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Предисловие 

Предлагаемый Вашему вниманию сборник содержит материалы ре-

гиональной научно-практической конференции «Педагогические чтения-

2021: современные вызовы и ориентиры начального образования», которая 

проходила 29 марта 2021 года в филиале Южного федерального универси-

тета в г. Новошахтинске.  

Цель конференции – актуализация инновационного опыта и страте-

гий развития начального образования в контексте современных ориенти-

ров и вызовов. 

В конференции приняли участие ученые вузов и практические ра-

ботники сферы образования Южного федерального округа. Среди авторов 

сборника есть преподаватели и студенты вузов и педагогических колле-

джей, учителя школ и других образовательных учреждений. В статьях от-

ражены: система оценивания обучающихся, как механизм повышения ка-

чества начального образования, опыт реализации дистанционного образо-

вания в начальной школе в период пандемии; реализация системно-

деятельностного и компетентностного подходов в начальном образовании; 

реализация задач духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальных классов во внеурочной и урочной деятельности; формирование 

основ гражданской идентичности у младших школьников; социальное 

партнерство семьи и школы в воспитании учащихся начальной школы; 

здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе 

начальной школы; особенности организации образовательного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в условиях начальной школы. 

Оргкомитет конференции выражает признательность всем авторам 

сборника за плодотворное сотрудничество и надеется на его развитие в бу-

дущем.



7 

СЕКЦИЯ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 

МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

УДК 820.89.0 

Стратегии работы с текстом на уроке литературного чтения 

Присяжнюк И. В., канд. филолог. наук, преподаватель ГБПОУ РО 

«Шахтинский педагогический колледж», г. Шахты 

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления работы 

с текстом на уроках литературного чтения в начальной школе, методы и 

приемы работы с текстом. 

Ключевые слова. Текст, стратегии смыслового чтения, приемы обу-

чения. 

Тексты вокруг нас. Они повсюду. Как бы сильно в настоящее время 

не были развиты информационные потоки через видео- и аудиотехнику, 

считывание глазами буквенной информации остаётся основным средством 

обучения современности. Чтение как инструмент познания мира играет в 

жизни людей огромную роль. При этом в условиях мощных потоков ин-

формации существует огромное количество избыточных сведений, и наша 

задача заключается в том, чтобы научиться отсеивать этот избыток и вы-

бирать существенно – новые знания. Сделать это можно путём организа-

ции чтения, развития способности извлекать значимую, ценную информа-

цию в существенно сжатые сроки. И этому нужно учить ребенка, как толь-

ко тот научился читать. Совсем недавно в педагогике появилось новое по-

нятие «смысловое чтение». По определению А. А. Леонтьева, «смысловое 

чтение – это восприятие графически оформленной информации и ее пере-
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работка в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуника-

тивно-познавательной задачей». [1, с. 120] Цель смыслового чтения мак-

симально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и 

практически осмыслить извлеченную информацию. Для работы с тестом 

читатель выбирает свои стратегии. Их выбор в первую очередь определя-

ется читательским видением цели своего чтения, знаниями и опытом в об-

ласти содержания текста и умениями, опытом использования различных 

стратегий. Иногда читатель использует несколько стратегий, прежде чем 

поймет, каким образом ему удобнее и результативнее работать с текстом 

определенного типа [21, с. 45]. Отсюда, умение грамотно работать с тек-

стом является одним из основополагающих умений для человека. И здесь 

есть проблемы. Сегодня все мало читают, особенно дети, студенты пред-

почитают другие источники информации. Читая с экрана, они понимают 

отдельные слова, короткие предложения, не могут их связывать, в резуль-

тате не понимают текста в целом, не понимают смысла.  

Сегодня определены стратегии смыслового чтения, закрепленные в 

Федеральных образовательных стандартах: 

- важно научить ориентироваться в содержании текста и понимать 

его целостный смысл; находить в тексте требуемую информацию; 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста; 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе ди-

намические, электронные, в частности в практических задачах), перехо-

дить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст; 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопостав-
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ления иллюстративного материала с информацией текста, анализа под-

текста; 

- откликаться на содержание текста, на его форму; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недосто-

верность получаемой информации, проблемы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выяв-

лять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

В Федеральном государственном образовательном стандарте началь-

ного образования подчеркивается важность обучения смысловому чтению, 

отмечается, что чтение в современном информационном обществе носит 

«метапредметный» характер [1]. На уроках литературного чтения учащим-

ся можно предложить такие задания: 

- определить смысл заглавия произведения и предположить, о чем 

пойдет повествование в нем; 

- опираясь на прочитанный текст, докажите свою точку зрения; 

- восстановите последовательность событий; 

- прочитайте первый абзац и задайте вопросы; 

- сформулируйте выводы после прочитанного текста; 

- объясните различные жизненные ситуации с помощью прочитан-

ного текста; 

- по ходу чтения может вестись словарная работа (объяснение и уточ-

нение значений слов); важно предлагать детям определить значение слова из 

контекста, а не торопиться обращаться сразу к толковому словарю, так как 

пауза может нарушить целостное и эмоциональное восприятие текста; 
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- выполнение творческих заданий: «Проиллюстрируй», «Сочини», 

«Придумай», «Что изменилось бы?»; 

- составление словаря из слов, важных для понимания текста (клю-

чевых слов), словарь, включающий слова с необычным значением, сло-

варь-характеристику главного героя и т. п.; 

- составление связного текста, используя предложенные слова; 

- вставить недостающие слова; 

- задания на соотнесение (соотнесение слов со словами из текста; 

иллюстраций и текста и т. п.); 

- задания на перенос информации в таблицу, схему, кластер; 

- изложение произведения по ключевым словам; 

- выделение ключевых абзацев (первый и последний содержат ос-

новной смысл текста). 

Известный философ, педагог М. Адлер более 50 лет назад говорил: 

«Искусство чтения и методика исследования – основные инструменты 

обучения и открытия нового. Именно поэтому они должны быть основной 

целью разумной системы образования» [3]. Научить вдумчиво читать 

текст, извлекать из прочитанного нужную информацию, соотносить ее с 

имеющимися знаниями, интерпретировать и оценивать – важные задачи, 

которые должны решаться на каждом уроке. 
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УДК 373.1 

Опыт организации и реализации 

учебного процесса с использованием платформы Google. 

Практическое применение приложения Google 

Коростылева Е. А., учитель ГБОУ РО 

«Новошахтинской школы-интерната», 

г. Новошахтинск 

Аннотация. Статья посвящена описанию опыта организации и реа-

лизации учебного процесса с использованием платформы Google. Особен-

ную актуальность такой опыт приобрел в период самоизоляции и развития 

дистанционных форм образования. 

Ключевые слова. Учебный процесс, дистанционное образование, 

электронные образовательные ресурсы, приложения Google. 

Современное общество трудно представить без Интернета, а образо-

вание без применения и использования информационных технологий.  

Для организации учебного процесса учитель берет на вооружение 

множество интерактивных цифровых инструментов. 

Информатизация школы закрепила новые направления развития об-

разовательного пространства. Сначала учителя использовали Интернет для 

поиска информационных материалов обеспечения учебного процесса. Пе-

дагоги активно включились в создание и разработку собственных элек-

тронных образовательных ресурсов и учебных объектов. Широко приме-

няемы учителями возможности пакета приложений Microsoft Office для 

работы с различными типами документов – создание учебных презентаций 

в Microsoft PowerPoint, составление контрольно-измерительных материа-

лов в Microsoft Word, формирование методических папок и копилок, раз-

работка рабочих программ и технологических карт уроков.  
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Использование новых технологий позволяет учителю не только оп-

тимизировать процесс обучения, но и создавать благоприятные условия 

для развития современного школьного образования. Новые вызовы и зада-

чи, которые стоят перед образованием, неразрывно связаны с внедрением в 

работу педагогов актуальных сетевых сервисов. С развитием Интернета 

новым шагом в разработке программ стало появление облачных приложе-

ний. Среди учителей популярными становятся современные веб-сервисы 

для создания, редактирования и хранения файлов. 

Для выхода в сеть можно использовать не только стационарный до-

машний или рабочий компьютер, но и разнообразные гаджеты – смартфо-

ны, планшеты, мобильные телефоны, в которых легко совмещаются вирту-

альный мир и реальность. 

Реалии сегодняшнего дня определили активное включение онлайн-

пространства в обучение и воспитание. В апреле-мае 2020 года мы столк-

нулись с необходимостью широкого внедрения школьного дистанционно-

го обучения. Педагоги нашей школы-интерната были знакомы с организа-

цией онлайн-обучения. Это работа в Центре дистанционного обучения 

(ЦДО) на базе Ростовской санаторной школы-интерната №28. Но в ЦДО 

были созданы материально-технические условия для осуществления «уда-

ленного» обучения, каждый участник образовательного процесса имел 

равные условия технического оснащения: подключение к Internet, 

MacBooks, принтеры, сканеры, камеры, наушники и т. д. Работа была от-

лажена, осуществлялась необходимая техническая поддержка и помощь. 

Но в период «дистанта» мы оказались в совершенно новых для нас услови-

ях. Во-первых, это неравные технические возможности участников образо-

вательного процесса. Во-вторых, отсутствие четкого понимания того, как 

массово организовать дистанционное обучение для всех обучающихся 

школы-интерната. 

Для организации урока в дистанционном формате нами использова-

лись следующие инструменты: 
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- электронные учебники Медиатеки издательства «Просвещение»; 

- видео-уроки на YouTube (которые можно использовать бесперебойно, 

бесплатно, структурированы и удобны для широкого использования); 

- аудио-учебники (различной локации); 

- образовательные платформы ЯКласс, Российская электронная шко-

ла (РЭШ), Дневник.ру, Учи.ру и другие; 

- приложения Google (формы, документы, таблицы, презентации). 

Подробнее остановимся на использовании возможностей Google 

сервиса. 

Google Формы – это один из облачных сервисов Google, функционал 

которого связан с офисным пакетом и облаком Google. Использование 

данного сервиса бесплатно и для начала работы необходим только почто-

вый ящик Gmail.  

Google Формы – это веб-приложение, используемое для создания те-

стов и опросов, которое позволяет отправлять их другим пользователям и 

получать ответы. 

Учителя и ученики могут создавать опросники, викторины или реги-

стрировать участников мероприятий. Так как это приложение функциони-

рует в онлайн-режиме, то им можно поделиться, используя веб-ссылки, 

электронную почту или сообщения в социальных сетях. 

Все данные, которые получаются в результате использования форм, 

хранятся в электронной таблице. Хотя есть и другие приложения для про-

ведения онлайн-опросов, тем не менее Google Формы показал себя отлич-

ным вариантом. 

Отличительные черты этого сервиса – это простота использования. 

Полноценный опросник можно создать за считанные минуты.  

Сервис характеризует удобство в обработке данных, которые заранее 

собираются в электронную таблицу, а также легкость в приглашении но-

вых участников опроса посредством одной веб-ссылки. 
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Участника опроса или тестирования отвечают на вопросы через лю-

бой веб-браузер на компьютере, планшете или смартфоне. Увидеть резуль-

таты опроса можно в диаграммах или в электронных таблицах, где каждый 

ответ оформляется либо в отдельном секторе или отдельной колонке. 

Педагоги легко могут проводить тестирования для своих учеников, 

используя этот сервис. После завершения теста учениками, учитель может 

сразу приступить к разбору результатов данного теста. 

Формы могут быть полезны в планировании уроков, в обеспечении 

обратной связи с учениками и во многих других целях. Наличие простого и 

неперегруженного дизайна не отменяет удобство использования и широ-

ких возможностей для кастомизации (добавления своих элементов в ин-

терфейс программы). Можно добавить свои формы в электронную табли-

цу, форматировать их на отдельном листе и просматривать на другом. Это 

достаточно элементарно, но тем не менее сервис делает это в лучшем ис-

полнении. 

В Google Формах можно формировать стандартные типы вопросов, 

можно прикреплять свои вопросы в той последовательности, в которой 

удобно, создавать собственные темы для опросов – фоновым изображени-

ем можно установить фотографию или градиент. 

На дистанционном обучении в работе была использована Google 

Форма для организации тестирования обучающихся. К примеру, для под-

готовки 5 класса к ВПР была применена форма опроса с разными типами 

вопросов: выбор одного из списка, множественный ответ (сетка), несколь-

ко ответов из списка, работа с картой и иллюстрациями. Ответы от опрос-

ника были автоматически собраны в электронную таблицу. 

Google Формы являются одним из универсальных инструментов 

Интернета. Если необходимо получить контактные данные или сведения 

об опросе, это все можно легко осуществить через Google Формы. Для 

этого требуется всего лишь наличие почты Google и немного свободного 

времени.  
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В завершении следует отметить преимущества использования серви-

са Google:  

 для начала работы с данным сервисом требуется только наличие

почтового ящика в Google (регистрация понятна и доступна); пользование 

продуктами сервиса осуществляется через Google аккаунт (это значитель-

ное преимущество сервиса); 

 понятный интерфейс позволяет легко создавать свои собственные

формы при использовании данного сервиса; 

 Google Формы дают возможность создавать опросы, тесты с мини-

мальными временными затратами; 

 Google Формы позволяют увидеть, как будет выглядеть опрос,

прежде чем отправить его получателям; 

 общая конфигурация форм позволяет собирать адреса электронной

почты получателей и устанавливать ограничения на количество ответов; 

 форму можно оправлять по электронной почте, интегрировать её на

сайт, делать ссылку через социальные сети; 

 Google Формы интегрированы с электронными таблицами, таблич-

ный вид удобен для дальнейшей обработки и анализа полученных данных; 

 Google сервис детально обеспечивает обратную связь и хранение

полученной информации; 

 дизайн сервиса позволяет делать выбор между палитрой или цве-

тами, а также картинкой в качестве фонового изображения; 

 на основе веб-сервиса Google Classroom (Google Класс) можно раз-

работать собственный онлайн-курс, который упростит создание, распро-

странение и оценку заданий безбумажным способом. 

Итак, использование сервиса Google при проектировании уроков 

позволяет выстраивать виртуальную учебную коммуникацию, даёт воз-

можность «отработать» обратную связь при выполнении заданий, сов-

местном редактировании документов и презентаций. Использование веб-

сервиса расширяет не только информационные возможности урока и всего 
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процесса обучения, но и поддерживает, прежде всего, диалог учителя и 

ученика, что является важной составляющей всей школьной образователь-

ной среды.  
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УДК 373.31 

Метод проектов как форма контроля знаний при формировании 

УУД у обучающихся по предмету «Окружающий мир» 

Аксенова Г. И., преподаватель естественнонаучных дисциплин 

ГБПОУ РО «Шахтинский педагогический колледж», г. Шахты 

Аннотация. Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе позволяет создать фундамент для продолжения естественнонаучно-

го образования в основной общеобразовательной школе. В процессе по-

знания социального мира, ознакомления с природными явлениями и про-

цессами младший школьник развивает речь, совершенствует умение ви-

деть и наблюдать, что в свою очередь способствует развитию логического 

мышления, детской эрудиции, нравственному воспитанию, приобретению 

способности к саморегуляции и формированию правильного отношения ко 

всему живому. 

Ключевые слова. Интеграция, метапредметность, типология, эффек-

тивность контроля, социализация, мировоззрение, квалификация, самокон-

троль, самооценка, саморазвитие, мотивация. 

В современной системе образования в полной мере реализуется лич-

ностно-ориентированный подход к обучению. Метод проектов как разно-

видность современных педагогических технологий находит широкое при-

менение в ознакомлении младших школьников с окружающим миром. 

Ценность данного метода состоит в том, что он способствует правильной 

организации самостоятельной деятельности обучающихся на всех этапах 

познания окружающей действительности.  

Введение метода проектов в учебную деятельность младших 

школьников позволяют использовать его на разных уровнях контроля и 

проверки усвоенного материала учащимися. Так краткосрочные проекты 
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удобно применять при осуществлении текущего или периодического кон-

троля: экономичность по времени позволяет оценить уровень достижения 

планируемых результатов в течение одного урока или его части. Проекты 

средней продолжительности удобно применять при осуществлении пери-

одического или итогового контроля. На выполнение данных проектов 

школьникам потребуется не только больше времени, но и больше практи-

ческих и теоретических знаний и умений, что позволяет охватить тему 

или раздел целиком. Использование проектной деятельности на уроках 

окружающего мира и во внеурочной работе – показатель высокой квали-

фикации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и разви-

тия обучающихся. 

Содержание предмета «Окружающий мир» предоставляет широкие 

возможности для организации метода проектов. В ходе проектной дея-

тельности продуктивно организуется педагогика сотрудничества учителя и 

ученика, это сотрудничество приобретает деятельностный характер. Уча-

щийся осуществляет продуктивное действие: во-первых, развивает спо-

собность анализировать информацию, творческий опыт других людей; во-

вторых, развивает умение решать исследовательские задачи, рассчитанные 

на понимание и применение учебного материала. При этом у учителя по-

является необходимость учитывать потенциальные возможности обучаю-

щихся, стимулируя их к дальнейшей учебной деятельности пробуждая 

творческие силы и одновременно контролировать уровень достижения 

планируемых результатов, а также уже уровень успеваемости обучающих-

ся по предмету. 

Проекты могут быть групповыми, парными и индивидуальными, что 

также немаловажно при оценивании. Этот метод, позволяется оценить как 

учебные достижения отдельных обучающихся, а также успеваемость всего 

класса в целом. При проверке уровня усвоения УУД могут выделиться осо-

бенно талантливые в области познания мира дети, глубоко понимающие суть 

окружающей действительности и механизмов взаимодействия в природе. 
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Контроль и проверка достижения детьми планируемых результатов в 

форме проекта также помогает ученикам не испытывать стресса перед 

оцениванием и выставлением отметок. Это происходит из-за того, что про-

ектный урок поднимает мотивацию к самостоятельному поиску информа-

ции. Кроме того, метод проектов предполагает возможность самооценки 

или коллективной оценки детьми своих проектов и проектов своих това-

рищей, одноклассников. Именно самоконтроль и самооценка позволяют 

детям осознавать, насколько хорошо они сами справляются с поставленной 

задачей. 

Рассмотрим практическую значимость и эффективность контроля 

знаний при формировании УУД на примере проекта по окружающему ми-

ру на тему «Берёза – символ Родины моей». Данный проект в полной мере 

формирует личностные (а именно: знание основ общечеловеческих нрав-

ственных ценностей; чувство любви и уважения к природе и так далее), 

коммуникативные (умение добывать информацию, слушать, строить пись-

менное и речевое высказывание, эффективно общаться с учителем и 

сверстниками. Проект наглядно демонстрирует, как можно в необычной 

форме контролировать знания детей и одновременно с этим каждый ребё-

нок в проекте получает свою роль (литератор, географ, художник, техно-

лог), что позволяет ему наилучшим образом раскрыться в сфере конкрет-

ной деятельности. Учитель в данном проекте является координатором, 

направляет деятельность обучающихся в нужное русло, тем самым созда-

вая проблемную ситуацию и оставляя большой простор для детского твор-

чества и внедрения метапредметности в ходе проекта.  

Следовательно, окружающий мир выполняет свою главную функцию 

он объединяет, интегрирует естественнонаучное знание о процессах и яв-

лениях окружающей действительности. Свои уже имеющиеся знания по 

предмету «Окружающий мир» обучающиеся демонстрируют на этапе от-

чёта творческих групп и создания коллажа проекта. Здесь учителю важно 

оценить не только устные ответы детей по теме и задать дополнительные 
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вопросы, но также проанализировать письменный материал, иллюстратив-

ный материал, литературный материал, оформление коллажа. На этом эта-

пе учитель должен применять критерии оценивания и выставления отме-

ток. Особый интерес в данном проекте вызывает его вариативность. Путём 

усложнения или упрощения вопросов и поискового материала для коллажа 

его можно использовать в 1, 2 и 3 классах начальной школы. Проект удач-

но вписывается в содержательные линии, формирующие гражданствен-

ность, в различных учебно-методических комплексах. И это ещё раз дока-

зывает, что окружающий мир – уникальный учебный предмет. 

Только его гибкое и широкое содержание позволяет учителю ис-

пользовать контроль знаний при формировании универсальных учебных 

действий по-разному, учитывая особенности класса и отдельных обучаю-

щихся, особенностей выбранного УМК, имеющегося в школе оборудова-

ния и многих других факторов, оказывающих влияние на весь образова-

тельный процесс. 

Таким образом, использование метода проектов при организации 

контроля, проверки и оценивания знаний при формировании является не 

только нестандартным творческим элементом, приносящим детям положи-

тельные эмоции от самого процесса обучения, но также рациональным и 

удобным средством организации деятельности. 
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обучения 
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Аннотация. В статье показаны преимущества использования видео-

уроков в режиме дистанционного обучения. Даны практические советы по 

созданию собственных видеоуроков.  

Ключевые слова. Видеоурок, наглядность, удобство в использовании. 

Прогресс приходит во все сферы нашей жизни, в том числе и в обра-

зование. Сегодня возможно получать образование дистанционно, исполь-

зуя современные информационные технологии. 

Видеоурок это специальный онлайн-курс, обучающий материал, 

представленный в видео-формате. 

Видеоурок – это инструмент для самоподготовки учащихся. 

Несомненно, видеоуроки имеют ряд преимуществ перед традицион-

ными методами обучения.  

Во-первых, удобство в использовании. Учиться можно в любое 

удобное время. 

Во-вторых, индивидуализация. Изучение материала может прохо-

дить ровно столько, сколько необходимо ученику. Всегда можно самостоя-

тельно переместиться в нужный момент урока либо для того, чтобы 

вспомнить и повторить пройденный материал, либо чтобы лучше понять 

полученную информацию. 

В-третьих, простота и доступность в применении. Видеоурок с прак-

тическим заданием предполагает детальное наблюдение за выполняемыми 

действиями преподавателя с возможностью в любой момент остановить 
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ролик и попробовать самостоятельно применить полученные знания на 

практике. 

В-четвёртых, наглядность. Сила впечатления и эмоционального воз-

действия на учащихся влияет на повышение уровня мотивации к предмету. 

Наглядно-образное мышление всегда остаётся важным компонентом в 

учении. 

В-пятых, видеоуроки расширяют возможности учащегося за счёт ис-

пользования мультимедийных приложений, усиливающих эффект запоми-

нания и усвоения изучаемого материала. 

Таким образом, дистанционное взаимодействие учащегося и учителя 

открывает много возможностей перед учеником и делает доступным обра-

зование для любого ребёнка. 

Эти «5» факторов и повлияли на нашу работу в период дистанци-

онного обучения. В соответствии с ФГОС мы «гарантируем достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, тем и создаем основу для са-

мостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности.»[1] Для этой це-

ли использовали готовые интернет ресурсы образовательной платфор-

мы Российская электронная школа (РЭШ), ЯКласс, «Инфоурок», «Ви-

деоурок», «Учи.ру» и др. Копилка этих платформ настолько интересна 

и многообразна, что эти наработки рекомендуем использовать и на 

обычных уроках. 

В основе ФГОС «лежит системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечаю-

щих требованиям информационного общества» [1] и это мы 

учитываем.  

Но, как успешнее сформировать личностные результаты, учитывая 

индивидуальные способности своих учеников? Как продуктивнее сфор-

мировать их метапредметные результаты, зная их особенности?   
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Пытаясь найти ответ на вопрос, стали применять в работе свои ви-

деоуроки. Самостоятельно созданные видеоуроки позволяют учитывать 

индивидуальные особенности класса, отдельных учащихся.  

Несложная программа «Киностудия Windows Live» – помогла начать 

работу по самостоятельному созданию видеоуроков.  

В рабочем окне есть область вкладок: главная, анимация, визуальные 

эффекты, проект, вид. Есть основное меню программы, где предлагают со-

здать, открыть или сохранить проект, опубликовать, сохранить фильм.  

Младшие школьники привыкли слышать и прислушиваться к голосу 

своего учителя. Им было очень интересно увидеть во время урока своё фо-

то и одноклассников, быть ближе ко всем. Проблемные ситуации, творче-

ские задания направлены не на репродуктивное обучение, а на планирова-

ние, поиск, контроль.  

Любой урок имеет свою аудиторию. Ученики начальной школы – это 

особая категория. Строя свой урок, важно помнить, что вопрос о мотива-

ции учения без преувеличения может быть назван центральным, так как 

мотив является источником деятельности и выполняет функцию побужде-

ния и смыслообразования. 

Здесь очень важно не упустить организационный момент дистанци-

онного урока-вовлечение в деятельность:  

- мотивация учащихся; 

- создание проблемной ситуации; 

- постановка цели урока; 

- постановка задач урока; 

При изучении нового материала в видео-уроке учитель подробно 

объясняет ученику изучаемую тему. В ходе урока дает задания по теме, 

комментирует.  

На этапе закрепления предлагаются тесты, тренажеры для пройден-

ного материала. Ребенку предоставляется несколько консультаций по раз-

ным предметам с учителем. 
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Из всего сказанного следует, что учебные видеоресурсы и мультиме-

диа раскрывают широкие возможности для активной работы в процессе 

формирования учебных навыков и умений учащихся и делают учебный 

процесс привлекательным для школьников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются стратегии смыслового чтения, 

применяемые в начальной школе на уроках литературного чтения. Осве-

щаются некоторые приемы работы с текстом.  
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В соответствии с современной концепцией образования, ставящей в 

приоритет развитие личности, способной к эффективной самореализации в 

сфере выбранной профессиональной деятельности, особо значимой стано-

вится проблема обучения стратегиям смыслового чтения.  

Новый, XXI век начался в образовательной среде с привлечения 

внимания к грамотности, составляющими которой являются чтение и 

письмо. Начитанность граждан повышает конкурентоспособность страны, 

общее состояние культуры, образования и нравственности в обществе, 

влияет на состояние экономики и безопасности государства. А значит, 

необходимо работать над повышением читательской компетентности, раз-

витию навыков смыслового чтения, целью которого оказывается способ-

ность точно и полно понимать прочитанное, замечая детали и практически 

осмысляя извлеченную информацию, что возможно при внимательном 

прочитывании текста и его анализе.  

Представьте, будто вы решили приготовить блюдо, используя новый 

рецепт. В случае отсутствия или неразвитости навыка поиска информации, 

вам не удастся найти желаемый рецепт. В случае непонимания прочитан-

ного рецепта, не сможете приготовить запланированное блюдо. В случае 
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же отсутствия навыка обработки информации, даже приготовив блюдо, 

можно не достичь цели, поскольку незамеченным может остаться ингреди-

ент, на который у вас существует аллергия.  

От читателя требуется увидеть замысел писателя, подвергнуть его 

критическому анализу и, пользуясь стратегиями раскрытия смысла текста 

и выявления позиции автора, либо принять его, либо отвергнуть. 

Стратегии чтения достаточно разнообразны. Наиболее продуктив-

ными можно считать следующие:  

Таблица 1 

Стратегии детского чтения 

№ 

п/п 
Наименование Краткая характеристика 

1 Экран чтения Одна из методик регистрации прочитанного. 

Экран представляет собой большой плакат (по-

стер), содержащий имена членов группы (ЧГ), 

где отмечаются названия прочитанных ими книг. 

Внизу плаката приводятся условные обозначе-

ния: жанр книги и мнение читателя. Например, 

жанр книги: Пр. (приключения), Пут. (путеше-

ствия), Л (любовь), В (война), Т (терроризм) 

и т. п. Мнения: очень понравилась / не очень / не 

понравилась. Можно писать первые буквы, мож-

но придумать значки или баллы. Подобный 

экран позволяет отслеживать количество прочи-

танных книг, определить самого активного чита-

теля и самые популярные книги 

2 Информационная 

карточка книги 

отличающаяся простотой и подвижностью и ме-

няющаяся в зависимости от поставленной цели 

3 Читательская 

конференция 

Цель данной стратегии – презентация материала 

одной книги, которую прочитало большинство 
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учеников группы. Конференция, на которой пре-

зентуется книга, готовится заранее. Часть членов 

группы готовят доклад по книге, другая – рецен-

зию на неё, учитывая следующие данные: назва-

ние книги/текста; имя автора; выходные данные 

книги; основная тема (о чём); основная идея кни-

ги (что хотел сказать автор); краткое содержа-

ние; наиболее интересные эпизоды, детали; не-

сколько слов о героях, персонажах произведе-

ния; мнение о книге (почему она понравилась / 

не понравилась). Подобная работа эффективна 

на уроках внеклассного чтения 

4 Дискуссия предполагающая наличие нескольких (по 

меньшей мере двух) точек зрения, в которых 

представлены аргументы «за» и «против» по 

поводу названной проблемы. Аргументация 

строится на примерах, цифрах, мнениях экс-

пертов. Суть дискуссии – сближение позиций 

или нахождение общей точки зрения. Хорошо 

закончить дискуссию рекомендациями по ре-

шению проблемы 

5 Стратегии 

предтекстовой 

деятельности 

Представляют собой достаточно новое яв-

ление в работе учителя: «Мозговой штурм», 

«Глоссарий», «Ориентиры предвосхищения», 

«Батарея вопросов», «Предваряющие вопросы», 

«Рассечение вопроса», «Иллюстрации содержа-

ния». Если раньше, согласно традиционной ме-

тодике, на этапе предчтения текста давалось 

лишь одно задание «Прочитайте текст», а основ-

ное внимание уделялось контролю понимания 
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прочитанного, то в настоящее время известно, 

что, чем лучше организован этап предчтения, 

тем легче учащемуся читать текст и выше дости-

гаемый им результат. 

6 Стратегии 

текстовой 

деятельности 

Целью является управление процессом 

чтения, осуществляемое по абзацам и сопровож-

даемое вопросами по содержанию текста: 

1. «Чтение вслух (попеременное чтение)»

2. «Чтение про себя с вопросами»

3. «Чтение про себя с остановками (мето-

дика чтения со слабочитающими)» 

«Чтение про себя с пометками», чаще 

всего используемая для работы со сложными 

научными текстами и при подготовке к сочине-

нию-рассуждению. В процессе чтения на полях 

делаются пометки в зависимости от целей чте-

ния: проверка понимания текста (+ – понял, — – 

не понял, ? – надо обсудить); выяснение мнения 

читателя относительно текста (+ – согласен, — – 

не согласен, !! – требуется обсудить) 

7 Работа с вопрос-

ником 

Применяется при введении нового материала на 

этапе самостоятельной работы с учебником. 

Учащимся предлагается ряд вопросов к тексту, 

на которые они должны найти ответы. После са-

мостоятельного поиска обязательно проводится 

фронтальная проверка точности и правильности 

найденных ответов 

8 Стратегии 

послетекстовой 

1. «Вопросы после текста».

2. «Тайм-аут». Целью стратегии является
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деятельности самопроверка и выявление понимания текста по-

средством обсуждения его в парах и в группе. 

3. Стратегии работы с объёмными текста-

ми, которые можно использовать на разных эта-

пах чтения и обсуждения прочитанного: «Алфа-

вит за круглым столом», «Соревнуемся с писате-

лями», «Экскурсия по книге», «Следуйте за пер-

сонажем книги», «Черты характера героев», 

«Цитаты», «Загадки», «Доклад», «Рецензия», 

«Синквейн», «Написание творческих работ», 

«Создание викторины». 

Последний прием хорошо зарекомендовал себя 

на этапе закрепления изученной темы. Напри-

мер, учащимся предлагается написать продол-

жение изучаемого произведения или самому 

написать сказку или стихотворение по мотивам 

текста. Творческий характер присущ заданиям не 

только типа «Проиллюстрируй…», «Сочини…», 

«Придумай…», но и таким, как «Что изменилось 

бы, если бы … ?», «Как вы думаете, что случится 

дальше? Как будет развиваться сюжет … ?» «Где 

вы в обычной жизни можете…?», «Как бы вы 

поступили на месте … ?» и т. п. 

Данные стратегии универсальны и могут применяться учителями-

предметниками. Благодаря чтению литературных текстов совершается об-

щение людей друг с другом, происходит взаимообмен жизненным опытом, 

овладение культурой предшествующих эпох и передача её последующим 

поколениям, развитие мышления и памяти.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы формирова-

ния информационно-коммуникативных компетенций обучающихся через 

использование информационно-коммуникационных технологий как одного 

из механизмов достижения безопасности образования. 
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информационная безопасность личности, безопасность образовательной 

среды. 

Масштабность процесса информатизации во всех областях жизнеде-

ятельности общества на основе информационных технологий ставят перед 

образованием задачи, которые определяется не только получаемым объе-

мом знаний, но и умением свободно ориентироваться в информационных 

потоках, умением находить необходимую информацию.  

Стоит отметить, что уже в начальной школе закладываются необхо-

димые основы информационно-коммуникативной компетенции. Развитие 

этих компетенций возможно только в сочетании с различными видами 

учебной деятельности, где они используется, что способствует их система-

тизации и совершенствованию. 

Информационно коммуникативная компетенция относится к группе 

ключевых компетенций обучающихся. Формированию коммуникативной 

компетенции информационной безопасности личности способствует ис-

пользование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий). 
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При рассмотрении базовых потребностей человека, согласно теории 

самоактуализации А. Маслоу, если не затрагивать физиологический уро-

вень, потребности в безопасности и защите занимают около 70%. Поэтому, 

для успешного образовательного процесса необходимо обеспечение усло-

вий безопасной образовательной среды на всех уровнях образования. Фор-

мирование безопасной образовательной среды в области ИКТ является 

ключевым условием личной информационной безопасности. 

А. И. Алексенцевым было дано определение понятия «информацион-

ная безопасность». Содержание этого понятия включает три основных со-

ставляющих: удовлетворение информационных потребностей; обеспечение 

безопасности информации; защита личности от негативной информации. 

Таким образом, информационная безопасность это такая информа-

ционная среда, которая обеспечивает субъектам информационных отно-

шений безопасность потребляемой информации, защищает личность от 

негативного информационного воздействия.  

Формирование личной информационной безопасности в образова-

тельных учреждениях реализуется комплексно. Во-первых, через создание 

системы контентной фильтрации, которая позволяет блокировать сайты, не 

отвечающие требованиям безопасности контента. Во-вторых, через фор-

мирование у обучающихся способности распознавать, предвидеть и пре-

одолевать информационную опасность. 
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Патриотизм – это любовь к Родине. Любовь нельзя ни 

купить, ни подарить, нельзя заставить любить. Мож-

но создать условия, чтобы молодой человек дорожил 

тем, что ему досталось от дедов и прадедов. Это все 

должно быть в нашей душе, в нашем сердце. Это то, 

без чего человек не может существовать, если хочет 

быть человеком. 

В. В. Путин 

Сегодня наше общество особенно нуждается в развитии патриотиче-

ского самосознания, формирование которого немыслимо без развития 
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гражданской идентичности, осознания себя частичкой огромной страны, 

наследником и хранителем ее духовных, культурных, нравственных и ис-

торических ценностей. 

Патриотизм – это чувство, которое необходимо воспитывать и раз-

вивать с раннего детского возраста. Конечно, воспитание начинается с 

семьи, но и от школы, от первого учителя, классного руководителя зави-

сит очень многое, в том числе и развитие гражданской идентичности ре-

бенка. 

Развить чувство патриотизма, «заразить» личным примером – задача 

нелегкая, но при желании выполнимая. 

Институт стратегии развития образования Российской академии об-

разования в рамках государственного задания в 2019 году разработал При-

мерную программу воспитания для образовательных организаций общего 

образования. [1] 

Согласно поправкам в Федеральный закон № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» наличие программы воспитания в общеобразова-

тельной организации становится обязательным с 1 сентября 2021 года. [2] 

Примерная программа воспитания – это не перечень обязательных 

для школы мероприятий, а описание системы возможных форм и способов 

работы с детьми, правильное использование которых обеспечит успеш-

ность воспитательного процесса, в том числе и в патриотическом направ-

лении. 

Еще одним документом, регламентирующим в том числе и развитие 

патриотического самосознания, является Концепция духовно-нравственная 

развития и воспитания. [3] Согласно Концепции современный националь-

ный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа Российской Федерации. 
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Исходя их вышеизложенного, понимаем, что воспитание граждан-

ской идентичности, патриота невозможно вне контекста духовно-

нравственных качеств личности. А значит патриотизм – это нравственно-

ценностное чувство. Развивая духовно-нравственную сферу личности ре-

бенка, педагог формирует и его гражданскую идентичность, вследствие 

развития которой растет патриотическое самосознание. 

Какие же способы развития гражданской идентичности существуют? 

Для отбора эффективных способов развития, прежде всего необ-

ходимо определиться с системой координат, то есть мы должны пони-

мать, что работа по развитию гражданской идентичности ребенка даст 

положительный результат только при всестороннем воспитательно-

образовательном процессе. Значит мы должны понимать, что личность 

формирует не только школа, но и семья, социокультурная среда. Из 

этого следует, что все озвученные категории должны быть органично 

задействованы в вопросах формирования гражданской идентичности 

младших школьников. Задача правильной организации этой системы 

координат ложиться на плечи учителя начальных классов. От правиль-

ной организации учебно-воспитательного процесса до целесообразно-

сти использования способов развития гражданской идентичности ре-

бенка зависит успех гармоничного развития личности и сформирован-

ность патриотического самосознания маленького гражданина нашей 

страны. 

В этой связи хочу подробнее остановиться на системе работы разви-

тия гражданской идентичности в общеобразовательных организациях го-

рода Новошахтинска. 

Начальная школа – это образовательное звено, в котором формиру-

ются традиционные базовые ценности, культура поведения ребенка, цен-

ностные ориентиры, нравственные начала. 

В нашем городе 19 общеобразовательных организаций: три носят 

имена Героев Советского Союза (Коршунова Константина Ионовича, Еро-
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хина Михаила Григорьевича, Смоляных Василия Ивановича), МБОУ 

СОШ №37 присвоен статус «казачья».  

Присвоение школе имени Героя Советского Союза – важная и по-

четная миссия. Ведь это не просто название – это ориентир для подража-

ния, духовного роста обучающихся общеобразовательных организаций. 

Статус «казачья» тоже присвоен школе неслучайно. Мы живем на 

Дону, богатом своими культурными ценностями, традициями, историей. 

Но при этом, к сожалению, недостаточно знакомы с донскими казачьими 

традициями. А ведь они важны и значимы не только с исторической, но и с 

культурной точки зрения. Невозможно считать себя патриотом вне контек-

ста ценностей родного края. 

Совместные тематические и досуговые мероприятия, проводимые с 

обучающимися МБОУ СОШ №37 способствуют приобщению к культурно-

историческим ценностям и моральным устоям донского казачества. 

Во всех 19 школах города ведется планомерная работа по развитию 

гражданской идентичности подрастающего поколения, направленная на 

формирование патриотического самосознания детей. 

Осуществляется данная работа в рамках урочной, внеурочной дея-

тельности, а также посредством дополнительного образования обучаю-

щихся, организации культурного досуга подрастающего поколения. 

Уроки русского языка, литературного чтения, истории, окружающего 

мира во взаимосвязи с такими предметами как изобразительное искусство, 

музыка, основы духовно-нравственной культуры народов России способ-

ствуют росту патриотического самосознания, формированию базовых 

национальных ценностей, восприятию культурно-нравственных ценностей 

страны. Уроки родного языка и родной литературы составляют кладезь для 

выстраивания ориентиров гражданской идентичности. 

В формировании патриотического самосознания огромная роль от-

ведена педагогу. Учителя начальных классов проводят тематические клас-

сные часы, квесты, викторины, посвященные памятным датам страны, ор-



38 

ганизуют военизированные эстафеты, приглашают на патриотические ме-

роприятия ветеранов боевых действий.  

Юнармейское движение – еще один значимый шаг на пути патрио-

тического становления. 

На данный момент в 6 общеобразовательных организациях активно 

функционируют юнармейские отряды.  

Примечательно, что юнармейцы во многом сами определяют спосо-

бы работы по развитию патриотического самосознания не только соб-

ственного, но и других обучающихся школы, в особенности детей началь-

ных классов. Это проведение вахт памяти, участие во всевозможных пат-

риотических акциях, участие в мероприятиях, посвященных Дням воин-

ской славы России, организация показательных выступлений, участие в 

исторических викторинах, конкурсах и многое другое.  

Не менее яркими и запоминающимися в плане патриотического вос-

питания, развития гражданской идентичности обучающихся является про-

ведение в общеобразовательных организациях конкурсов патриотической 

песни, смотра строя и песни, литературных гостиных и литературно-

музыкальных композиций. Участие в творческих мероприятиях поднимает 

дух патриотического самосознания, развивая желание узнать историю, 

культуры и традиций нашей многонациональной России. 

Все эти мероприятия являются действенными способами развития 

гражданской самоидентичности младших школьников. 

К работе в патриотических мероприятиях учителя привлекают роди-

телей обучающихся. Совместное участие детей и родителей способствует 

развитию гражданской идентичности младшего школьника, обогащают его 

нравственно-духовную составляющую, укрепляют семейные ценности. 

Внеурочная деятельность – мощный ресурс для активизации патрио-

тического самосознания. В ее рамках можно посещать музеи боевой славы, 

совершать виртуальные экскурсии, встречаться с ветеранами боевых дей-

ствий и многое другое. 
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На базе 18 общеобразовательных школ города функционируют 

школьные музеи. Это очень хорошее подспорье для развития патриотизма 

в детской среде. Особенно восприимчивы к музейный урокам младшие 

школьники. Учителя начальных классов совместно с членами отрядом 

юнармейцев и членами Российского движения школьников проводят му-

зейные уроки, которые помогают младшим школьникам «прикоснуться» к 

истории страны, родного города, «почувствовать» себя сопричастными ис-

тории. 

Гармоничное развитие гражданской идентичности сложно предста-

вить без развития творческих способностей и спортивной культуры детей. 

На базе нашего города ведут активную работу 6 учреждений допол-

нительного образования. Все они имеют договоры сетевого взаимодей-

ствия с общеобразовательными организациями. На базе каждой школы 

есть свои кружки и секции, в которую вовлечены в том числе и младшие 

школьники.  

Вовлеченность младших школьников в дополнительное образова-

ние°– эффективный способ развития гражданской идентичности.  

Таким образом, способов формирования гражданской идентично-

сти множество. Важно помнить, что ее нужно формировать не номи-

нально, а «зажигать», вести за собой детей так, чтобы им самим хотелось 

развиваться в данном направлении. Выстраивать уроки таким образом, 

чтобы дети хотели открывать для себя новые вехи в истории своей стра-

ны, приобщаться к культурным традициям и моральным устоям Родины, 

читали тексты художественных текстов не потому, что их нужно прочи-

тать, а потому что это интересно, важно, потому что это развивает их 

внутренний духовный мир. Внеурочная деятельность должна способ-

ствовать воспитанию, развитию национальных базовых ценностей в лю-

бом из ее направлений. 

Ну и, конечно же, сам учитель должен постоянно расти, заниматься 

саморазвитием, чтобы быть интересным детям. 



40 

При правильном выстраивании целевых установок развитие граж-

данской идентичности будет способствовать не только гармоничному раз-

витию младшего школьника, но и росту его патриотического самосозна-

ния. 
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УДК 373.1 

Язык как источник духовно-нравственного воспитания 

Матлаева В. А., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 40, 

г. Новошахтинск 

Аннотация. В статье отражены теоретические аспекты духовно-

нравственного воспитания на уроках русского языка в начальной школе, 

являющиеся приоритетными в современных учебных программах. Внима-

ние сосредоточено на том факте, что главную роль в накоплении и переда-

че духовно-нравственных ценностей играет язык. 

Ключевые слова. Духовно-нравственное воспитание, начальная шко-

ла, младший школьник, уроки русского языка, родной язык. 

Актуальность проблемы воспитания учащихся начальных классов 

связана с такими положениями, как:  

во-первых, для начала, нашему социуму необходима подготовка 

обширно интеллектуальных, высоконравственных людей, которые кроме 

определённых наук, отчетливо понимают истоки собственной культуры, 

которые понимают собственно что это моральные и духовные ценности. 

Которые могут различать добро от зла.  

Во-вторых, в современном мире ребенок живёт и развивается, 

окружённый обилием всевозможных источников крепкого воздействия на 

него как положительного, например и неблагоприятного нрава. От того 

какой источник будет преобладать в развитии ребёнка, находится в 

зависимости и то какого человека в результате получит общество. 

Во-вторых, само по себе образование не гарантирует высокий 

уровень нравственного воспитания, поскольку образование – это 

личностная черта, определяющая повседневное поведение человека и его 

отношения с другими людьми. Человек имеет возможность безупречно 
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усваивать какие-либо науки, но при данном быть безусловно 

аморальным. 

Педагог К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет 

главную задачу воспитания» [3, с. 312].  

В-третьих, нравственные знания чрезвычайно важны, так как они не 

лишь только знакомят младшего школьника с общепризнанными мерками 

поведения, но и выделяют осознание о последствиях их нарушения, а 

значит и знакомят с ответственностью. 

В данной статье автор ставил целью исследовать духовно-

нравственный потенциал языка и выявить его возможности как средства 

передачи от поколения поколению духовно-нравственного опыта. 

Духовность и нравственность – это базовые характеристики лично-

сти, основанные на культурных ценностях и проявляющиеся в деятельно-

сти и поведении. Воспитание и развитие нравственности и высокой куль-

туры является самой важной задачей в процессе становления полноценно 

развитого и социально активного человека. Очень высоко оценивал нрав-

ственное воспитание Лев Николаевич Толстой: «Из всех наук, которые 

должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как 

можно меньше зла и как можно больше добра». 

Чтобы быть человеком, не лишённым духовности и нравственности, 

необходимо иметь представление о том, что же это такое. 

В словаре Владимира Ивановича Даля духовность трактуется как 

«устремление человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу, иде-

алу, стремление человека переделать себя, приблизить свою жизнь к этому 

идеалу и внутренне освободиться от обыденности» [1]. Духовность прояв-

ляется в стремлении человека строить свои отношения с окружающим ми-

ром на основе добра, истины, красоты, гармонии, созидания. 

 Одним из самых сильных источников духовности считается совесть, 

которая в последнее время все реже проглядывается в современном поко-

лении. Потому что образование направлено на изучение определённых 
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наук, а о значимости языкового воспитания все забыли или просто не пре-

дают данному смысл, а проявление духовности – приверженность, которая 

без подобающего осознания имеет возможность быть безрассудно небез-

опасна и неправильно трактоваться. 

И если рассмотреть на примерах, то все главные исторические собы-

тия находят причину, или в верном духовно-нравственном воспитании, 

или в его отсутствии.  

Рис. 1. Содержание понятия «нравственность» 

Содержанием духовно-нравственного воспитания являются ценно-

сти, которые хранятся в культурных, этнических, семейных и других тра-

дициях и передаваемые от поколения к поколению. Где они накапливаются 

и каким образом всё это передаётся? Главную роль в накоплении и переда-

че духовно нравственных ценностей играет язык. Именно язык выполняет 

ряд важных функций. 

• это составляющая культуры, содержанием
которой являются этические ценности,
составляющие основу сознания.

Нравственность

• это дееспособность человека работать,
мыслить и чувствовать, принимать решения
в согласовании с собственным духовным
началом, это методы и способы передачи
вовне собственного внутреннего духовного
мира [2].

Нравственность

• в педагогике определяется как совокупность
последовательных взаимодействий
воспитателя и воспитуемого, направленных
на достижение должного уровня духовно-
нравственной воспитанности личности .

Процесс духовно-
нравственного 
воспитания 
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Рис. 2. Функции языка 

Эти функции лучше всего зафиксированы в следующих образных 

выражениях из культурологической литературы: 

Рис. 3. Образные выражения функций языка 

Язык – явление сложное по своей внутренней организации, по орга-

низации смыслов равное сложности внутреннего мира народа, который 

владеет им. Недаром раньше часто народы называли языками. У препо-

Функции языка

аккумулятивная 
(накопительная)

коммуникативная 
(передача 

информации) 
воспитывающая
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добного Нестора, летописца XI века нет даже слов «народ», «племя», их 

заменяет понятие «язык». 

Язык – это достоинство народа, который на протяжении многих ве-

ков, а может быть и тысячелетий ведет диалог со всем остальным челове-

чеством. Отобрать у народа язык или его исковеркать, деформировать, 

разрушить – значит отобрать у него память, связь с предыдущими поколе-

ниями, культуру, достижения и открытия предков, вместе с их положи-

тельным и негативным опытом. Не зря ведь говорят, что все циклично, 

наша история не исключение. И мы можем учиться на ошибках прошлого, 

если конечно, будем знать эти ошибки. Но как показывает современное 

общество, деформация языка ведёт к искажению нашей с вами истории.  

Давайте рассмотрим последние двадцать лет в России в области язы-

ковой культуры, что мы наблюдаем? Осквернение, опоганивание, видоиз-

менение и частичное замещение русского языка, издевательство над тыся-

челетними традициями слова. Телевидение, радио, кино, печать, даже те-

атр преподносят нам вульгарную пародию на русскую речь. Русский язык, 

оказался в заточении и насаждений невежества, он нещадно уродуется, 

превращается в гламурный мейнстрим, в смесь иноязычества с нотками 

уличного и блатного жаргона. 

Шоу-бизнес формирует у молодёжи подмену понятий и осознания 

русского языка, упрощая его и преобразуя в так называемый молодёжный 

сленг, в котором русские слова являются лишь связками в сленговых вы-

ражениях (гайз, мы в тренде), с эстрады исполняются пошлые песенки, 

смысл которых невозможно проследить , сериалы завалены убойной де-

тективщиной и нелепыми расследованиями, в которых все диалоги явля-

ются ущербными с точки зрения русского языка, что является издеватель-

ством и намеренным истреблением его как вида культуры. 

Естественная среда обитания русского языка, русская культура, за-

гнана сегодня в резервацию рыночной культурой, разрушающей нацио-

нальные ценности, в том числе и родной язык, заменяя все ложными по-
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нятиями и идеалами, которые молодое поколение принимает за чистую 

монету и формирует себя согласно заданным трендам. До Пушкина ли и 

Толстого, если здесь и сейчас тебя ждёт драйв, гламур и всё дозволено! 

Оскверняя свою речь непотребными словами, мы оскверняем духовный 

труд благочестивых предков наших, создавших наш прекрасный 

язык [4]. 

Неполноценность языка ведёт к деградации государственного сoзна-

ния, к ослаблению и в конечном результате к утрате национального харак-

тера, мы элементарно впадаем в стагнацию. 

Возьмём эти черты российского нрава, как добросердечие, сoчув-

ствие. Они находят выражение в особенной, приемлемo российской форме 

приветливости, в этих словах, как «родненький», «родименький», «дочень-

ка», «сынoк» и иных. Текста эти непросто переводимы или же вообще не 

переводимы на зарубежные языки. В реальное время эти извечные формы 

«вымываются» из языка. А так как давным-давно популярна закономер-

ность: в случае если уродлива, примитивна речь человека, то уродливо и 

примитивно его мышление, точно также как и зависящие от негo действия, 

поведение, а следовательно, и душа. Лучший метод признать человека – 

его ум, разум, его нравственный вид, его нрав – прислушаться к тому, что 

и как он говорит. 

Таким образом, язык по своей специфике и социальной значимости – 

явление оригинальное: он является средствoм общения и воздействия, хра-

нения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, основ-

ной формой проявления национального и личностного самосознания. 

В силу этого обстоятельства язык как школьный предмет имеет только ему 

присущий статус среди других школьных предметов. Он является инстру-

ментом становления личностных качеств человека, его социальных и ду-

ховных ориентиров. Академик Ф. И.Буслаев писал: «Нет ни одного пред-

мета, в котором бы так тесно и гармонично совмещалось преподавание с 

воспитанием, как в обучении языку».  
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Роль школьного предмета «Русский язык» в духовно-нравственном 

воспитании личности заключается в развитии ценностного отношения к 

дару слова, к языку как средству сочувствия, содействия с окружающими. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено ещё и тем, что русский язык является государственным язы-

ком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует фор-

мированию у учащихся представлений о языке как о явлении националь-

ной культуры и основе национального самосознания. Выдающийся рус-

ский историк и писатель Н. М. Карамзин был абсолютно прав, когда гово-

рил, что «тот, кто не знает своего родного языка, тот дурно воспитан; тот 

недостоин, называться русским, кто не гордится языком Святослава, Вла-

димира, Дмитрия Пожарского, Петра Великого». 

В процессе изучения родного языка человек получает представление 

о нормах литературного языка и правилах речевого этикета, учится ориен-

тироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языко-

вых средств для успешного решения коммуникативной задачи. Формиру-

ется также позитивное эмоционально-ценностное отношение к самому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культу-

ры человека. 

Кроме того, язык является основой всего процесса обучения, сред-

ством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности, поэтому успехи 

в изучении языка во многом определяют результаты обучения по другим 

изучаемым предметам. 

Подведём итоги. Язык – это духовное богатство и основа нравствен-

ного поведения личности. Язык – это часть личности. Вслушаемся в звуча-

ние, всмотримся в написание слова «язык» (родственное слово: «зычный», 

что значит «звучащий»), т. е. «язык» – это «я звучащий». Значит, неосмыс-
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ленно-неуважительное отношение к своему языку – это, в первую очередь, 

неуважительное отношение к самому себе. А заботливое, уважительное 

отношение к языку – обязательная черта образованного, нравственного че-

ловека, берегущего свое личное и гражданское достоинство. 
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ная деятельность, дети-сироты. 

«Незыблемая основа нравственного убеждения 

закладывается в детстве и раннем отрочестве, 

когда добро и зло, честь и бесчестье, справедли-

вость и несправедливость доступны пониманию 

ребенка лишь при условии яркой наглядности, оче-

видности морального смысла того, что он видит, 

делает, наблюдает» 

В. Сухомлинский 

Во все времена духовности и нравственности придавалось огромное 

значение. Вопросы духовно-нравственного воспитания, его сущность и за-

дачи раскрываются в трудах знаменитых педагогов прошлого. 

Л. Н. Толстой считал, что из всех наук, которые должен знать чело-

век, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и 

как можно больше добра.  

К. Д. Ушинский, заложивший научные основы педагогической мыс-

ли в России, особенно подчёркивал роль духовного и нравственного вос-
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питания как основы развития индивидуальности. В статье «О нравствен-

ном элементе в воспитании» он утверждал, что нравственность не есть не-

обходимое последствие учёности и умственного развития и этическое вос-

питание важнее, чем наполнение головы знаниями». К. Д. Ушинский пи-

сал: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания». 

Духовно-нравственному воспитанию придавал большое значение 

А. С. Макаренко говоря о том, что главный итог воспитания – обществен-

ная направленность личности и ее характер (трудолюбие, инициатива), 

внешнее проявление (смелость, мужественность, долг, честь), внутренняя 

убежденность (честность), отношение к Родине (патриотизм, преданность 

Родине и др.). 

В. А. Сухомлинский, опираясь на положительное в ребенке, поощряя 

его самостоятельность и творчество, призывал создавать условия, направ-

ленные на развитие человека, любящего Родину, духовно богатого, полно-

го интересов, стремящегося к взаимному обмену духовным опытом.  

Сегодня проблема духовно-нравственного воспитания в нашем об-

ществе встает достаточно остро. Ликвидировав институт воспитания, отка-

завшись от идеологии прошлого, мы пришли к распаду «связи времён», 

стирается чувство гордости за Родину, победившую в Великой Отече-

ственной Войне, уважение к своей семье и толерантное отношение к окру-

жающим. 

Снижению критериев нравственности способствуют современные 

средства массовой информации, ведущие разрушительную антидуховную 

пропаганду. С экранов телевизоров, интернет-ресурсов нескончаемым по-

током льется информация, пропагандирующая насилие, жестокость, без-

нравственность. 

Всё большее количество людей приходят к пониманию, что духовное 

возрождение общества невозможно только с помощью традиционного об-

разования. Никакие научные знания сами по себе не в состоянии заменить 

любовь, сострадание, веру. 
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Духовно-нравственное воспитание подразумевает процесс взаимо-

действия педагогов и воспитанников, направленный на формирование гар-

моничной личности, на привитие ей базовых национальных ценностей, на 

развитии духовности и нравственности. Основополагающие принципы и 

нормы в отношениях людей, основанные на понимании добра и зла, лжи и 

истины являются основой «духовно-нравственных ценностей». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей – это первосте-

пенная задача современного образования. Детство – период, когда закла-

дываются фундаментальные качества личности, обеспечивающие психоло-

гическую устойчивость, жизнеспособность, позитивные нравственные 

ориентации и целеустремленность. Эти духовные качества личности не 

развиваются спонтанно, а формируются в условиях любви взрослых, со-

здающих у ребенка потребность быть признанным. 

Ребенок, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив к ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию. А вот недостатки этого раз-

вития и воспитания трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и 

усвоенное в детстве с большой психологической устойчивостью отклады-

вается в сознании ребенка. Поэтому одной из главных задач современного 

образования – создание условий для развития личности и ее самореализа-

ции на основе компетентности и умения учиться. 

Не случайно одним из направлений ФГОС на ступени начального 

общего образования является обеспечение духовно-нравственного разви-

тия детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества, а также в создании системы воспитательных 

мероприятий, позволяющих детям осваивать и на практике использовать 

полученные знания. Этот раздел направлен на формирование общей куль-

туры обучающихся, на их духовно – нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной ре-

ализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-
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ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

В младшем школьном возрасте формируются все качества личности, 

которые в дальнейшем определят характер взрослого человека. Очень мно-

го нужно сделать в начальном звене обучения, чтобы в дальнейшем воспи-

тать в детях нравственность. Поэтому в системе начального школьного об-

разования на протяжении многих лет неуклонно растёт внимание к про-

блемам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. От 

того, какими будут наши дети, зависит будущее нашей страны. 

В период обучения в начальной школе в личности ребенка происхо-

дит рост самосознания, который связан с качественными изменениями. Ре-

бенок еще не личность в восприятии взрослых, но уже личность в соб-

ственном восприятии. А личный пример педагогов, родителей, а также 

традиций, сложившихся в образовательном учреждении и семье в значи-

тельной мере влияет на формирование культуры поведения младших 

школьников. 

Правильно организованная деятельность ребенка способствует фор-

мированию нравственных качеств, а возникающие в результате этой дея-

тельности отношения могут влиять на изменение целей и мотивов его по-

ведения, что в свою очередь влияет на усвоение им нравственных норм и 

ценностей. 

Особенно большие возможности для реализации духовно – нрав-

ственного воспитания предоставляют внеурочные занятия Проблема ис-

пользования свободного времени подрастающего поколения в целях все-

стороннего воспитания и развития всегда были насущными для обще-

ства. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществляется в свобод-

ное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность млад-

ших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность, на повышение духовно-нравственного потенциала, уровня 
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самосознания, дисциплины, способности сделать правильный нрав-

ственный выбор. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность ор-

ганизуется по следующим направлениям: 

- познавательное;  

- проблемно-ценностное общение; 

- игровое; 

- трудовое; 

- художественно-эстетическое; 

- военно-патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное. 

На нравственное развитие личности ребенка оказывают воздействие 

не только социальные условия и биологические факторы, но и определен-

ную роль в этом процессе играют педагогические, направленные на выра-

ботку определенного рода отношений. 

Познавательная деятельность. Возраст младшего школьника – это 

период наиболее интенсивного формирования мотивационной сферы. Для 

развития познавательной деятельности детей этого возраста занятия для 

них должны создавать условия для формирования и приобретения соци-

альных знаний и положительного отношения к базовым ценностям. Акту-

альными в этом направлении являются детские исследовательские проек-

ты, внешкольные акции (олимпиады, конференции, интеллектуальные ма-

рафоны). 

В нашем Центре помощи детям для успешного развития познава-

тельных способностей у воспитанников младшего возраста организуются 

такие развивающие занятия, как: «От пера до компьютера», «Кто же от-

крыл Америку?», «Культура мира», «Необычные языки», воспитательные 

часы «Кладовая памяти», «Путешествие к истокам русского книгопечата-

ния», «От простого к сложному», викторины «Обо всём понемногу», раз-

личные конкурсы… 
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Проблемно-ценностное общение. Уметь достойно вести себя в лю-

бой обстановке, стремиться к всестороннему развитию – право и обязан-

ность каждого человека.  

Для формирования у ребят младшего школьного возраста ответ-

ственного поведения, развитие у них представлений о добре и зле, на вос-

питание уважительного отношения к людям необходимо вовлекать их в 

общественно значимую деятельность. Взаимодействие педагогов и детей 

должно быть направлено на их саморазвитие, самовоспитание, формиро-

вание общечеловеческих ценностей. Опираясь на ранее усвоенные детьми 

навыки культурного поведения нужно научить их понимать значение и 

смысл тех или иных правил этического поведения человека, и в доступной 

форме раскрывать их. Ребенок, накапливая представления о хороших и 

плохих поступках, учится устанавливать их взаимосвязь с нравственными 

качествами и окружающими ситуациями.  

Нам бы очень хотелось видеть наших детей порядочными и 

счастливыми, и надеяться, что в них победит добро, что в дальнейшей 

жизни они поведут себя в соответствии с моральными нормами. С этой 

целью педагогами Центра разработан и проводится цикл мероприятий 

на этические темы: «Что такое коллектив?», «Дружба и товарищество», 

«О честности и умении держать слово», «Уважай старших! Будь внима-

телен к младшим!», «Я и те, кто рядом», «Дружба, помощь, взаимовы-

ручка», «Этическая грамматика о доброте, отзывчивости и скромности» 

и др. 

Игровая деятельность. В процессе игровой деятельности ребенок 

может выучить столько, сколько не сможет выучить за час простого изуче-

ния. Чаще всего игры учат внешним правилам общения и этикета, также 

ребенок может ознакомиться с понятием нравственности и безнравствен-

ности. Игра закрепляет у детей устойчивые привычки поведения, форми-

рует интерес к истории народных игр, воспитывает культуру общения в 

коллективе, расширяет их кругозор. 



55 

Трудовая деятельность. В нравственном воспитании детей особая 

роль отводится трудовой деятельности. Она воспитывает устойчивость по-

ведения, самостоятельность, формирует первоначальные навыки – умение 

сообща и дружно работать, помогать друг другу. Дети приобретают основ-

ные трудовые навыки, учатся соблюдать порядок и технику безопасности 

на рабочем месте. 

В нашем Центре трудовое воспитание выступает важнейшим сред-

ством социализации и освоения мира воспитанниками. Педагоги стараются 

обеспечить им сознательное и прочное усвоение сообщаемых в процессе 

трудовой деятельности знаний, умений и навыков. Самым элементарным 

видом труда является самообслуживание и состоит из следующих видов 

деятельности: личная гигиена, контроль за своим внешним видом, уход за 

постелью, уход за личной одеждой, культура питания, приведение в поря-

док своего рабочего места, уход за личными и учебными принадлежностя-

ми. Педагоги стараются не только научить ребят правилам, но и вырабо-

тать у них привычку к самообслуживанию, чтобы это стало нормой 

 Хозяйственно-бытовой труд является одним из значимых форм 

накопления детьми трудового опыта, трудовой культуры. Приучая ребёнка 

к порядку, воспитатели стараются организовать деятельность так, чтобы 

дети проявляли больше самостоятельности. Они сами наводят порядок в 

помещениях, выполняют влажные уборки, учатся сервировать столы и 

убирать посуду после приёма пищи, следят за порядком в шкафу. С помо-

щью этого вида труда воспитывается опрятность, аккуратность, привычка 

себя обслуживать. 

Наши воспитанники осваивают и навыки общественно-полезного 

труда. Весной и осенью ведут работу по благоустройству территории дома 

и прилегающих к нему участков. Осенью – это в основном уборка мусора, 

подготовка клумб на весну. Весной же убираем прошлогоднюю раститель-

ность, производим обрезку кустов роз, высаживаем рассаду цветов. 

Зимой – это в основном расчистка снега с закреплённой территории. 
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В ходе организации трудовой деятельности необходимо научить ре-

бят осознавать полезность и важность того, что они делают, понимать, что 

результаты их деятельности имеют известное практическое и обществен-

ное значение.  

Художественно-эстетическое воспитание предполагает разнообраз-

ные формы, методы и приемы, которые можно реализовать через органи-

зацию и осуществление внеурочной деятельности: конкурсы, викторины, 

праздники, кружки, творческие объединения, а также – кукольный театр, 

литературно-художественные конкурсы, турниры, эстафета любимых за-

нятий. Педагог должен найти такие методы работы, которые бы возбужда-

ли у детей интерес к прекрасному, потребность к красоте, стремление жить 

и творить по законам красоты. Система занятий должна побуждать детей к 

активности, любознательности, творческому мышлению, формированию 

художественно-эстетического восприятия мира 

Художественно-эстетическая деятельность наших воспитанников ре-

ализуется в процессе выявления и развития их творческих способностей, 

наклонностей, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность. 

Ребята организуют своё свободное время в соответствии со своими инте-

ресами и потребностями: в творческом объединении «Юные мастерицы» 

они вяжут, шьют, изготавливают различные поделки; в Изостудии «Вол-

шебный мир» ребята познают азы и приемы рисования; в ЦРТДиЮ зани-

маются хореографией и вокалом, а также посещают театры, принимают 

участие в подготовке и проведении всевозможных конкурсов, викторин, 

праздничных представлений… 

Гражданско-патриотическое направление. Частью духовного воспи-

тания является патриотическое, целю которого – формирование личности с 

активной гражданской позицией, готовой верно служить своему Отече-

ству. Младшие школьники еще не могут осознать сущности общественных 

явлений и понятий. Так, понятие «Родина» для них – место, где живут они 

и их близкие люди. Поэтому воспитывать патриота нужно с близкого и 
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конкретного, с того, что окружает ребенка ежедневно, чего он порой даже 

не замечает (речка, улица ...). И если педагог при проведении занятий бу-

дет применять разнообразные формы и методы воспитательной работы 

(классный час, экскурсия, оформление стенгазет, встречи с интересными 

людьми, праздник и т. д.), интерес к патриотическому воспитанию у 

младших школьников обязательно проявится. Необходимо направлять ре-

бят на знакомство с русской культурой, народными традициями, праздни-

ками, посвященными тем или иным событиям. Через внеклассные меро-

приятия у детей формируется чувство сопричастности к героической исто-

рии Российского государства, углубляются знания о родном крае, об обы-

чаях и традициях своего народа, о духовных и нравственных качествах че-

ловека. У ребят также формируется потребность делать добро.  

Воспитанию у ребят гражданственности и патриотизма в нашем 

Центре уделяется большое внимание. Групповые и общие мероприятия 

направлены на закрепление у детей знаний о народных традициях, гор-

дость за Родину, уважение к близким им людям и толерантное отношение 

к окружающим. Ребята активно участвуют в таких мероприятиях как «Моя 

родина – Россия», «Великие люди великой страны», «Три поля русской 

славы», «Я и народы, которые меня окружают», «Без прошлого нет насто-

ящего и будущего» …. Проводимые тематические мероприятия посвяща-

ются знаменательным датам и героическим событиям из истории нашей 

Родины, Вооруженных Сил России, боевым и трудовым традициям рос-

сийского народа, жизни замечательных людей, вопросам подготовки к за-

щите Родины и мира. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. На воспитание волевых и 

нравственных качеств личности младших школьников, на их физическое 

развитие и оздоровление, на формирование у них ответственности и силы 

воли должна быть направлена внеурочная спортивно-оздоровительная дея-

тельность. При разработке мероприятий для младших школьников необхо-

димо опираться на непосредственное обучение детей элементарным прие-



58 

мам здорового образа жизни: привитие им элементарных гигиенических 

навыков; проведение занятий с высокой и низкой двигательной активно-

стью, оздоровительной гимнастики, подвижных игр, спортивно – оздоро-

вительных праздников, тематических дней здоровья, экскурсий и походов 

на природу.  

Педагоги нашего учреждения уделяют особое внимание развитию не 

только духовных, но и физических возможностей наших воспитанников. 

Они приобщают ребят к занятиям физкультурой и спортом, содействуют 

формированию основ здорового образа жизни. Воспитанники посещают 

занятия в секции по туризму и спортивному ориентированию, принимают 

участие во всех видах соревнований на уровне школы, города, области и 

добиваются неплохих результатов. Спортивно-оздоровительное направле-

ние включает в себя комплекс различных мероприятий: санитарно-

просветительских, оздоровительных, лечебных, профилактических, обра-

зовательных.  

В своей педагогической деятельности наши воспитатели следуют 

принципам здоровьесберегающей педагогики: принципу оздоровительной 

направленности; принципу активного обучения; принципу формирования 

у ребят навыков здорового образа жизни. 

Одним из подходов к формированию нравственного сознания воспи-

танников является систематичность в этом направлении, т. е. введение 

обязательного последовательного сообщения детям минимума нравствен-

ных знаний, на основе которых и должно вестись полноценное нравствен-

ное формирование и воспитание. Важно использовать весь потенциал вос-

питательной работы. Постоянно и последовательно сообщать базовые 

нравственные знания с учётом возрастных возможностей их усвоения. Но 

не забывать, а наоборот учитывать, что мир духовных ценностей не может 

быть внесен в сознание кем-то извне. Ценности вырабатываются только 

самостоятельно. Поэтому дети должны быть активными участниками про-

цесса. Хорошо организованная практическая деятельность и её умелое пе-
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дагогическое стимулирование эффективно влияет на формирование нрав-

ственных отношений.  

Самое сильное влияние на духовно-нравственное развитие ребят в 

процессе воспитания оказывает личность педагога. Известно, что для 

большинства младших школьников авторитет учителя (воспитателя) абсо-

лютен, они готовы подражать ему во всем. Положительный пример 

наставника имеет значение, когда он своей личностью, своим авторитетом 

действует систематически и последовательно. Нравственный облик педа-

гога раскрывается детям в его добросовестном отношении к своей работе, 

в любви к ученикам (воспитанникам), в уважении к другим людям, в тре-

бовательности к самому себе. Кроме того, сила положительного воздей-

ствия педагога будет возрастать и тогда, когда воспитанники убедятся, что 

ко всем он относится ровно и доброжелательно, что между его словом и 

делом нет расхождений. От чуткости педагога к духовному миру детей как 

раз и зависит создание обстановки, побуждающей к нравственному пове-

дению, нравственным поступкам. 

По определению И. С. Марьенко, нравственное воспитание – это со-

вокупность последовательных взаимодействий воспитателя и коллектива 

воспитанников, направленных на достижение эффективности и качества 

педагогической деятельности и должного уровня нравственной воспитан-

ности личности школьника в соответствии с идеалом современного и бу-

дущего общества [3, с. 45]. 
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учитель МБОУ СОШ № 24, 

г. Новошахтинск 

Аннотация. В данной статье характеризуются основы включения и 

использования социальных сетей в образовательный процесс, их правиль-

ное использование. Так же показано возможное структурное изменение 

системы домашних заданий и их проверки. На примере использованного 

опыта описана актуализация механизмов адаптации традиционного обуче-

ния в дистанционное. Показаны преимущества и достоинства системы с 

применением системы, использования социальных сетей на уроках изобра-

зительного творчества. 

Ключевые слова. Использование социальных сетей, ценности, до-

машнее задание, самообразование, развитие, познавательная деятельность, 

личностный смысл, художественная деятельность.  

В повседневной жизни человек ежедневно сталкивается с различны-

ми вопросами. Так и в педагогической деятельности многократно появля-

ются вопросы: «Как же привлечь внимание своих учеников? Как обратить 

внимание ребят не просто в изучение определенных тем, а именно заинте-

ресовать, заинтриговать их?» И в такой момент необходим этот педагоги-

ческий секрет, эта «магическая штучка» из кармана иллюзиониста. Да, да, 

именно иллюзиониста или актера, ведь учитель – это самый настоящий ак-

тер, а зрители его, дети, те еще «критики». Ну, что ж приступим к разбору 

секретов. 

Итак, что же такое слово «секрет»? Секрет, в понимании автора, это 

то, что должно оставаться в тайне. Но в этом случае мне придется приот-
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крыть завесу тайн, и поведаю вам очень действенную и интересную педа-

гогическую методику [1, с. 1105]. 

Педагогическая тайна-то явление, которое должно коснуться внут-

ренних чувств, а через них обратиться к внешнему. В нынешнем мире с 

изобилием социальных сетей, гаджетов и развлекательных СМИ трудно 

чем-то заинтересовать школьника. При изучении исторических персоналий 

или художников у автора появилась интересная идея. Если у каждого 

школьника есть личная страничка в социальной сети то, почему же им не 

создать страницу одного из художников эпохи Ренессанс, например, пер-

вых импрессионистов – Клода Моне, Эдуарда Мане, Пьера Огюст Ренуара 

или Поль Сезанна с его интересной биографией. Так же можно вспомнить 

художников эпохи Возрождения – самого популярного Леонардо ди сер 

Пьеро да Винчи, жизнь которого точно не оставит равнодушным никого. 

Затем активно вести эту страницу в соответствии с историческими датами 

и событиями, отвечать на вопросы подписчиков, добавлять различные 

портреты с описанием художника. Тут можно заметить как развивается 

интерес и изучение мира изобразительного искусства. На первоначальном 

этапе это задание, вызывает множество вопросов, наверное, как и у вас. 

Как же можно проверить это на уроке и как отследить дальнейшее введе-

ние? Но это довольно просто. Ребята должны на листе А4 нарисовать в 

точности свою «любимую» социальную сеть, где была фотография или ил-

люстрация деятеля изобразительного искусства, его возраст, семейное по-

ложение, статус, стена, на которой ребята часто публикуют то, что касает-

ся их интересов. Ученикам понравилось это задание, так как реализует их 

социальные и коммуникативные потребности. Школьники, с большим 

удовольствием представляют свои работы по итогу, они объясняют какие 

цитаты поместили, какую выбрали главную фотографию, какой статус. 

Учащихся это очень удивило: «Как можно вести страницы исторических 

персонажей в современном мире? Как это поможет в изучении истории ис-

кусств?». Но при этом ответы на эти вопросы сразу нашлись: странички 
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деятелей искусства помогают понять их жизнь, настроение при написании 

работы, что и как повлияло на творчество [2, с. 10]. Каждый пытался вы-

двинуть свою точку зрения, по поводу того, как должен выглядеть творец, 

что он пережил и чем занимался. Это удивительно, но даже в графе «дру-

зья», и в графе «подписчики» у каждого был свой вариант, но больше все-

го поразили подписки в сообществах [4, с. 42]. Тут фантазия детей безгра-

нична, они находят нужные группы, изучают темы и подписываются. По-

сле этого они активно ведут страничку, ведут обсуждения, комментируют 

и участвуют в дискуссиях. Исходя из этого, я заметила, что учащиеся раз-

вивают свое мировоззрение, понимание, и при этом каждый выступает и 

доказывает, почему он именно выделил эти нюансы, а не другие. На самом 

деле, об этом можно долго говорить и применять данный метод на уроках 

литературы, истории, обществознания, русского языка. Каждый учитель 

может поэкспериментировать и попробовать это применить у себя на уро-

ке. Я уверена, что этот метод придется по нраву и учителям, и учащимся. 

Его можно применять, как на тематических уроках, так и проверочных. 
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Формирование поликультурной компетентности и основ 

педагогической толерантности в процессе подготовки учителя 
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г. Ростов-на-Дону 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования поли-

культурной компетентности и толерантности у будущих учителей началь-

ных классов. Особое внимание уделяется специфике отражения проблема-

тики исследования в федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего педагогического и начального общего образования. 

Автором приводится перечень возможных технологий развития толерант-

ного сознания в процессе профессиональной подготовки педагогов. 

Ключевые слова: поликультурная компетентность, поликультурная 

грамотность, толерантность, учитель начальных классов, образовательные 

стандарты. 

Глобализация и информатизация современного образовательного 

пространства предъявляет ряд требований к подготовке компетентного 

специалиста, способного к успешному, как профессиональному, так и 

межличностному взаимодействию с представителями других культур, эт-

нических групп и конфессий.  

Приоритетные задачи государственной политики в области межкуль-

турного взаимодействия в условиях сложных общественных отношений в 

нашей стране предъявляют ряд требований к профессиональной подготов-

ке педагога, от которого во многом зависит воспитание будущих поколе-

ний. Специфика требований к будущим специалистам в области педагоги-

ческой профессии определяется социальным заказом общества и содер-
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жится в ряде государственных нормативных документов, в первую оче-

редь, в Федеральных государственных образовательных стандартах. 

В данном контексте мы проанализировали федеральный государ-

ственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.02.2018г. № 121) [7] и ФГОС ВО магистратуры по направлению под-

готовки 44.04.01 Педагогическое образование (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 126) [8].  

Таблица 1 

Анализ включенности проблематики исследования в образовательные 

стандарты высшего педагогического образования 

Уровень 

подготовки 

Направление 

подготовки 

Образо-

ватель-

ный стан-

дарт 

Код компетенции и расшифровка 

бакалавриат 44.03.01 Педаго-

гическое образо-

вание 

ФГОС ВО 

(2018 г.) 

УК-5 – способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 ОПК-4 – способен осуществлять ду-

ховно-нравственное воспитание обу-

чающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей 

магистрату-

ра 

44.04.01 Педаго-

гическое образо-

вание 

ФГОС ВО 

(2018 г.) 

УК-5 – способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодей-

ствия; 

ОПК-4 – способен создавать и реали-

зовывать условия и принципы духов-

но-нравственного воспитания обуча-

ющихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей 
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Анализ приведенных компетенций показывает, что на фоне роста 

внутренней и внешней миграции, нестабильности российского общества 

актуализируется проблема подготовки педагогов, способных справляться 

со своими профессиональными обязанностями в условиях этнического и 

религиозного многообразия. Также в стандартах подчёркивается первен-

ство базовых национальных ценностей в качестве ведущих воспитатель-

ных ориентиров.  

Функции будущего учителя начальных классов складываются на ос-

нове ориентации на последующее формирование сходных результатов у 

обучающихся начальной школы. В Федеральных государственных образо-

вательных стандартах начального общего образования (ФГОС НОО 

(06.10.2009 г.) [9] и проект ФГОС НОО (04.04.2018) заложен ряд принци-

пов: во-первых, принцип единства единичного, особенного и всеобщего 

при приоритете формирования общероссийской гражданской идентично-

сти; во-вторых, в стандартах указывается, что процесс приобщения к рос-

сийской идентичности должен проходить посредством следующих состав-

ляющих: уважительного и ценностного отношения к другим народам (лич-

ностные результаты); толерантного, неконфликтного взаимодействия, 

овладения коммуникативными универсальными учебными действиями 

(метапредметные результаты); в третьих, принцип этнокультурного содер-

жания образования, гарантирующий защищенность этнических мень-

шинств и их языков [2]. 

Несмотря на то, что поликультурная компетенция не приобрела от-

дельное звучание в федеральных стандартах, отдельные ее компоненты по-

лучили свое развитие в нормативной документации и научной литературе.  

Поликультурную грамотность И. А. Колесникова выделяет в каче-

стве одной из новых видов грамотности XXI века. Этот вид грамотности 

требует не только знакомства с широким кругом базовых знаний, состав-

ляющих ядро той или иной культуры, но и свободы использования этих 

знаний при создании языка социального общения и коллективных 
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знаний [3]. В последнее время, в научный дискурс также вводятся понятия 

эмоциональная компетентность (способность управлять собственными 

эмоциональными состояниями, распознавать и понимать эмоциональную 

основу поведения другого человека), коммуникативная компетентность 

(способность к взаимодействию на основе открытого диалога), конфликт-

ная компетентность (способность к удержанию и конструктивному разре-

шению конфликтных ситуаций). [6, c. 117].  

Поликультурная компетентность педагога понимается нами, как ин-

тегративное качество личности педагога, включающее этнокультурную 

осведомленность, поликультурную грамотность, а также способность к 

эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию. 

Можно предположить, что без развития у педагога такого важного 

профессионально-личностного качества как толерантность, невозможно 

обеспечить необходимый уровень защищенности в образовательной среде 

от насилия, неадекватного и необъективного оценивания. Если исключить 

эмоционально-личностное восприятие педагогом самоценности личности 

учащегося, эмпатию, открытость и доверительность отношений, то невоз-

можно организовать позитивное взаимодействие между участниками обра-

зовательного процесса. В качестве важных индикаторов толерантного по-

ведения Ю. П. Поваренков выделяет такие характеристики, как ориентация 

на личность учащегося, а не формальный результат, способность к эмпа-

тии, эмоциональная устойчивость, высокий интеллект, уверенность в себе, 

экстравертированность и низкий уровень тревожности [5]. Кроме того, с 

точки зрения психологических и личностных качеств у будущего педагога 

должна присутствовать аутотолерантность и адекватная самооценка, 

устойчивость к стереотипному мышлению и гибкость мыслительных спо-

собностей, а также наличие отношения к профессии как к способу саморе-

ализации. 

Обеспечивать становление такого специалиста призвана, в том чис-

ле, и образовательная среда вуза.  
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С точки зрения поликультурной составляющей образования, образо-

вательная среда вуза должна способствовать объединению и взаимопро-

никновению ценностных ориентиров: общечеловеческих, гражданских, 

национальных, региональных, что может быть достигнуто благодаря орга-

низации межкультурного взаимодействия, через освоение этнопедагогиче-

ского опыта разных народов [4], на основе подготовки к работе с нацио-

нальными и многонациональными группами в общеобразовательных орга-

низациях [1].  

В качестве перспективных направлений и технологий формирования 

толерантного сознания в процессе профессиональной подготовки учителей 

начальных классов выделим следующие: 

- включение поликультурной проблематики в учебные дисциплины; 

- научно-просветительская и научно-исследовательская деятельность; 

- медиаобразовательные технологии; 

- технологии развития критического мышления; 

- воспитание правовой культуры. 

Таким образом, внушительное количеством задач, стоящих перед си-

стемой начального общего образования, в контексте современных реалий и 

запросов общества, ставит новые акценты к качеству подготовки будущего 

педагога. Формирование поликультурной компетентности и основ педаго-

гической толерантности в этом аспекте имеет центральное значение.  

Современный учитель начальных классов должен обладать рядом 

личностных качеств, профессиональных компетенций и способностей про-

дуктивной работы в поликультурной и неоднородной образовательной 

среде, навыками толерантного взаимодействия, разрешения и предупре-

ждения межконфессиональных и межнациональных конфликтов. Образо-

вательная среда вуза в данном направлении призвана динамично разви-

ваться в контексте решения внутренних личностных проблем обучающих-

ся в области когнитивно-ценностных установок по отношению к инокуль-

турным общностям, введения новых образовательных стандартов, поиска и 
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внедрения перспективных технологий профилактики ксенофобии, расизма, 

радикального национализма и др.  
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УДК 373.1 

Опыт работы воспитательной деятельности с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья младшего 

школьного возраста 

Юрьева Н. Н., 

воспитатель ГКУСО РО «Новошахтинский ЦПД», 

г. Новошахтинск 

Аннотация. В статье представлен обобщенный опыт воспитательной 

внеурочной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ младшего 

школьного возраста из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей: описаны этапы, технологии и методы работы. 

Ключевые слова. Дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети-сироты, воспита-

тельная деятельность, интеграция детей-инвалидов. 

Проблемы образования детей с ОВЗ и детей инвалидов сегодня яв-

ляются одними из актуальных. На сегодняшнем этапе развития общества 

существует тенденция ухудшения здоровья детей, увеличилась числен-

ность детей с ограниченными возможностями здоровья, а наша обязан-

ность, как педагогов, суметь работать с любым ребенком, независимо от 

имеющихся у него проблем. Как показала практика, это вполне реально. 

Категория лиц, деятельность которых характеризуется каким-либо 

ограничением или же недостатком способности проявлять активность ка-

кими – либо способами в рамках, считающихся нормальными для человека 

данного возраста, охватывает термин «дети с ОВЗ». 

Дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстрой-

ствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными наруше-

ниями развития, относятся к категории «младшие школьники с ОВЗ».  
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Одной из проблем воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ яв-

ляется оптимизация психологической и коррекционной помощи им в пе-

риод начального обучения, поскольку несформированность многих психи-

ческих функций относительно возрастной нормы существенно препятству-

ет процессу воспитания и обучения детей с ОВЗ. Поскольку дети имеют 

значительную степень отставания в развитии базовых сфер психики, свя-

занных с процессом непосредственного познания — сенсорной, моторной 

и речевой, то особенно сильно тормозится освоение учебной деятельности. 

Данная тенденция социально обусловлена и зависит от таких факторов, как 

состояние окружающей среды, экологии, экономическое положение в об-

ществе, наследственность и здоровье родителей, условия жизни, обучения 

и воспитания в семье, в образовательном учреждении.  

По классификации, предложенной В. А. Лапшиным и Б. П. Пузано-

вым, различаются следующие группы детей с нарушениями в развитии: 

дети с нарушением слуха; дети с нарушением зрения; дети с тяжелыми 

нарушениями речи; дети с соматическими заболеваниями; дети с умствен-

ной отсталостью; дети с задержкой психического развития; дети с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата; дети с расстройствами раннего дет-

ского аутизма, нервно-психической неустойчивостью, склонностью к де-

виантности, поведенческим отклонениям, недостатками языкового и рече-

вого развития. Среди этого контингента младших школьников много детей 

из неблагополучных неполных семей, детей, имеющих негативный соци-

альный опыт взаимодействия со взрослыми и потерявших доверие к взрос-

лому миру. Взаимоотношения педагога с такими детьми изначально отя-

гощены сложившимися установками детей, их тревогами, страхами, от-

страненностью, агрессивностью и рядом защитных психологических реак-

ций. Очень непросто расположить к себе ребенка, потерявшего доверие к 

взрослым и не видевшего от них ничего положительного. Эти воспитанни-

ки озлоблены на весь мир, они имеют склонность к преодолению норм и 

правил, а также постоянно проявляют демонстративный негативизм. Наши 
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педагоги успешно работают с данной категорией детей, умело увлекая 

воспитанника в деятельность и постепенно доказывая, что нам не безраз-

лична его судьба.  

 Как отмечает Е. В. Панфилова, наиболее распространенными про-

блемами у детей с ОВЗ являются: 

Заниженная самооценка, которая может привести к неуверенности в 

себе, робости, застенчивости. Ребенку сложно проявить себя, реализовать 

способности, заложенные природой, так как он не верит в свои силы и бу-

дет ставить перед собой такие цели, которые будут отличаться от целей 

других детей. Этот воспитанник особо нуждается в одобрении и поддерж-

ке окружающих, поскольку преувеличивает значение неудач и слишком 

критичен к себе. У детей с ОВЗ самооценка своеобразна и больше, чем у 

обычных детей зависима от мнения окружающих его людей из-за наруше-

ний в личностном и познавательном развитии. Наша задача состоит в том, 

чтобы этот ребенок поверил в свои силы и по-новому взглянул на многие 

вещи, а мы всегда поддержим любые его начинания. Считаем, что данную 

проблему нужно корректировать, поскольку она негативным образом вли-

яет на всю жизнедеятельность особых детей. Решается путем систематиче-

ских коррекционных занятий, тренингов, где в ненавязчивой форме можно 

заставить ребенка взглянуть под другим углом на свою деятельность и по-

верить в собственные силы. Важно показать ребенку, что он может оказать 

помощь тем, у кого не получается что-либо. Эти дети бескорыстны и в 

большинстве своем трудолюбивы и добры, поэтому педагогам не стоит 

скупиться на похвалу и поощрения. Данный метод работает и нам очень 

приятно видеть наших детей инициативных, деятельных, с горящими гла-

зами и не боящихся трудностей в достижении поставленных целей.  

Проблема социальной адаптации, поскольку здоровье и развитие за-

висят как от правильного питания и режима дня, так и от психологическо-

го комфорта, от того, какой индивидуальный подход найден к ребёнку с 

учётом его особенностей. Душевное равновесие может пошатнуться из-за 
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неудовлетворённости таких потребностей, как безопасность, общение, по-

знание через взрослых окружающего мира, любовь и принятие. Мы всеми 

силами стремимся сохранить благоприятный микроклимат в наших груп-

пах, а с ним и душевное равновесие детей. Всегда говорим ровным, спо-

койным тоном, уважительно относимся и стремимся окружить заботой 

каждого нашего воспитанника. Любого ребенка мы принимаем со всеми 

его проблемами, страхами, переживаниями и навязчивыми идеями. Заслу-

жить доверие «особого» ребенка нелегко, но возможно и мы по-прежнему 

продолжаем к этому стремиться путем тандема педагогов и узких специа-

листов. 

Низкий уровень интеллектуальных возможностей, вследствие чего 

проявляются признаки тяжелого восприятия нового материала, понижен-

ное внимание к происходящему. Плохая память мешает усвоить новую 

информацию. Эти дети очень быстро утомляются и теряют интерес к про-

исходящему, становятся вялыми и раздражительными, плаксивыми, им 

трудно сосредоточиться на задании. Зачастую в результате утомления воз-

никает двигательное беспокойство, поэтому необходимо включать в си-

стематические занятия отвлекающие моменты и проводить релаксацион-

ные упражнения. Также из-за имеющихся врожденных проблем «особые» 

дети испытывают частые головные боли, у многих нарушение координа-

ции движений, что также негативным образом сказывается на проводимой 

работе. Дети имеют низкий уровень познавательных процессов, который с 

трудом поддается корректировке.  

Взаимоотношения с социумом, так как любая задержка развития ре-

чи отражается на поведении младшего школьника, а также на его деятель-

ности в различных ее формах. Большие затруднения могут возникнуть в 

общении. Дети с опасением относятся к взрослым и сверстникам, посколь-

ку имеют негативный житейский опыт. Привыкли к тому, что не всегда их 

речь понятна окружающим. И если взрослый человек тактично промолчит, 

то дети нередко очень жестоки. Наши воспитанники боятся быть осмеян-
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ными и из-за этого замыкаются в себе. Этих ситуаций, к сожалению, не из-

бежать и они являются травмирующим фактором, что не способствует 

улучшению душевного состояния наших детей и их развития в целом. 

Таким образом, вследствие таких проблем, у детей проявляется не-

достаточная сформированность психологических предпосылок к овладе-

нию полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудно-

сти формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности, умение работать в определенном темпе). И только грамотно 

построенная систематическая работа дает возможность повысить уровень 

знаний, умений и познавательных процессов. 

В этот период необходимо оказание младшим школьникам ком-

плексной дифференцированной помощи, направленной на преодоление 

трудностей овладения социальными и познавательными компетентностя-

ми, что в конечном итоге, будет способствовать более успешной их адап-

тации и интеграции в общество. 

Мы работаем с детьми-инвалидами с 2016 года, не без опасения при-

ступали к такой работе. Изучили образовательные и воспитательные про-

граммы для детей с ОВЗ, составили перспективное планирование воспита-

тельно-реабилитационной деятельности, организовали коррекционную ра-

боту. В первую очередь мы стремились «отогреть» сердца детей, которые 

зачастую относились ко всем враждебно. Долго и терпеливо доказывали 

им, что нам небезразлично их самочувствие, душевное равновесие, ком-

форт проживания, внешний вид и другие насущные проблемы. Ребята 

быстро усвоили элементарные нормы самообслуживания, и мы были по-

ражены открывшейся нам неограниченной любовью, вниманием и трудо-

любием этих детей с ОВЗ. Они активно включались в любую деятельность 

и добросовестно относились к выполнению работы. Мы активно развивали 

мелкую и крупную моторику. Для этого использовали различные тренаже-

ры, бусины, пазлы, мозаику. Ребята делали успехи. Целью же коррекцион-
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ной работы являлось исправление психических и физических функций ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитания и 

общего образования, подготовка к жизни и труду. Все занятия были орга-

низованы на должном уровне. 

В коррекционной работе с детьми с ОВЗ в первую очередь мы ис-

пользовали педагогические приемы, направленные на организацию и упо-

рядочение воспитательной и учебной деятельности. Поскольку дети имели 

крайне слабые задатки познавательных процессов, то на своих системати-

ческих занятиях ставлю следующие цели и задачи: 

 развитие логического мышления, речи и памяти;

 развитие внимания и зрительной памяти;

 расширение словарного запаса, развитие внимания, воспитание

способности к согласованному взаимодействию; 

 развитие зрительной памяти, внимания, логического мышления

и речи; 

 развитие зрительного восприятия, внимания, мышления и речи;

 развитие восприятия и памяти, активизация словарного запаса;

 стимуляция внимания, развитие умения быстро и точно реагиро-

вать на сигнал, совершенствование выразительных движений. 

В процессе коррекционной работы с младшими школьниками с 

ограниченными возможностями здоровья, используем различные приемы. 

Для стимулирования деятельности воспитанников применяем следующие 

активные методы работы: 

- Применение сигнальных карточек (с одной стороны на карточке +, 

а с другой -), а также карточки с буквами, цветами, обозначающими глас-

ный-согласный, твердость-мягкость согласного звука. Дети испытывали 

большие трудности в овладении этого принципа использования карточек, 

но в результате систематических занятий, усвоили. Также наличие карто-

чек дисциплинирует и позволяет настроиться на рабочий лад. Карточки 
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можно использовать при изучении новой темы для того, чтобы проверить 

запас знаний детей, выявить пробелы в пройденном материале. 

- Применение вставок на доску (буквы, слова, изображения) при вы-

полнении заданий, разгадывания кроссворда и т. д. Дети в восторге от со-

ревновательных моментов, они проявляют высокую степень заинтересо-

ванности и настойчивости в том, чтобы как можно больше именно их сим-

волов попало на доску, и с максимальной самоотдачей включаются в 

«борьбу», а мы, воспитатели, в свою очередь, активно поддерживаем лю-

бую положительную инициативу наших детей. 

- Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску ос-

новных моментов изучения темы, выводов, которые нужно за-

помнить). С успехом используем в своей работе данный прием чаще всего 

в конце изучения любой темы – для закрепления, подведения итогов. 

- Понимание материала на определённом этапе занятия с закрыты-

ми глазами используется для того, чтобы развить слуховое восприятие, 

внимание и память, переключить эмоциональное состояния детей в ходе 

занятия и настроить детей на занятие по окончанию активной деятель-

ности.  

- Использование презентации и фрагментов презентации по ходу за-

нятия. Внедрение современных компьютерных технологий в воспитатель-

ную практику может позволить сделать работу воспитателя наиболее про-

дуктивной и эффективной. Использование ИКТ неотъемлемо могут допол-

нять традиционные формы работы, при этом расширяя возможности орга-

низации взаимодействия педагога с другими участниками воспитательного 

процесса. 

- Применение картинного материала с целью смены вида деятельно-

сти в ходе занятия, развития познавательных процессов, что поможет ак-

тивизировать словарный запас, а также развить связную речь. 

Все вышеперечисленные методы работы с младшими школьниками с 

ОВЗ стимулируют их познавательную активность. 
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Как показали результаты, комплекс проведенных работ был доста-

точно успешным и эффективным, поскольку дети усвоили многие понятия, 

улучшили свои показатели. На коррекционных занятиях показали себя 

добросовестными и прилежными учениками, помогали друг другу. 

Все занятия проводились нами в соответствии с планом коррекцион-

но-развивающей работы. 

Таблица 1 

План коррекционно-развивающей работы 

 Мероприятие: диагностика интеллектуальных способностей всех 

воспитанников 

Цель: 

- содействовать развитию интеллектуальных способностей: сло-

варного запаса и общей осведомленности, пространственных представ-

лений, логического мышления; 

- развивать память, внимание, восприятие, коммуникативные спо-

собности. 

Занятие 1. Развитие словарного запаса и общей осведомленности 

Ход занятия 

1. Дидактическая игра «Знание названий предметов».

Перед ребенком раскладывается 9 картинок: яблоко, морковь, роза, 

груша, тюльпан, капуста, подсолнух, вишня, гвоздика. Потом просят 

назвать каждый предмет. При ответе, например, «Это цветок», просят 

уточнить, какой именно. Если ребенок называет предмет неверно, то пе-

дагог в конце задания должен исправить его ошибки. 

Для группового занятия каждому дается однотипный набор карточек. 

2. Словесная игра «Угадай по описанию».

Педагог описывает предмет, находящийся в комнате, обращая 

внимание на его отличительные свойства и признаки. Дети угадывают. 

Затем дети все по очереди загадывают свой предмет. 
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Занятие 2. Развитие внимания 

Ход занятия 

1. Словесная игра «Угадай по описанию».

Усложнение: загадывается предмет, не находящийся в комнате. 

2. Дидактическая игра «Найди одинаковые предметы».

Каждому ребенку раздаются картинки с пятью предметами, два из 

них одинаковые. Их и нужно отыскать ребенку.  

Затем дети меняются карточками. 

3. Игра «Делай по заданию».

Педагог называет детям различные слова: стол, чашка, банан, змея, 

ручка и т. д. Дети должны, по договоренности, отреагировать на опреде-

ленные слова. Например, хлопнуть, когда встретится слово, обозначаю-

щее растение. 

Дополнительно развиваются (далее – Д. Р.) – память, воображе-

ние, мышление.  

Как можно увидеть из фрагмента рабочего плана коррекционно-

развивающей деятельности, вся работа направлена на достижение по-

ставленных целей, подобран разнообразный материал. Проведенный в 

начале года мониторинг позволяет отслеживать результаты. Все кон-

спекты мероприятий, карточки и необходимый демонстрационный и 

раздаточный материал имеется в наличии. Регулярно проводимые заня-

тия позволяют достичь положительной динамики. Как показала практи-

ка, это вполне реально и выполнимо. Любые, даже самые скромные 

успехи «особых детей» радуют педагогов нашего центра и вселяют 

надежду на лучшее.  

Целью воспитательной работы с детьми с ОВЗ мы считаем главное – 

это создание специального реабилитационного пространства для опти-

мального развития личности ребёнка с ограниченными возможностями, 

для его адаптации в обществе и помощь в социализации личности. 
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Основными задачами работы являются: 

 коррекция развития ребенка с ОВЗ в процессе обучения его по об-

щеобразовательным дисциплинам, профессионально-трудовой подготовки, 

разностороннего воспитательного воздействия на ход его развития; 

 подготовка детей к самостоятельной трудовой деятельности с

младшего школьного возраста, то есть социально-трудовая адаптация; 

 проведение лечебно-оздоровительной работы, направленной на

укрепление общего физического и психического состояние школьников. 

При организации воспитательной работы, работаем по нескольким 

направлениям: 

 воспитание в процессе обучения;

 работа с детьми, имеющими девиантное поведение;

 индивидуально-групповые занятия со специалистами, работа в

рамках группы риска; 

 стиль, тон отношений в семейно-воспитательной группе, морально-

психологический климат; 

 воспитательные мероприятия в рамках воспитательно-

реабилитационной работы; 

 клубы, секции, творческие объединения дополнительного образо-

вания (педагоги дополнительного образования); 

 организованный досуг.

Всю воспитательную работу направляем на коррекцию поведения 

воспитанников, воспитание учебной и поведенческой дисциплины. Стре-

мимся к социализации и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, профилактике правонарушений среди несовер-

шеннолетних и гуманному отношению к окружающим людям.  

Основная направленность социальной адаптации – практическая 

подготовка ребенка к самостоятельной жизни. У детей с ОВЗ отмечается 

своеобразие социально-эмоционального развития. Они с трудом выделяют 

сверстников в качестве объектов для взаимодействия, длительно усваива-
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ют правила поведения, не проявляют инициативы в организации взаимо-

действия с окружающими людьми, не применяют полученные знания по-

вседневной жизни. Поэтому необходимо создавать особое образовательное 

и воспитательное пространство. Для этого нами создаются такие програм-

мы воспитания, где социально – нравственный аспект развития стоит на 

первом месте. В воспитательные программы включены следующие 

направления работы: 

 Нравственность

 Основы права

 Эстетика

 Труд

 Физическое развитие

 БЖД

 Экология

 Профилактика (группа риска)

Годовое планирование воспитательно-реабилитационной работы с 

детьми с ОВЗ младшего школьного возраста отражает основные направле-

ния и формы воспитательной работы, актуальные педагогические пробле-

мы, пути совершенствования методов воспитания. Для этой цели нами был 

разработан план воспитательно-реабилитационной работы, адаптирован-

ный для детей с ОВЗ младшего школьного возраста.  

Воспитательная работа велась по следующим направлениям: 

 Мир, в котором мы живем

 Азбука безопасности

 Азбука этикета

 Сказкотерапия

 Азбука гражданственности

 Коррекционная деятельность

 Группа риска
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Таблица 2 

Направления воспитательной работы 

Направление ВРР Мероприятие Форма 

проведения 

Дата 

Мир, в котором мы 

живем 

«Экоград» Творческое задание 11.01 

«Моя страна – мое 

богатство» 

Беседа + 

презентация 

18.01 

«Секреты времен го-

да» 

Творческое задание 25.01 

Азбука безопасно-

сти 

«Улица полна 

неожиданностей» 

12.01 

«Пешеходные пере-

ходы» 

Беседа 19.01 

«Нерегулируемые 

перекрестки» 

Творческое задание 26.01 

Азбука этикета «Поведение в обще-

ственных местах» 

Беседа 13.01 

«Гостеприимство» Беседа 20.01 

«Ваш друг Этикет» Беседа 27.01 

Группа риска «Воровство» Беседа 14.01 

«Попрошайничество» Беседа 21.01 

Рассказ Н. Н.Носова 

«Огурцы» 

Анализ 28.01 

Азбука граждан-

ственности 

«История флага рос-

сийского» 

Творческое задание 15.01 

«Что значит быть 

Гражданином?» 

Классный час 22.01 

«Я и Закон» Беседа 29.01 

«День рождения Но-

вошахтинска» 

Беседа 31.01 

Коррекционная 

деятельность 

Диагностика интел-

лектуальных способ-

ностей всех воспи-

танников 

Диагностика 07.01 

Развитие словарного 

запаса и общей осве-

домленности  

Развивающее заня-

тие 

16.01 

Развитие внимания Развивающее заня-

тие 

23.01 

Развитие внимания Развивающее заня-

тие 

30.01 
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Календарный план воспитательной работы был составлен по этому 

принципу. Мониторинг показал эффективность проведенного комплекса 

работы, дети значительно улучшили свои показатели. В рамках ВРР про-

водилось диагностирование детей, позволяющее анализировать динамику 

работы. 

Таблица 3 

Результаты констатирующего эксперимента 

Имя, 

№ 

Техниче-

ские 

навыки 

Практиче-

ские 

навыки 

Эстетиче-

ские 

навыки 

Уровни 

ТН ПН ЭН 

1 Света 2 2 1 С С Н 

2 Аня 1 2 1 Н С Н 

3 Никита 4 3 3 В С С 

4 Ваня 3 4 4 С В В 

5 Никита К. 1 2 1 Н С Н 

6 Захар 2 2 2 С С С 

7 Миша 1 2 1 Н С Н 

8 Кирилл 1 1 1 Н Н Н 

9 Глеб 1 1 1 Н Н Н 

Таблица 4 

Результаты контрольного эксперимента 

Имя, 

№ 

Техниче-

ские 

навыки 

Практиче-

ские 

навыки 

Эстетиче-

ские 

навыки 

Уровни 

ТН ПН ЭН 

1 Света 1 2 1 Н С Н 

2 Аня 2 2 1 С С Н 

3 Никита 4 5 4 В В В 

4 Ваня 5 5 4 В В В 

5 Захар 2 2 3 С С С 

6 Никита К. 2 2 2 С С С 

7 Миша 3 2 2 С С С 

8 Глеб 2 2 1 С С Н 

9 Кирилл 1 2 1 Н С Н 

Как можно видеть, положительная динамика присутствует, дети ак-

тивно улучшают свои показатели при имеющихся низких задатках позна-

вательных процессов. Очень важно то, что дети стремятся к тому, чтобы 
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познавать новое и закреплять изученный материал, развивать полученные 

навыки. Даже эти скромные успехи несказанно радуют педагогов нашего 

дома. Мы видим положительные изменения в наших детях, их переосмыс-

ленное отношение к своему внешнему виду, культуре поведения и обще-

ния со взрослыми и сверстниками, поэтому понимаем, что движемся в 

верном направлении, есть куда расти и стремиться. 
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УДК 373.1 

Приспособленная программа физической культуры и спорта, 

как способ реабилитации и социализации детей 

с ограниченными возможностями 

Ершова А. П. преподаватель по физической культуре 

ГБПОУ РО «ШПК», 

г. Шахты 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема значимости 

физической культуры, а также спорта в социальной приспособленности 

учащихся с ОВЗ. Кроме того, показан большой творческий потенциал фи-

зической культуры и спорта при его использовании в системе инклюзивно-

го образования. 

Ключевые слова. Адаптивная физическая культура, реабилитация, 

инклюзивное образование, физическая культура, социальная адаптация, 

ОВЗ, физиологические особенности. 

В настоящее время методы обучения детей с особыми образователь-

ными потребностями меняются. В последние время образовательная инте-

грация в России реализуется переносом и адаптированием к отечествен-

ным условиям, изменением форм обучающей интеграции, то есть способ 

экстраполяции. На сегодняшний день, к детям с ОВЗ относятся по-

другому: многие согласны с тем, что образование должны получать абсо-

лютно все дети, без исключения. Но проблематика заключается в том, как 

именно сделать так, чтобы ребенок с ограниченными возможностями здо-

ровья вместе с социализацией получил и образовательные потребности, 

которые не повлияли бы на общий уровень образования. 

 В социальной политике Российской Федерации приоритетным 

направлением по отношению к лицам с ОВЗ является медико-социальная 
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реабилитация, которая занимается процессом приспособления физического 

воспитания детей с различными нарушениями. 

 Конечно, нужно усовершенствовать процесс адаптационного физи-

ческого воспитания детей с ОВЗ. Также развивать новейшие формы и тен-

денции в образовании. На данный момент выделяют такую форму адапти-

рованного физического воспитания и спорта, как занятия, совмещенные со 

здоровыми обучающимися. Они совместно занимаются ФКиС, то есть ис-

пользуются инклюзивные модели обучения, которые способствуют сме-

шиванию общества людей с психическими и физическими недостатками и 

здоровых людей, а также способствуют избавлению от дискриминации и 

изменения отношения к проблеме. 

Адаптированная физическая культура – это комплекс спортивно-

оздоровительного характера, направленный на реабилитацию и адаптацию 

к социальной среде людей с ОВЗ. У человека с отклонениями в физиче-

ском или психическом развитии адаптированная физкультура формирует: 

• осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами средне-

статистического здорового человека; 

• способность к преодолению не только физических, но и психологи-

ческих барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• способность к преодолению необходимых для полноценного функ-

ционирования в обществе физических нагрузок; 

• желание улучшать свои личностные качества;

• стремление к повышению умственной и физической работоспособ-

ности. 

Рассмотрим разнообразные решения педагогических задач коррек-

ционно-развивающего физического воспитания: 

1) коррекция базовых движений в ходьбе, беге, прыжках, метании,

плавании, упражнениях с предметами, передвижении на лыжах и т. д. 
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2) коррекция и развитие координации учащихся;

3) коррекция и развитие физических способностей;

4) коррекция и предотвращение соматических нарушений организма;

5) формирование познавательной деятельности.

Во всех типах адаптированного физиологического воспитания в 

начальной школе очная форма является основной. В зависимости от целей 

содержания программы уроки могут разделяться на: 

• уроки образовательной направленности (для формирования специ-

альных знаний, обучения разнообразным двигательным умениям); 

• уроки коррекционно-развивающей направленности (для развития и

коррекции физических качеств и координационных способностей); 

• уроки оздоровительной направленности (для коррекции осанки,

плоскостопия, профилактики соматических заболеваний, укрепления сер-

дечно-сосудистой и дыхательной установки); 

• уроки лечебной направленности (для лечения, восстановления и

компенсации, утраченных или нарушенных функций при хронических за-

болеваниях, травмах и т. п.); 

• уроки рекреационной направленности (для организованного досуга,

отдыха, игровой деятельности). 

Уроки многогранной направленности являются наиболее популяр-

ными в школах. И это очень продуктивно, ведь стоит учесть, цитату пуб-

лициста, драматурга, эстетика, политика и поэта английского Просвеще-

ния – Джозефа Аддисона: «При помощи физических упражнений и воз-

держанности большая часть людей может обойтись без медицины».  

Такие уроки включают в себя многообразные компоненты обучения, 

развития, коррекции и профилактики. Каждый ребенок, независимо от со-

стояния здоровья, хочет общаться со сверстниками, играть и веселиться. 

Но ребята с тяжелыми заболеваниями не всегда понимают и принимают 

сверстники. Ключевым фактором инклюзивного образования являются 

взаимоотношения между школьниками, именно на них выстраивание, 
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должно быть, направлена работа учителя: нужно организовать каждое за-

нятие так, чтобы дети с дополнительными потребностями были включены 

в общую деятельность, понимали свою значимость в коллективе, чувство-

вали уважение к себе. Для того чтобы урок стал по – настоящему инклю-

зивным, учитель должен научиться правильно формулировать задания – 

так, чтобы их могли выполнять все ученики. Варианты заданий, которые 

можно использовать в группе, включающей школьников с различными 

особенностями. 

Хороший прием для развития доверия в коллективе, например, дво-

им закрыть глаза повязкой и предложить сидя перекатывать обычный мяч 

друг другу. За их спину встают партнеры-помощники, которые подсказы-

вают, куда движется мяч, что нужно сделать, чтобы его поймать. Итак, ес-

ли в классе есть слабовидящие дети, можно поставить зрячих им помогать, 

а можно сделать так, чтобы мяч издавал звук, и предложить всем вместе 

поиграть с завязанными глазами. Ничто не мешает провести эстафету, по-

могающую лучше понять друг друга. Разделиться на две команды. На полу 

разложить фишки, между которыми нужно пройти с мячом и бросить его в 

ворота. Варианты движения с мячом разные: 

- c повязкой на глазах и помощником (имитация нарушения зрения); 

- на катающемся стуле (имитация нарушения опорно-двигательного 

аппарата); 

- держать мяч любой частью тела, только не кистями рук (имитация 

отсутствия кистей рук). 

Если в классе, в котором учатся дети с такими отклонениями, прове-

сти подобную работу, ребенок, переживший тяжелую травму или имею-

щий врожденное заболевание, очень скоро начнет чувствовать себя сво-

бодно, уверенно. Главное – наблюдать за учениками и давать задания, ко-

торые они могут выполнять. 

Если ребенок не может вести мяч ногами, учитель должен предло-

жить ему выполнить задание, во время которого он будет использовать те 
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физические действия, которые ему разрешены. В заключении хочется 

предложить слоган, который означал бы готовность к инклюзивному обра-

зованию – включению каждого в физическую активность, например, «Все 

на площадке! Никого на скамейке запасных!».  

Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и 

спорта, способствует человечности самого общества, равным образом из-

менению его отношения к этой группе населения, и тем самым имеет 

большое социальное значение. Физическая культура и спорт более важны 

для человека с ОВЗ, чем для благополучных в этом отношении людей. Ак-

тивные физкультурно-спортивные занятия, участие в спортивных соревно-

ваниях являются формой так остро необходимого общения, восстанавли-

вают психическое равновесие, снимают ощущение изолированности, воз-

вращают чувство уверенности и уважения к себе, дают возможность вер-

нуться к активной жизни. 
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Творческая деятельность на уроках литературного чтения 
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Фролова Е. В., аспирант, преподаватель ЮФУ, 

 г. Ростов-на-Дону 

Аннотация. В статье поднимается проблема творчества на уроках 

литературного чтения. Эстетическая природа художественных текстов, ко-

торые рассматриваются на уроках литературного чтения, определяет необ-

ходимость творческого подхода к построению уроков. Проектная деятель-

ность на уроках литературного чтения активизирует у младших школьни-

ков познавательную активность, развивает творческие способности и по-

знавательный интерес. 

Ключевые слова. Педагогическое творчество, литературное чтение, 

развитие личности, проектная деятельность  

Воображение важнее, чем знания. 

Знания ограничены, тогда как воображение 

охватывает целый мир, стимулируя прогресс, по-

рождая эволюцию. 

А. Эйнштейн 

Развитие науки, реформы государственной и общественной жизни 

находят свое отражение в системе образования. Новейшие изобретения и 

открытия требуют инноваций в обучении. Познакомить с новыми явлени-

ями и понятиями, научить, обучить, подсказать, передать свой опыт – все 

это стороны педагогического творчества, которые являются важной ча-

стью нашей жизни.  
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Творчество в педагогическом процессе является уникальным спосо-

бом знакомства и освоения младшим школьником окружающего мира. 

В психолого-педагогических исследованиях, выявляющих проблемы вос-

приятия произведений культуры и искусства детьми, было отмечено, что 

дети младшего возраста уже способны воспринимать образы и художе-

ственные средства, а также ценности, которые заключены в них (Л. С. Вы-

готский, М. С. Каган, Р. М. Чумичева и др.) 

Многие современные исследователи (И. А. Колесникова, Н. В. Кузь-

мина, В. А. Сластенин и др.) считают, что творческий подход к урокам, 

индивидуальный стиль деятельности педагога определяют своеобразие 

профессионального поведения учителя, его особую манеру, творческий 

почерк, особенности самореализации. 

Обучение как педагогическое мастерство – тема по своей сути являет 

собой творческий характер. Учитель строит собственную педагогическую 

деятельность согласно общепринятым правилам эвристического поиска. 

Важным условием педагогического творчества является гибкая восприим-

чивость к инновациям в образовательном процессе, к опыту педагогов-

новаторов, к рекомендациям научных деятелей, к внедрению в обучение 

цифрового контента.  

Педагогическое творчество обосновано требует от сегодняшнего 

учителя умения наблюдать, исследовать учебно-воспитательный про-

цесс, анализировать, выявлять противоречия и познавательные мотивы. 

Само творчество педагога обширное, многостороннее, в нем заключает-

ся и новизна идей и мыслей, позиций и чувств. Нам, педагогам, важно 

получить эмоционально-эстетический отклик от ребенка. «Разбудить» 

его сознание, нарисовав новые вопросы в его воображении, в стремле-

нии к познанию, и, конечно, к самостоятельному поиску нужной и важ-

ной информации.  

На сегодняшний день наиболее актуальными в образовательном 

процессе являются вопросы использования приемов и подходов, которые 
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формируют умения младших школьников самостоятельно добывать ин-

формацию, новые знания, выдвигать гипотезы, делать выводы. В началь-

ной школе эту проблему признали способной разрешить благодаря органи-

зации проектной деятельности. Согласно ФГОС НОО проектная деятель-

ность формирует познавательный интерес и универсальные учебные дей-

ствия, а именно – познавательные – как умение работать с информацией, 

которые в дальнейшем трансформируются в метапредметные умения, так 

необходимые младшему школьнику для формирования ключевых компе-

тенций обучающегося, для овладения такой педагогической технологией, 

как умение учиться.  

Современный педагог понимает, что только обучить ребенка чтению 

недостаточно. Главная задача: научить читать продуктивно и «эффектив-

но», ведь успешность включения в текст, понимание и восприятие прочи-

танного и является достижением результата. Анализ текста произведения 

на этапе чтения учит пониманию смысла произведения, авторского замыс-

ла, пониманию, каким образом и с помощью каких литературных приемов 

реализует автор свою идею. У маленького читателя формируется принятие 

этого авторского взгляда через призму своих чувств и эмоций. Задача пе-

дагога заключается в том, чтобы представить младшим школьникам ос-

новные пути анализа текста, чтобы текст эмоционально затронул читателя, 

иначе произведение не будет увлекательным для детей, и не состоится 

диалог между автором и читателем. Обозначенная работа над текстом все-

гда является творческой, поскольку для вовлечения читателя в художе-

ственный текст необходимо создать определенное поле эстетической ком-

муникации. Задача учителя на уроках литературного чтения научить ре-

бенка творчески создавать целостный образ произведения, выстроенный 

автором. Большую роль в этом играют различные приемы работы с худо-

жественным словом. 

Творческий подход педагога к построению и реализации началь-

ного литературного образования младших школьников дает возможно-
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сти для развития разностороннего творчества: воображения, фантазии, 

выдумки. Эмоционально настроенный и творчески раскрепощенный 

ребенок активно вовлечен в процесс обучения. Хотелось бы обратить 

внимание на такую особенность реализации начального литературного 

образования как плавный переход от воспитания ребенка-слушателя к 

формированию ребенка-читателя. Со временем познавательный инте-

рес к чтению ребенка усиливается, появляется желание найти ответы на 

свои извечные «почему», а когда будут найдены ответы в книгах, по-

явится эстетическое удовольствие от чтения. Сформированные и разви-

вающиеся учебно-познавательные мотивы в читательской деятельности 

на этапе начальной школы в значительной мере характеризуют млад-

шего школьника.  

Творческая деятельность и активность ученика на уроках литератур-

ного чтения помогает обучающимся стать любознательными, самостоя-

тельными, в поиске ответов на многие жизненные вопросы. 

По нашим наблюдениям, обучающиеся университетских начальных 

классов МАОУ «Школы №115 им. Жданова Ю. А.» города Ростова-на-

Дону испытали меньше стрессовых условий в период обучения дистанци-

онного образования по сравнению со своими сверстниками, не способны-

ми к самостоятельному поиску информации, анализу полученной инфор-

мации, удаленной работе с учителем.  

Для школьников с первого класса создаются условия поддержки са-

мостоятельного усвоения учебного материала, новой информации в про-

цессе выполнения проектных работ (в том числе и по литературному чте-

нию), дистанционным консультациям с учителем, преподавателями ЮФУ, 

активному внедрению обучения на ведущих цифровых платформах стра-

ны, участию в олимпиадном движении, в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, научных конференциях и т. д. Поддерживая стремление и мо-

тивацию к обучению у младших школьников, мы видим дальнейшее жела-

ние детей к познанию, развитию.  
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В исследованиях отмечено, что мотивационный компонент включает 

в себя взаимосвязь поставленных целей и возникающих мотивов, познава-

тельного интереса как первопричины детской активности. В результате 

творческого содействия и поддержания мотивов к познанию со стороны 

педагога у младшего школьника успешно формируется читательская дея-

тельность как совокупность действий и функций. Таким образом, совре-

менный урок литературного чтения должен сфокусироваться на раскрытии 

и развитии творческих способностей обучающихся. Во всестороннем раз-

витии личности роль творчества столь велика, что рассматривается как 

способность, обеспечивающая успешное выполнение различных видов де-

ятельности. И насколько развита будет эта способность у ребенка, во мно-

гом зависит от родителей (в младшем возрасте) и от учителей. Успешность 

младшего школьника зависит от того, насколько учитель стремится стиму-

лировать и поддерживать детское творчество в процессе обучения.  
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Аннотация. В статье охарактеризованы формы мотивационной дея-

тельности для внедрения основ здоровьесберегающих технологий в обра-

зовательный процесс для младших школьников. Помимо этого, в научном 

исследовании описана важность этапа адаптации ребенка во время «вхож-

дения в школу» с учетом инновационной мотивационной деятельности. 

В статье предлагается разработка мотивационной Программы для младших 

школьников с учетом основных форм здоровьесберегающих технологий. 

Ключевые слова: мотивация, здоровьесберегающие технологии, 

младшие школьники, образовательный процесс. 

Исследование мотивации здорового образа жизни в организации об-

разовательного процесса в начальной школе является актуальной темой в 

настоящее время, т. к. ввиду научно-технического прогресса и внедрения 

гаджетов в реальную жизнь – время для занятий физическими упражнени-

ями значительно уменьшается и снижается интерес к иным видам деятель-

ности. Таким образом, данная проблема является одной из важнейших со-

ставляющих образовательного процесса. Необходимо уделять внимание 

формированию здорового образа жизни в первый год обучения в школе, т. 

к. для ребенка кардинально меняется его ритм и структура, что значитель-

но сказывается на его состоянии здоровья, как физическом, так и духов-

ном. Отдельное внимание необходимо посветить подготовке педагога и 

составлению его подхода к обучению с учетом разработки и реализации 
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системы мотивации школьников. Стоит учитывать, что в связи с различ-

ными интересами и желаниями обучающихся важно разрабатывать моти-

вационную Программу с учетом потребностей различного сегмента учени-

ков. Помимо этого, данная Программа должна содержать компоненты со-

временных моделей демонстрации здорового образа жизни, тем самым 

привлекая внимание и вызывая желание у обучающихся соответствовать 

модным тенденциям общества. 

Важно отметить, что на этапе «вхождения в школу» обучающиеся 

испытывают определенные трудности в адаптации, а потому одна из ос-

новных задач педагога – провести работу по мотивации детей младшего 

школьного возраста для увеличения интереса к образовательному про-

цессу. От мотивации учащихся начальных классов зависит их успеш-

ность, уровень знаний, желание учиться и развиваться. От того, как 

ощущает себя младший школьник в определенных условиях, зависит 

объём стараний, прилагаемых им в учёбе. По этой причине очень важно, 

чтобы весь процесс обучения вызывал у детей интенсивное внутреннее 

желание к знаниям, интеллектуальному труду и развитию креативных 

творческих идей [1, с. 5].  

В настоящее время можно выделить такие виды мотивации, как: 

 познавательная мотивация, которая предполагает поиск полезной и 

интересной информации с помощью применения физических упражнений 

и иных форм здоровьесберегающих технологий;  

 мотивация достижения успеха, которая предполагает развитие кон-

курентоспособности, что повышает работоспособность, а также развивает 

командную коммуникацию, что позволяет развивать взаимовыгодный об-

мен информацией. Такая форма мотивационной деятельности может быть 

представлена в виде квеста, который помогает развивать как интеллекту-

альные, так и спортивные навыки. Даже банальное перемещение по каби-

нету в поисках подсказок может обучающимся сменить свою пассивную 

теоретическую деятельность на активные действия;  
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 компенсаторная мотивация, которая помогает заменять стандарт-

ные формы учебной деятельности на инновационные методы здоровьесбе-

регающих технологий, которые помогут выполнить за ранее поставленные 

цели и задачи различными способами;  

 престижная мотивация, которая позволяет не только убедить в 

необходимости выполнения тех или иных действий, но и развить интерес с 

помощью инновационных методов доступных для применения в образова-

тельном процессе;  

 мотивация избегания неудачи, которая связана со стремлением 

обучающихся обойти те ситуации, которые могут повлечь за собой провал 

или хотя бы его вероятность. Как результат, необходимо для учеников со-

здать ситуацию причастности и успеха, которая при любом исходе приме-

нения различных форм здоровьесберегающих технологий в урочное и вне-

урочное время не будет считаться безрезультатной.  

Данные виды деятельности необходимо учитывать при разработке и 

адаптации Программ мотивации школьников для развития способностей 

различной направленности. Помимо этого, если школьник в ходе обучения 

начинает испытывать радость от того, что он узнал что-то новое, осознал, 

научился чему-то, то у него формируется познавательная мотивация. Уче-

ник обогащается знаниями только лишь в том случае, если эти знания 

представляют для него определенное значение [2, с. 705]. 

Мотивационная сфера в младшем школьном возрасте значительно 

перестраивается: общая познавательная и социальная нацеленность до-

школьника конкретизируется в «позицию ученика», т. е. желании прихо-

дить в школу, далее эта позиция удовлетворяется и обязана быть заменена 

другим типом отношения – учебно-познавательными мотивами и более 

зрелыми конфигурациями социальных мотивов. К окончанию младшего 

школьного возраста у обучающихся важно выработать хотя бы первона-

чальный учебно-познавательный мотив – интерес не только к новым зна-

ниям и общим закономерностям, но и к методам добывания данных зна-
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ний. Основные достижения данного периода обусловлены характером 

учебной деятельности и считаются характеризующими для последующих 

лет обучения. Таким образом, образовательный процесс у обучающегося 

младшего школьного возраста должен вызывать интерес. В данный период 

необходимо выявить склонности и интересы к определенным дисципли-

нарным направлениям, а также определить формы и способы отвлечения 

от непрерывного образовательного процесса. Одним из таких методов мо-

жет являться мотивация здорового образа жизни, которая в последствии 

должна стать объединяющим фактором и коллектив-образующим момен-

том деятельности учебного класса. 

По итогу, педагогу необходимо учитывать ряд внешних факторов, 

влияющих на создание комфортной среды для формирования у обучаю-

щихся мотивации к развитию здорового образа жизни. Для этого учителю 

необходимо проводить различные занятия прямонаправленные на развитие 

физических качеств обучающихся, а также внедрять элементы здоро-

вьесберегающих технологий в образовательный процесс с учетом матери-

ально-технических возможностей, а также интересов и потребностей уче-

ников. 
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Современное состояние человечества столкнулось с так называемым 

барьером Питерса, который рассматривается в контексте «антропотехни-

ческих ножниц», и заключается в нарастающем разрыве между техниче-

скими и гуманитарными дисциплинами: техника развивается по экспонен-

те вверх, а человек – по горизонтали или ниспадающей. Этот процесс рож-

дает проблемы с трудными решениями, неизбежно возникнувшими перед 

страной и, особенно, перед системой образования на всех уровнях, начиная 

с начальной школы [1]. 

Находясь в состоянии перманентного реформирования, система 

образования в течение продолжительного периода, в учебных планах 

почти отказалась от важнейшей базовой категории педагогики – воспи-

тания, которое включает в своё содержание основополагающие мораль-

ные категории: благородство, честность, честь, любовь к Родине, вечные 

https://jerry-ru.livejournal.com/9048.html
https://jerry-ru.livejournal.com/9048.html
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истины. Эту лакуну интенсивно, ярко, творчески заполнили, готовя так 

называемых «потребителей» всевозможными средствами Интернет, ре-

клама, телевидение! Десятилетиями системно со всех сторон размыва-

лось, размалывалось сознание школьников с помощью отечественных и 

западных СМИ, интернета, мультфильмов, безобразных агрессивных 

покемонов, компьютерных игр, где Добро и Зло менялись местами. 

А также с помощью фальшивых героев, любимых актёров, (которые ка-

зались своими, благодаря своей харизме, а на деле внушали ложные и 

даже вредные мысли детям), и пр. Всё это привело к тому, что молодое 

поколение стало неукоренённым в национальных традициях. Такой под-

ход создал массовую школу с низкими знаниями, так как целенаправ-

ленно в умы внедрялось мнение, что грамотный специалист стране не 

нужен, а необходим потребитель. Кроме того, на курсах повышения ква-

лификации преподавателям внушалось, что воспитание школьника  – это 

ненужный компонент, а достаточно детям только развития и обучения. 

Эти идеи внедрялись последователями Сороса. Только сейчас стало яс-

но, что динамика состояния сознания молодежи с необходимостью тре-

бует коррекции в масштабах государства. 

Далее, поговорим о медийном человеке и его ответственности перед 

людьми и собственной совестью: непорядочность, тиражированная в эфи-

ре или интернете известным человеком, может стать негативным приме-

ром для ребенка. Например, телепередача «Безруков, Цискаридзе и пр.»: 

Чемпион по шахматам среди детей, умный ребёнок спросил у Цискаридзе, 

как он относится к тем предметам в школе, которые, (как мальчик счита-

ет), не понадобятся ему в дальнейшей жизни. Цискаридзе, видимо, не осо-

знавая миссии ведущего детских передач и ответственности перед буду-

щим юных участников, ответил: «Я согласен и чувствую то же самое, что и 

ты, не понадобятся». Но, ведь у нас в стране школа имеет политехнический 

характер, нацелена на всестороннее развитие личности. Закончи её и 

дальше можешь выбрать себе любую жизненную стезю. Понимает ли ба-
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летный танцор, по-настоящему, моральную и образовательную миссию 

популярного человека в общении с детьми? 

Нам говорили, что самое главное в мире – это потребление. А цен-

ность ничего не значит. Потребитель стал кумиром современности. У по-

требителя есть одна функция, предназначение – потреблять, здесь исклю-

чается понятие о долге перед социумом, страной, государством. Его глав-

ная заслуга перед окружающими – факт рождения. Потребитель не может 

быть героем, идти на жертвы. Но, как известно, человек от животного от-

личается наличием совести, чести и стыда. Давайте сравним денежный вы-

игрыш (прибыль) от безнравственных рекламных роликов, ежедневно 

внедряющих бессовестность по отношению к родителям: (воровство у отца 

якобы необыкновенно вкусных суррогатных продуктов, к примеру, будь – 

то чай «Листма», или печенье «Орео» и пр., и сравним с результатом –

возникающей моральной личностной катастрофой от них. Преследуя в ка-

честве цели только наживу и вожделение любой ценой, подобный реклам-

ный продукт связан с уничтожением моральных принципов у молодого 

поколения (как фундаментальных скреп семьи и государства). Здесь нрав-

ственный проигрыш очевиден. А подобная реклама адресуется, именно, к 

детям младшего школьного возраста и подросткам! Реклама внедряет в со-

знание, чаще всего, неполноценный продукт, она нацелена на легковерных 

и внушаемых людей. Она использует человеческие слабости: тщеславие, 

жадность, лесть потребителю, внушаемость, стремление быть значимым, 

гордыню и пр. 

Ученик начальных классов, входя в социум, начинает теряться в 

жизненных ориентирах. Он сталкивается с такими рекламными сюжетами: 

«Бон Пари: попробуй отними» – где мать швыряет через себя сына, кото-

рый пытается украсть у ней сладость. А персонаж другой рекламы откусил 

шмат сникерса с восторгом победителя, только совершившего нечто зна-

чительное, или сделавшего великое открытие. По ничтожному поводу по-

являются восторженные физиономии с имитацией возвышенного состоя-
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ния духа, звучит высокопарный, с претензией на благородство, слоган. 

Нам, в конце концов, нужно понять, что в условиях культуры гедонизма и 

тотального засилья такой рекламы, невозможно интенсивное развитие 

страны.  

Царящий в современных СМИ постмодернизм – это уродливое и 

негативно влияющее на духовный мир личности явление. Сакрализация 

мерзости – яркое проявление постмодернизма, издевательство над нор-

мальными людьми. Нас постепенно готовили к восприятию постмодер-

низма. В качестве наглядного примера можно привести, казалось бы, 

безобидную, популярную среди взрослых и детей песенку Крокодила 

Гены: «Может, мы обидели кого–то зря, календарь закроет старый лист» 

(здесь отчётливо проступает подтекст: время все спишет, даже девиант-

ность), т. к., видите ли, «Жить без приключений нам никак нельзя, эй, 

прибавь–ка ходу, машинист!» (подобное безнаказанное бегство имеет 

свою известную коннотацию). Идём дальше: «Скатертью, скатертью», 

(Вероятно, автор текста слушателя отсылает к известной пословице?). 

И вот вся страна бездумно пела эту песню! Вот так, на подсознательном 

уровне, ползуче внедрялись в умы народа архетипы, разрушающие мо-

ральные императивы. 

Возник новый феномен Хомо Люденс – Человек Играющий – это и 

тот, кто воспринимает игру, а так же и тот, кто её организовывает. Но, 

практика показала, что находящийся во власти игры – не способен к сози-

данию, глупеет. Таким образом, уже не встаёт вопрос процветания лично-

сти, а замаячила проблема выживания страны в современных экономиче-

ских, политических, культурных и ментальных условиях.(К сожалению, 

только сейчас появляются робкие попытки исправить такое положение). 

Стране надо освободиться от подобной ментальной удавки на её шее. Мы 

получили страшный исторический урок. 

Как-то получилось, что вузовские учебники изложены псевдонауч-

ным языком, они учат вместо философии и умения рассуждать – истории 
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философии, вместо обучения принципам культуры и культурологии – из-

лагают историю взглядов на культуру.  

Надо остановить изъятие огромного наследия нашей страны из 

культурного пространства. Встал вопрос, ставший экзистенциальным: кто 

будет наследником культуры? Почему наша творческая интеллигенция не 

имеет задачи в данный сложный момент разъяснить народу сложность 

переживаемого периода, когда единственный выход из сложившейся си-

туации – выживание и мобилизация людей на укрепление безопасности 

страны?  

Как из хаоса создать гармонию? Как же сосуществовать с этими про-

должающимися негативными явлением? Как школе воспитывать учеников 

в условиях засилья блогерских безнравственных инстаграмм? Как приоб-

щить детей начальной школы к чтению, сделать его привлекательным, от-

влечь от компьютерных игр? Это вопрос экзистенциональный, вопрос вы-

живаемости страны. Надо внедрить в сознание, (прежде всего, родителей), 

постулат о фундаментальной роли умения читать в развитии интеллекта 

ребёнка и его образовании. Родители вместе со школой обязаны приоб-

щить ребёнка к прилежанию и трудолюбию, чтобы он видел в этих важных 

навыках жизненный смысл. Назрела необходимость разработать результа-

тивные методики приобщения школьников к книге, найти способы пре-

одоления экзистенциальной лени, возникшей у детей вследствие недобро-

качественной пищи, экологических проблем. 

Надо сейчас понять, что необходим курс на выживание, а курс на 

процветание гибелен. Наша идея – развивать гражданина страны умствен-

но, физически, интеллектуально, чтобы он вошёл в социум психически 

устойчивым. Следует решить задачу – заложить основы такого подхода к 

образованию: патриотизм должен стать достоянием души каждого учени-

ка, начиная с первого класса. Воспитание патриотизма должно быть орга-

ничным, ненавязчивым, проходить не только на специальных мероприяти-

ях, но на каждом уроке любого школьного предмета.  
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Нужно школьника ненавязчиво научить любить свою страну, среду 

обитания. Ребенок с малых лет должен понять, что, если ты делаешь добро 

для страны, укрепляя её, ты делаешь это для себя. А учитель начальных 

классов должен понимать, что, закладывая в менталитет школьника нрав-

ственные и патриотические представления, он не только обучает, но и рас-

тит защитника страны, и что, в конечном счете, это защитит и его самого, 

учителя. 

Национальная идея нашего государства – это выраженное в поведе-

нии масс людей народное самоощущение. Формируется как форма коллек-

тивного сосуществования, коллективного выживания, развития, как сохра-

нение своего культурного, национального и религиозного опыта, своего 

самосознания. Поэтому изложенный образовательный материал в каждом 

учебнике, должен ненавязчиво, незаметно содержать смыслы государ-

ственной идеологии. Человек от животного отличается наличием совести, 

чести и стыда. Назрела жизненная необходимость в масштабах страны 

укротить СМИ, рекламу, убрать из них безнравственную составляющую. 

Учитель начальных классов должен сверяться с внутренним цензо-

ром, который называется совестью и обязан способствовать воспитанию 

лучших качеств у школьников, на глубинном уровне сознания закладывать 

эти мысли. В своей работе он обязан исходить из образа мышления, по-

требностей, быта, стремлений детей. Надо опираться на принципы, а не на 

догмы, не на ритуалы, а на сущность. Тогда познание мира постепенно 

приведёт ребенка к самопознанию. 
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