников, когда они испытывают стресс или 
нуждаются в поддержке, особенно это актуально в нашем быстроменя-
ющимся и нестабильном мире. 

Четвёртый вызов-проблема – это этические аспекты использования 
ИИ: очень важно учитывать вопросы конфиденциальности, безопасно-
сти данных и возможности предвзятости в алгоритмах, чтобы обеспе-
чить справедливое, ответственное и этичное использование технологий. 

Таким образом, использование искусственного интеллекта в воспи-
тании с одной стороны открывает возможности, с другой стороны, про-
блематизирует сам феном воспитания в цифровом мире, а именно: 

1) новые ресурсы-горизонты для улучшения качества воспитания и 
создания более эффективной доступной воспитывающей среды, которая 
будет содержательно наполненной, квази-интересной, нестандартной 
картиной мира: ожиданий, новых взглядов и поиска облика кросс-
культурных ценностей в воспитании; 

2) ИИ как вызов-проблема воспитания имеет потенциал значитель-
но изменить воспитательный ландшафт, однако успешная интеграция 
ИИ-технологий имеет потенциал значительно изменить подходы к вос-
питанию, делая их более синергичным, коллаборационным и конвер-
гентным (Н. В. Шишарина) [7], а значит ещё более сложным; 

3) чрезмерное использование ИИ и цифровых технологий может 
привести к снижению и трансформации социальных навыков и способ-
ности взаимодействовать с людьми в реальной жизни и зависимости от 
современных технологий (цифровая модель человека), алгоритмы могут 
отражать существующие предвзятости в данных, что может негативно 
сказаться на восприятии учащимися различных групп людей и форми-
ровании стереотипов; 

4) использование ИИ в воспитании часто требует сбора данных о 
пользователях, что вызывает вопросы о конфиденциальности и безопас-
ности личной информации; 

5) дети, подростки и молодёжь могут стать менее критичными к 
информации и её восприятию, если они привыкнут полагаться на ИИ 
для получения ответов и решений, что может снизить их способность к 
самостоятельному анализу, а взаимодействие с ИИ вместо живых людей 
может привести к чувству одиночества и изоляции, что негативно ска-
зывается на эмоциональном развитии личности (эмоциональная изоля-
ция). 

Итак, ИИ имеет критический потенциал значительного влияния на 
воспитание личности, с учетом ИИ технологий это требует вниматель-
ного подхода со стороны родителей, педагогов и разработчиков воспи-
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тательных программ. Необходимо организовать процесс формирования, 
становления и развития у детей, подростков качеств личности и навыков 
жизни для безопасного и ответственного пользования цифровыми тех-
нологиями.  

В условиях быстрого развития технологий важно понимать, какие 
ресурсы (горизонты) открываются перед нами в этой области: кибербез-
опасность, баланс между онлайн- и оффлайн-жизнью, инновации. Ис-
пользование технологий для творчества: создание контента, программи-
рование и участие в креативных индустриях STEM (наука, технологии, 
инженерия и математика). 

Таким образом ИИ и интеллектуальные системы обработки ин-
формации и управления ими в воспитании: 

1) внесут свой оригинальный дизайн в воспитание детей, подрост-
ков и молодёжи; 

2) представляют собой мощные инструменты, которые могут зна-
чительно улучшить процесс воспитания; 

3) требуют внимательного подхода к вопросам этики, конфиденци-
альности данных и необходимости обеспечения качественного контента.  

ИИ и интеллектуальные системы обработки информации при пра-
вильном применении могут значительно повысить эффективность вос-
питательной деятельности за счёт мощного тренда, который меняет 
слишком быстро нашу реальность и облик мира в целом. 
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Формирование представлений о городе Иркутске  
у детей старшего дошкольного возраста посредством  

детской мультипликации 

Аннотация. Рассматривается проблема формирования представлений о городе Иркутске 
у детей старшего дошкольного возраста через использование детской мультипликации. Цель 
исследования – теоретически обосновать и апробировать методику, сочетающую региональный 
компонент и анимационные технологии. В ходе эмпирического исследования, проведенного на 
базе МБДОУ г. Иркутска, были выявлены уровни сформированности представлений у детей, а 
также проанализированы педагогические условия. Результаты показали, что мультипликация 
способствует повышению интереса к истории и культуре города, развитию творческих и ком-
муникативных навыков. Практическая значимость работы заключается в разработке рекомен-
даций для педагогов по интеграции мультипликации в образовательный процесс. 

Ключевые слова: дошкольное образование, детская мультипликация, патриотическое 
воспитание, региональный компонент, Иркутск. 
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Irkutsk, Russian Federation 

Formation of ideas about the city of Irkutsk among older children of pre-school age through 
children's animation 

Abstract. The article discusses the problem of forming ideas about the city of Irkutsk in older 
preschool children through the use of children's animation. The purpose of the study is to theoretically 
substantiate and test a methodology combining a regional component and animation technologies. In 
the course of an empirical study conducted on the basis of the Irkutsk MBDOU, the levels of forma-
tive representations in children were identified, as well as pedagogical conditions were analyzed. The 
results showed that animation promotes an increased interest in the history and culture of the city, the devel-
opment of creative and communication skills. The practical significance of the work lies in the development 
of recommendations for teachers on the integration of animation into the educational process. 

Keywords: preschool education, children's animation, patriotic education, regional component, 
performances, Irkutsk. 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования [3] подчеркивает важность формирования у де-
тей «первичных представлений о малой родине, социокультурных цен-
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ностях и традициях» (п. 2.6). Обновленная Федеральная образовательная 
программа дошкольного образования (ФОП ДО, 2023) [2] детализирует 
эту цель, устанавливая региональный компонент в качестве обязатель-
ной составляющей образовательной деятельности. Согласно ФОП ДО, 
приобщение дошкольников к истории, культурному наследию и при-
родным особенностям родного региона должно реализовываться через 
деятельностный подход. В условиях глобализации и цифровизации от 
педагогов требуется активная работа по разработке результативных ме-
тодик и педагогических технологий, соответствующих указанным тре-
бованиям. Однако традиционные методы часто недостаточно эффектив-
ны. Детская мультипликация, сочетающая визуализацию, творчество и 
игровые технологии, может стать инструментом, усиливающим позна-
вательный интерес и вовлеченность детей. 

Формирование представлений о малой родине у детей дошкольного 
возраста является важным компонентом патриотического воспитания, 
заложенным в Федеральной образовательной программе дошкольного 
образования. Под «малой родиной» в педагогическом контексте понима-
ется ближайшее социокультурное окружение ребенка: родной город (по-
селок), его история, и инфраструктура. В старшем дошкольном возрасте 
(5–6 лет) данная работа приобретает системный характер, так как дети 
способны к осознанному восприятию информации, анализу причинно-
следственных связей и эмоциональному отклику на культурное наследие. 

Воспитание гражданственности и патриотизма закрепляется Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и опреде-
ляется в качестве одного из принципов государственной политики в об-
ласти образования [4]. 

В. А. Сухомлинский, обращаясь к онтогенетическому аспекту, 
утверждал, что патриотическое воспитание начинается с «познания че-
ловеком своей малой родины, её истории и культуры, что формирует 
эмоциональную связь с Отечеством. Детство должно стать временем 
открытия мира через призму любви к родному краю» [1]. Ученый под-
черкивает важность раннего этапа развития личности для формирования 
устойчивой связи с национальными корнями. 

Патриотическое воспитание в дошкольном возрасте – это процесс, 
включающий в себя множество аспектов, сочетающий эмоциональное, 
познавательное и деятельностное развитие. Его ядро составляет форми-
рование любви к малой и большой Родине через усвоение культурно-
исторического опыта, что создает основу для становления активной 
гражданской позиции в будущем. 

Указанные аспекты патриотического воспитания, основанные на 
эмоциональном восприятии и систематизации знаний, требуют конкрет-
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ных инструментов для реализации. Поэтому ключевую роль играют 
представления, которые выступают тем самым механизмом, позволяю-
щим ребенку не только усвоить информацию о родном крае, но и эмо-
ционально присвоить её. В случае с городом Иркутском, обладающим 
уникальным культурно-историческим наследием, формирование таких 
представлений становится особенно значимым. Это объясняет, почему в 
рамках исследования важно сосредоточиться на четком определении 
термина «представления»: они становятся мостом между абстрактными 
ценностями патриотизма и конкретными образами, которые дошкольник 
может понять, запомнить и сделать частью своей идентичности. 

В. Д. Шадриков в своей монографии «Возвращение души: теорети-
ческие основания и методология психологической науки» [5] рассмат-
ривает представления как интегративный компонент психической дея-
тельности, связывающий чувственное восприятие и абстрактное мыш-
ление. Он подчеркивает, что представления формируются в процессе 
системогенеза деятельности, где происходит объединение различных 
психических функций для достижения целостного отражения действи-
тельности. Владимир Дмитриевич Шадриков [6] отмечает, что представ-
ления не только отражают прошлый опыт, но и участвуют в прогнози-
ровании и планировании будущих действий, обеспечивая адаптацию 
человека к изменяющимся условиям среды. 

Для последующей оценки представлений нами была использованы 
следующие критерии оценки представлений как психического процесса, 
выделенные В. Д. Шадриковым [6]: 

 точность: соответствие представления реальному объекту или яв-
лению, отражение его основных характеристик без искажений; 

 полнота: степень охвата всех существенных признаков объекта 
или явления в представлении; 

 детальность: уровень проработки мелких деталей и особенностей 
объекта в представлении; 

 яркость и четкость: степень наглядности и ясности образа в созна-
нии, позволяющая легко его воспроизвести и использовать в мысли-
тельной деятельности. 

Для выявления сформированности представлений о городе Иркут-
ске у детей старшего дошкольного возраста остановимся подробнее на 
диагностических методиках авторских и подобранных и адаптирован-
ных автора Т. Г. Кобзевой нами в соответствии с критериями 
В. Д. Шадрикова. 

1. Беседа с ребенком «Родной город». 
Цель методики: определить уровень точности и полноты знаний о 

родном городе, уровень сформированности характерных знаний о назва-
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нии г. Иркутска и его истории происхождения, знаний о символике родного 
города, знания праздников, определить отношения к родному городу. 

Критерии оценки: точность; полнота. 
Материалы: бланк записи, ручка. 
Процедура проведения: педагог просит ребенка побеседовать на те-

му родного города и ответить на вопросы. 
2. Диагностическое задание «Достопримечательности города Ир-

кутска». 
Цель: определить уровень обобщенности и действенности пред-

ставлений ребенка о родном городе. 
Критерии: точность; полнота. 
Материалы: схематичная карта города, фотографии городских до-

стопримечательностей. 
Процедура проведения: педагог предлагает ребенку назвать досто-

примечательность, изображенную на фотографии и обозначить фишкой 
на карте её местонахождение; 

3. Диагностическое задание «Символика родного города». 
Цель методики: выявить уровень сформированности у ребенка 

представлений о символике родного города. 
Критерии оценки: детальность; яркость и четкость.  
Материал: изображения герба города Иркутска, изображение флага 

города Иркутска. 
Процедура проведения: педагог проводит беседу с наглядной опо-

рой на изображение герба и флага города Иркутска. 
Уровень сформированности представлений о городе Иркутске 

определяется итоговым анализом с присвоением баллов за каждое зада-
ние и их итоговой суммой. 

Обобщив результаты диагностических методик, дети старшего до-
школьного возраста были распределены по уровням сформированности 
представлений о городе Иркутске (рис.). 

По итогам проведенных диагностических методик среди 26 воспи-
танников старшей группы МБДОУ г. Иркутска Детский сад № 138 была 
выявлена значительная вариативность в уровне знаний о г. Иркутске. 
Представляя обобщенную характеристику результатов, можно полагать, 
что высокий уровень продемонстрировали 18 % детей, что отражает их 
способность к системному описанию исторических, культурных и гео-
графических особенностей города. Эти дошкольники уверенно связыва-
ли символику с контекстом (например, объясняя значение бабра на гер-
бе), точно локализовали достопримечательности на карте и использова-
ли эмоционально насыщенные формулировки, основанные на личном 
опыте посещения объектов. 
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Рис. Уровни сформированности представлений о городе Иркутске  
у детей старшего дошкольного возраста 

Средний уровень (37 % группы) характеризуется фрагментарностью 
знаний. Дети узнавали популярные объекты (парки, магазины) и назы-
вали базовые элементы символики, но испытывали трудности с детали-
зацией, историческими объяснениями и пространственной ориентацией. 
Их ответы часто ограничивались бытовыми ассоциациями («там поку-
пали мороженое») или требовали наводящих вопросов педагога. 

Низкий уровень (45 % воспитанников) связан с отсутствием струк-
турированных знаний и эмоциональной вовлеченности. Дети путали 
названия достопримечательностей, интерпретировали символику через 
фантазийные образы («дракон на гербе») и демонстрировали пассив-
ность при выполнении заданий. Особенно ярко это проявилось в обла-
сти символики, где 50 % группы не смогли дать осмысленных ответов. 

Для формирования у детей старшего дошкольного возраста пред-
ставлений о малой Родине, а в контексте данного исследования городе 
Иркутске используются разнообразные методы и средства нравственно-
го воспитания. Итогом анализа классификаций Е. И. Шаламовой, 
Е. Ю. Александровой, В. Г. Нечаевой, В. И. Логиновой стало выделение 
эффективных средств, к которым можно отнести: чтение художествен-
ная литература, музыка, изобразительное искусство, природа родного 
края, деятельность детей, общение, а также окружающая ребенка среда. 
Но дети поколения Альфа уже с раннего возраста охвачены интересом к 
различным цифровым устройствам и активно взаимодействуют с ними, 
что оказывает существенное влияние на их восприятие информации и 
способы познания окружающего мира. В связи с этим традиционные 
методики обучения требуют пересмотра и дополнения прогрессивными 
формами, включая мультимедийные технологии. Поэтому в контексте 
данного исследования использование детской мультипликации приобре-
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тает особую значимость, выступая не только средством познавательной 
деятельности, но и инструментом формирования у дошкольников пред-
ставлений о родном городе, его истории и культуре. 

На основе проанализированной ранее психолого-педагогической 
литературы и проведенных диагностических методик нами было разра-
ботано планирование, направленное на формирование представлений о 
г. Иркутске у детей старшего дошкольного возраста посредством дет-
ской мультипликации. 

Таблица 
Планирование мероприятий по формированию представлений о г. Иркутске 

 у детей старшего дошкольного возраста посредством детской мультипликации 

Месяц 
Формы работы 

С детьми С родителями С педагогами 

Декабрь 

Познакомить дошкольников с 
понятием мультипликация, ее 
видами, историей развития, про-
фессиями людей, работающих в 
индустрии мультипликации 

Рассказ роди-
телей детям о 
своих люби-
мых мульт-
фильмах дет-
ства 

Совместно с педагогом 
дошкольной образователь-
ной организации проду-
мать план мероприятий 

1) Создание места для студии 
мультипликации в группе: разра-
ботка названия, логотипа 
2) Ознакомление детей с оборудо-
ванием, используемым для созда-
ния мультфильмов (просмотр 
презентаций, мультфильмов цели-
ком или отрывков); 

Совместно с 
детьми нарисо-
вать свой лю-
бимый мульт-
фильм или 
героя 
(1 рисунок 
дети, 
1 родители) 

1) Организация выставки в 
группе «Наши любимые 
мультфильмы» 
2) Внесение материалов в 
развивающую предметно-
пространственную среду 

Январь 

1) Разработка и утверждение 
идеи, сюжета и сценария 
2) Подготовка к съемке мульт-
фильма (выбор техники, подбор 
материала, распределение ролей, 
изготовление декораций); 
3) Репетиции, работа над вырази-
тельностью речи детей 

1) Разработка 
памяток для 
родителей 
2) Участие 
родителей в 
создании деко-
раций для 
мультфильма 

1) Подготовка к написанию 
статьи совместно с педаго-
гом 
2) Корректировка сценария 
совместно с наставником в 
лице педагога ДОО  
3) Отработка выразитель-
ности речи детей совмест-
но с логопедом; 

Февраль 

1) Съемка, звуковое оформление и 
озвучивание мультфильма, подго-
товка афиши; 
2) Демонстрация мультфильма 
(премьерный показ в группе) 

Демонстрация 
мультфильма 
(премьерный 
показ в группе 
родителей)  

1) Анимация и монтаж 
мультфильма; 
2) Подготовка премьерного 
показа 

Март 

1) Разработка и утверждение 
идеи, сюжета и сценария 
2) Подготовка к съемке мульт-
фильма (выбор техники, подбор 
материала, распределение ролей, 
изготовление декораций) 

Участие роди-
телей в созда-
нии декораций 
для мульт-
фильма 

Корректировка сценария 
совместно с наставником в 
лице педагога ДОО  
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Окончание табл. 

Месяц 
Формы работы 

С детьми С родителями С педагогами 

Апрель 

Репетиции, работа над вырази-
тельностью речи детей 
Съемка, звуковое оформление и 
озвучивание мультфильма, подго-
товка афиши 

– 1) Анимация и монтаж 
мультфильма 
2) Совместно с логопедом 
отработать выразитель-
ность речи детей 

Май 

1) Подготовка к премьерному 
показу 
2) Премьерный показ итоговых 
продуктов с детьми 

Демонстрация 
мультфильма 
(премьерный 
показ) в соци-
альных сетях 

Отчет о проделанной рабо-
те на педагогическом сове-
те 

По результатам исследования планируется сформировать представ-
ления о городе Иркутске у детей старшего дошкольного возраста запол-
нив пробелы в знаниях согласно следующим критериям: 

 знание названия города, улиц, основных достопримечательностей; 
 понимание значения местных символов и исторических событий; 
 проявление гордости за малую родину, интерес к её культуре; 
 участие в мероприятиях, направленных на сохранение традиций; 
 умение отражать знания в творческих работах и игровой деятель-

ности. 
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Использование технологий генеративного искусственного 
интеллекта в воспитательной работе педагога: 

 возможности, риски и рекомендации 

Аннотация. Рассматриваются возможные подходы использования технологий генера-
тивного искусственного интеллекта в деятельности педагога по организации воспитательной 
работы со школьниками, принципы разработки промтов для нейросетей, описываются приме-
ры запросов, конкретизируются варианты применения популярных и доступных сервисов ис-
кусственного интеллекта для отдельных задач воспитательной работы. Особое внимание уде-
ляется описанию рисков использования искусственного интеллекта, которые педагогу стоит 
учитывать и критически подходить к вопросам выбора и делегирования некоторых своих про-
фессиональных задач нейросетям. Сформулированы педагогические рекомендации, которые 
позволят педагогу нивелировать риски при интеграции искусственного интеллекта в воспита-
тельную работу.  

Ключевые слова: педагогический процесс, воспитательный процесс, воспитательное 
мероприятие, воспитательная работа, цифровая педагогика, генеративный искусственный ин-
теллект, нейросети. 

I. V. Yamusheva  
Irkutsk State University 

Irkutsk, Russian Federation 

The use of generative artificial intelligence technologies in educational work of a teacher: 
opportunities, risks and recommendations 

Abstract. This scientific article discusses possible approaches to the use of generative artificial 
intelligence (AI) technologies in the activities of teachers in organizing educational work with school-
children. The article is of applied nature, it considers the principles of developing promts for neural 
networks, describes examples of queries, specifies the options of using popular and available artificial 
intelligence services for individual tasks of educational work. Special attention is paid to the descrip-
tion of the risks of using AI, which teachers should take into account and critically approach the issues 
of choosing and delegating some of their professional tasks to neural networks. In the article the au-
thor formulates pedagogical recommendations that will allow the teacher to level the risks when inte-
grating AI into educational work. 

Keywords: pedagogical process, educational process, educational event, work on education, 
digital pedagogy, generative artificial intelligence, neural networks. 

Высокие темпы наращивания цифровых технологий и разработок 
изменили образ российского общества, его экономические и социальные 
отношения, а также привели к цифровой трансформации образователь-
ного пространства. В этих условиях учеными-исследователями пере-
сматриваются цели, задачи, подходы, содержание, формы и методы пе-
дагогического процесса в образовании Российской Федерации. 

Отдельного внимания и свежего педагогического взгляда заслужи-
вает часть педагогического процесса – воспитание подрастающего по-
коления. Сегодня педагогам нашей страны необходимо активно вклю-
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чаться в процесс реализации приоритетной задачи в сфере воспитания, а 
именно: «развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-
ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными зна-
ниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Роди-
ны» [15]. Одним из решений вопроса достижения качественного и эф-
фективного результата воспитания подрастающего поколения сегодня 
можно рассматривать технологию искусственного интеллекта (ИИ). 

Противоречие заключается в том, что с одной стороны, ИИ – один 
из самых ярких направлений в области IT-индустрии, а с другой сторо-
ны – пока слабо освоенный и малопонятный инструмент цифровой пе-
дагогики для отечественных педагогов-практиков. Разработчики про-
дуктов ИИ в России, проводя исследования, неоднократно отмечают 
необоснованный скептицизм представителей отечественного педагоги-
ческого сообщества относительно ИИ. 

Важность освоения ИИ педагогами подчеркивалось в речи Прези-
дента РФ В. В. Путина. В своем выступлении от 11 декабря 2024 года в 
Москве на Международной конференции по искусственному интеллекту 
«AI Journey 2024», он отметил: «Применяя искусственный интеллект в 
образовании, учителю удается минимизировать время на подготовку 
минимум на 20 % и избавить его от несвойственных ему функций» [12]; 
«ИИ не заменит медицинского работника или учителя, но может быть 
их верным, эффективным помощником» [13].  

Таким образом, технологии генеративного ИИ открывают большие 
возможности для проектирования и организации процесса воспитания 
подрастающего поколения.  

Последние годы наблюдается активный рост технологий интеллек-
туализации компьютерных систем, которые способны анализировать 
язык, понимать его, делать логические заключения, обучаться благодаря 
накопленным знаниям, распознавать образы, а также учиться и объяс-
нять свои решения [17]. 

Под искусственным интеллектом, вслед за группой ученых, Дани-
элем Кастро и Джошуа Нью, далее мы будем понимать: направление 
компьютерной науки, посвященное созданию вычислительных машин и 
систем, производящих действия, аналогичные человеческому обучению 
и принятию решений [7]. Особый интерес для педагогов представляет 
отдельный тип ИИ – генеративный, который, в свою очередь имитируя 
процессы человеческого интеллекта, способен быстро обучаться, синте-
зировать текст, изображения, музыку, видео, код или комбинированный 
медиаконтент и др. на основе запросов или подсказок [4]. Генеративные 
модели ИИ (ГИИ) используют нейронные сети для выявления законо-
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мерностей и структур в существующих данных с целью создания нового 
и оригинального контента [1]. В свою очередь под «нейросетями» мы 
понимаем метод в генеративном ИИ, который обучает компьютерную 
систему обрабатывать данные способом, напоминающим работу челове-
ческого мозга [2].  

Одним из перспективных направлений генеративного ИИ, способ-
ного облегчить деятельность педагога, можно считать чат-боты. Педа-
гог через специальную процедуру искусственного интеллекта, которая 
называется «промт» (с англ. prompt – подсказка) описывает свой запрос, 
тем самым помогает системе четко понять задачу. При этом структура и 
содержание промта могут меняться в зависимости от цели запроса [5]. 
Удобно то, что механизм внимания позволяет боту фокусироваться на 
различных частях, введенных педагогом данных, поддерживая обработ-
ку долгосрочных зависимостей. 

Согласно базе знаний Сберуниверситета, промты могут делиться на 
следующие типы: 1) генерации (текста, картинок, музыки); 2) дискусси-
онные и для мозгового штурма (философские вопросы, исследователь-
ские вопросы, креативные вопросы, запросы на общение, развлечение, 
решение проблем); 3) закрытые вопросы (опросы, тесты, вопросы с 
ограничением); 4) перефразирование (вопросов, стиля текста, текста на 
другой язык, сложных понятий); 5) обобщение (классификация, обоб-
щение и анализ данных); 6) извлечение (фактов, фраз) [18].  

Согласно рекомендациям компании Teamlogs, промт должен отве-
чать четырем принципам [6]. 

1) Конкретика. Примеры:  
 неудачный: «Напиши объявление о родительском собрании»; 
 удачный: «Напиши краткое объявление о родительском собрании. 

Дата 5 марта 2025 г., время 18.00, кабинет 107. Тема: «Разговоры о 
важном в семье» (до 50 слов). Тон: дружелюбный, ориентированный на 
родителя».  

2) Контекст. Примеры: 
 неудачный: «Объясни, что такое гражданственность»; 
 удачный: «Объясни, что такое гражданственность простым 

языком, понятным для детей 10 лет. Используй аналогии, чтобы сде-
лать текст понятным». 

3) Пошаговая инструкция для сложной задачи (разбить на этапы). 
Примеры: 

 неудачный: «Помоги написать план-конспект воспитательного 
мероприятия»; 

 удачный: путем несколько последовательных запросов. «Помоги 
разработать план-конспект воспитательного мероприятия на тему 
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“Наши герои Великой Отечественной Войны” для школьников 10 лет. 
Сформулируй цели и задачи мероприятия. Подбери формы, методы и 
приемы с учетом возрастных особенностей учащихся. Продумай вовле-
ченность всех учащихся в подготовке и проведении мероприятия. 
Предусмотри все необходимое для успешного его проведения. Коррект-
но распредели силы и время на подготовку. Запланируй возможность 
участия родителей, других педагогов и специалистов в мероприятии. 
Разработай или подбери фактический материал к мероприятию (тек-
сты, стихи, картинки, музыку) [16]». 

4) Интерактивный подход [6]. Получить идеальный результат полу-
чается не с первого раза, стоит каждый раз конкретизировать запрос, 
уточняя детали. Примеры: 

 неудачный: «Создай заголовок для статьи о важности проявле-
ния уважения к старшему поколению»; 

 удачный промт: «Придумай креативный заголовок (до 10 слов) для 
статьи на стенд о том, почему нужно проявлять уважительное от-
ношение к старшему поколению»; 

 уточненный промт: «Придумай креативный заголовок (до 10 слов) 
для статьи в формате, подходящем для стенда о том, почему нужно 
проявлять уважительное отношение к старшему поколению». 

Педагог может задавать вопросы, запрашивать советы и информа-
цию или просто вести беседу, в свою очередь чат-бот будет генериро-
вать контекстуально подходящие ответы. Таким образом, для решения 
задач воспитательного процесса чат-боты способны: 

 формулировать рекомендации по оптимизации воспитательного 
процесса; 

 на основе изученных интересов и предпочтений воспитанников 
планировать воспитательную работу; 

 собирать данные об уровне воспитанности учащихся, сравнивать с 
исходным уровнем, давать прогнозы [14]; 

 моделировать воспитательный процесс;  
 разрабатывать сценарии: праздников, воспитательных мероприя-

тий, деловых игр, родительских собраний и др.; 
 разрабатывать фактический материал: генерировать тексты, зада-

ния, визуальное и мультимедийное сопровождение воспитательного ме-
роприятия;  

 давать рекомендации в вопросах индивидуализации воспитатель-
ного процесса; 

 писать тексты песен и музыку к воспитательным событиям;  
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 обрабатывать и интерпретировать результаты диагностики воспи-
тательной работы. 

В качестве примеров приведем ниже несколько популярных чат-
ботов.  

Зарубежные чат-боты: ChatGPT, DeepSeek, Microsoft Copilot, 
Chatsonic, YouChat, Groke, Consensus, Claude, Perplexity и др. Отече-
ственные чат-боты: GigaChat, YandexGPT и др. 

Далее рассмотрим модели и сервисы нейросетей, которые позволя-
ют решать креативные задачи на этапе разработки фактического матери-
ала воспитательного мероприятия. Их можно разделить по задачам на: 

1. Текстовые нейросети, которые позволят повысить качество и 
уникальность текстов фактического материала воспитательного мероприя-
тия: ChatGPT, Nolan, Makemytale, ChatSonic, Monica, Asterix, Jenni и др. 

2. Графические нейросети, которые позволят автоматизировать со-
здание и обработку графических изображений к презентации для воспи-
тательного мероприятия: Яндекс АРТ, Кандинский, Midjourney, Krea.AI, 
LeonardoAI, Image-FX, Playground, Recraft , Ideogram, Vizcom, Picfinder, 
Anonymizer, Deep Dem и др. 

3. Аудионейросети, которые обработают, повысят качество и скон-
вертируют аудиофайлы: Auphonic, iZotope RX, Audacity (с плагинами 
NeuralFilters и RNNoise), Adobe Audition (с функцией Noise Reduction), 
Voicemod AI, Media Processing API, Vocal Remover, LANDR Mastering. 

4. Видеонейросети, которые ускорят монтаж и создание видеороли-
ка на тему воспитательного мероприятия, обработают фото-материалы 
совместных снимком после праздников и КТД: Sora от OpenAI, Luma, 
Pika, KlingAI, RunwayML, Viggle, Minimax и др. 

Передача некоторых задач ИИ, на наш взгляд, позволит педагогу 
сосредоточится на разработке эффективных стратегий воспитания и ин-
дивидуальной работе с воспитанниками, посвятить время повышению 
своей квалификации. 

Отмечая многочисленные достоинства ИИ для воспитательного 
процесса, стоит отметить и наличие некоторых рисков. Остановимся на 
них подробнее. 

Одним из таких рисков может стать то, что в ситуации облегчения 
рутинных профессиональных задач педагог может перестать приме-
нять усилия над подготовкой к воспитательной работе, переложив все 
задачи на генеративный искусственный интеллект. Однако нужно пони-
мать и помнить о том, что без педагогического контроля эффективность 
нейросетей значительно снижается. Дело в том, что нейросети могу до-
пускать ошибки или «когнитивные искажения» [9; 10; 11] – системати-
ческие ошибки в мышлении, которые могут влиять на конечный резуль-
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тат воспитания при использовании технологии [3]. Переоценка возмож-
ностей искусственного интеллекта может привести к серьезным про-
блемам. Приведем пример: в школе классный руководитель использует 
ИИ для анализа результатов диагностики класса. Если педагог чрез-
мерно доверяет ИИ, то может пропустить важные характеристики 
детей, причинно-следственные связи их поступков, которые не заметил 
алгоритм. В результате интерпретация может быть некорректно 
описанной, что приведет к неверному выбору воспитательной страте-
гии. Также искусственный интеллект может использовать неуместные 
формы, методы и средства воспитания, нарушая основные принципы 
педагогического процесса.  

Следующий риск связан с вопросом повышения цифровой грамот-
ности педагога и восприимчивости и снижением общего уровня педаго-
гической компетентности на фоне частой автоматизации педагогическо-
го процесса. Так, по словам Л. В. Лаврентьевой, «у педагогов может 
сложиться ошибочное ощущение, что их уровня образования, квалифи-
кации и уже имеющихся знаний достаточно, что ошибочно, так как в 
современном динамичном мире информация и знания быстро устарева-
ют» [8]. На основании данного мнения можно заключить, что процесс 
повышения квалификации педагога даже в ситуации активного исполь-
зования искусственного интеллекта должен быть непрерывным и охва-
тывать методическую, исследовательскую, управленческую, коммуни-
кативную и другие компетентности. 

На наш взгляд, избежать риски при интеграции ИИ в воспитатель-
ную работу помогут следующие рекомендации: 

1. Всегда сверяйте результаты искусственного интеллекта с надёж-
ными источниками или результатами выводов других моделей нейросе-
тей. Другими словами, чтобы избежать ошибок и повысить качество 
педагогических решений в вопросах воспитания, используйте в работе 
несколько нейросетей одновременно для кросс-проверки. 

2. Не стоит исключительно доверять искусственному интеллекту 
особо важные задачи при поиске решений вопросов воспитания. Сохра-
няйте критическое мышление и регулярно анализируйте выводы ИИ, 
сопоставляйте их с вашими собственными оценками и уже имеющимся 
педагогическим опытом. 

3. Даже при достижении высоких результатов написания промтов 
для ИИ и глубоком изучении актуальных нейросетей, продолжайте за-
ниматься саморазвитием и самообразованием. Повышайте свою педаго-
гическую осведомленность в вопросах воспитания через чтение и анализ 
профессиональной педагогической литературы и периодических изда-
ний, содержащих результаты психолого-педагогических исследований, 
инновационные педагогически практики.  
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4. Стоит знакомиться с профессиональными источниками, раскры-
вающими проблемы когнитивных искажений ИИ, изучать руководcтво 
по промт-инжинирингу, чтобы понять, как составлять запросы, избегая 
ошибок.  

5. Принимайте участие в вебинарах и конференциях, программах по-
вышения профессиональной квалификации, посвященных как вопросам 
воспитания, так и цифровой педагогики. Все это поможет вам оставаться в 
курсе последних разработок цифровых и педагогических решений. 

В заключение хочется отметить, что генеративный искусственный 
интеллект может стать одним из ключевых инструментов и помощников 
педагогического процесса. При корректном и осознанном использова-
нии нейросетей педагог может наполнить воспитательный процесс креа-
тивностью, технологичностью, эстетичностью, сделать его наиболее 
интересным для современных школьников, отличающихся психофизио-
логическими, личностными, рационально-аксиологическими особенно-
стями. С этой точки зрения важно не скептически подходить к результа-
там и продуктам развития цифрового общества и государства, а активно 
изучать, осваивать и внедрять актуальные подходы и инструменты со-
временной педагогической реальности. 

Исследование вопроса использования технологий генеративного 
искусственного интеллекта в воспитательной работе педагога носит не-
окончательный характер. Автором планируется дальнейшее его изуче-
ние и разработка учебно-методических рекомендаций для педагогов и 
воспитателей. 
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