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Воспитание будущих поколений яв-

ляется для государства стратегической 

задачей, от эффективного решения ко-

торой зависит его целостность. Уровень 

воспитания подрастающего поколения 

определяет «облик будущего», его соци-

альные и экономические перспективы, за-

кладывает моральные и культурные ос-

новы. Воспитание – это фундамент, воз-

ведение которого начинается в семье, 

укрепляется и поддерживается обще-

ством и государством. 

 

Вопросы реализации государ-

ственной политики в области воспита-

ния и сохранения традиционных цен-

ностей обрели особое значение в 

2024 году, получив отражение в каж-

дом из выпусков журнала, вышедшем 

в Год семьи. На страницах издания 

педагоги, психологи и управленцы де-

лились опытом и обсуждали идеи по 

развитию формирующей образова-

тельной среды, воспитанию граждан-

ственности, ответственности и соци-

альной сплоченности в условиях 

нарастания различных угроз. 

 

Инновационный поиск авторов жур-

нала в области повышения качества обуче-

ния и гибкого реагирования на вызовы вре-

мени позволил читателям погрузиться в об-

суждение идей и подходов, которые позво-

ляют воспитывать талантливых, креатив-

ных и патриотичных граждан.  

 

В этом выпуске журнала пред-

ставлены эффективные практики 

формирования традиционных семей-

ных ценностей и чувства патрио-

тизма, особенности создания психо-

логически безопасной образователь-

ной среды, а также результаты инно-

вационного поиска педагогов и обра-

зовательных организаций. 

Декабрьский номер журнала за-

вершает год. Мы желаем всем чита-

телям и авторам благополучия, здо-

ровья и счастья! Спасибо за то, что вы 

с нами. С нетерпением ждем новых 

встреч на страницах журнала в следу-

ющем году. 
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Современная действительность ха-

рактеризуется стремительными переме-

нами всех сфер человеческой жизни. 

Статья посвящена рассмотрению 

педагогического феномена «персонали-

зация образования», а также ведущим 

подходам к реализации данного направ-

ления в обновлении содержания образо-

вательного процесса. На основе изуче-

ния содержания и смысловых характе-

ристик персонализации образования 

описаны перспективные направления 

персонализации. 

 

Ключевые слова: персонализация 

образования; цифровизация образова-

ния; инновации в образовании; педагоги-

ческие технологии; инновации в образо-

вании. 

 



 

Геополитические и экономические вызовы 

оказывают влияние на все сферы челове-

ческой жизни и определяют новые характе-

ристики окружающей действительности – 

изменчивость, неопределенность, слож-

ность, неоднозначность. Результатом дей-

ствия новых вызовов становятся концепту-

альные преобразования, важнейшей це-

лью которых в образовании становится 

подготовка учащихся к жизни в современ-

ном Vuka-мире через реализацию обнов-

ленных и новых моделей образования, 

обеспечивающих становление выпускника 

(системы основного общего, среднего, выс-

шего образования) с высокими академиче-

скими успехами и самостоятельностью, 

развитым личностным потенциалом.  

 

Изучение теории и практики 

ведущих образовательных систем 

современного мира показывает, что 

развитие образования и его гибкая 

трансформация с учетом вызовов 

времени возможна при помощи акти-

визации потенциала цифровых ин-

струментов в образовательном 

процессе (при условии сохранения 

«живого» общения между учителем 

и обучающимся). Ликвидация пассив-

ной роли участников образователь-

ного процесса и повышение само-

стоятельности в формировании 

собственной траектории развития 

являются одними из ключевых задач 

трансформации системы образова-

ния.  

 

Исследования А.Г. Асмолова, 

Е.И. Казаковой, З.А. Каргина, А.В. Хутор-

ского и других отечественных ученых пока-

зывают, что в результате действия вызовов 

современного мира у подрастающего 

поколения происходит трансформация ко-

гнитивной сферы, снижение эмоциональ-

ного интеллекта и адаптивности, наблюда-

ются изменения в межличностных отноше-

ниях, чаще выявляются отклонения в здо-

ровье (как физическом, так и психическом) 

[1, 2, 3, 6]. По мнению ученых, объективным 

ответом Российской системы образования 

на вызовы современного мира является ре-

ализация персонализированных моделей 

образования и формирование образова-

тельной среды «возможностей» на всех 

ступенях образования. Необходимость ре-

ализации такого подхода связана с соци-

альным запросом на повышение самостоя-

тельности, образовательной гибкости и во-

влеченности обучающихся в процесс фор-

мирования у них гибких и жестких навыков. 

 

Персонализация образования 

является предметом исследова-

ний философов, психологов, педа-

гогов. Содержание и смысл фено-

мена «персонализация образова-

ния» ученые наиболее часто пони-

мают так: 

 

 это технология организа-

ции образовательного процесса, 

направленная на развитие субъект-

ности учащегося в учебной деятель-

ности; 

 

 это педагогический подход, 

направленный на реализацию само-

стоятельности ученика в определе-

нии образовательной траектории с 

учетом познавательных интересов 

обучающегося;  

 

 это модель, которая отра-

жает стратегию развития лич-

ностного потенциала учащихся. 
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УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ  

           ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАЖДОГО  

                               ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  

 

Ключевой идеей исследований 

отечественных и зарубежных ученых 

о персонализации образования явля-

ется убеждённость в необходимости 

реализации в образовательном про-

цессе трансформации содержания 

обучения и воспитания с учетом прин-

ципов проблемности и вариативно-

сти, исследовательской и ценностно-

смысловой ориентации деятельно-

сти обучающихся; путём перехода пе-

дагогической деятельности на ос-

нову «со»-трудничества и «со»-твор-

чества с обучающимися, а также с 

учетом их индивидуальных особенно-

стей и возможностей [1]. 

 

Вопросы персонализации образова-

ния на всех ступенях обучения являются 

предметом исследований как ученых, так и 

представителей крупного бизнеса, конкури-

рующего в борьбе за высококвалифициро-

ванного сотрудника. Отечественными 

флагманами корпоративных исследований 

в области персонализации обучения 

являются компании «Сбер» и «Яндекс». 

Результаты корпоративных исследований 

свидетельствуют о положительном влия-

нии внедрения моделей персонализиро-

ванного обучения, которые разрабатыва-

ются компаниями с применением цифро-

вых инструментов, как на микрообучении 

внутри компаний, так и на обучении школь-

ников и студентов. 

 

В условиях стремительного 

развития цифровых технологий 

происходит обновление и в суще-

ствующих моделях персонализиро-

ванного обучения. Содержатель-

ные изменения связаны с «усиле-

нием» следующих направлений: 

 

 искусственный интел-

лект (подготовка уникальных мате-

риалов по запросам обучающихся); 

 

 новые форматы цифро-

вого образовательного контента 

(персонализированные рекоменда-

ции с интерактивным взаимодей-

ствием);  

 

 аналитика данных (изуче-

ние поведения учащихся, их познава-

тельной вовлеченности); 

 

 внедрение омниканальных 

стратегий в формировании бес-

шовного образовательного трека. 

 

Рассмотрим некоторые из пред-

ставленных направлений и подходов. 

 

Активное внедрение моделей 

персонализированного образования 

на основе цифровизации образова-



 

ния началось с реализации на терри-

тории России программы «Цифровая 

платформа персонализированного 

обучения для школы» (с 2019 года), в 

рамках которой успешно интегриро-

ваны исследования академической 

науки и изыскания технологических 

флагманов. Практическое осмысле-

ние исследований А.Г. Асмолова, 

Т.О. Гордеевой, Д.А. Леонтьева, Е.И. 

Казаковой, В.А. Ясвина с учетом тен-

денций цифровизации образования 

позволило разработать педагогиче-

ские и цифровые инструменты разви-

тия личностного потенциала уча-

щихся через активизацию деятельно-

сти в системе «учитель-ученик» и 

«ученик-учитель» [6]. Апробация 

платформы «СберКласс», техноло-

гические и управленческие реше-

ния показали, что формирование ин-

дивидуальной траектории обучения 

на основе применения цифровых ин-

струментов способствует развитию 

познавательных потребностей и мяг-

ких навыков обучающихся.  

 

Рассматривая применение 

платформы «СберКласс» как педа-

гогическую технологию, следует 

обозначить её характеристики: во-

первых, индивидуальный подход к вы-

бору форм работы (индивидуальная, 

парная, групповая), во-вторых, ори-

ентацию на зону ближайшего разви-

тия в формировании предметных, 

метапредметных и личностных ре-

зультатов обучения, в-третьих, 

«систему ориентиров» (ключевые 

идеи, градация целей и задач, фор-

мирующее оценивание). 

 

 

НОВЫМ ЭТАПОМ В РАЗВИТИИ  

          ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ  

РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РЕШЕНИЙ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ  

ПРИ ПОМОЩИ ИСКУССТВЕННОГО  

                                     ИНТЕЛЛЕКТА.  

Так, в 2024 году прошел апроба-

цию и стал доступен для использо-

вания цифровой помощник учителя 

«Ассистент преподавателя». Осно-

вываясь на применении технологии 

искусственного интеллекта, «Асси-

стент преподавателя» открывает 

новые возможности в подготовке к 

занятию: 1) при поддержке цифро-

вого помощника доступна не только 

подготовка дидактических матери-

алов урока (учебные материалы, 

планирование занятий), но и их адап-

тация под конкретный урок; 2) ис-

пользование «ассистента учителя» 

реализует функцию «виртуального 

методиста», поскольку технологии 

искусственного интеллекта позво-

ляют учителю совершенствовать 

собственный педагогический почерк 

через анализ речи и эмоциональной 

окраски, а также распознавание вре-

менных затрат на уроке. 

 

Уникальный подход к реализации мо-

делей персонализированного образования 

развивает компания «Яндекс». Флагман-

ским проектом компании «Яндекс» в об-

ласти персонализированного обучения 

является платформа «Яндекс Учеб-

ник», которая предполагает цифровую 

реализацию адаптивной модели обра-

зования для всех участников образова-

тельных отношений:  

 



 

 для учителя (мониторинг 

образовательного процесса, кон-

струирование индивидуальной тра-

ектории обучения учащихся, вери-

фицированный образовательный 

контент, элементы формирующего 

оценивания и его автоматизация, 

методическая поддержка, про-

грамма профессионального разви-

тия); 
 

 для ученика (адаптация под 

уровень знаний и скорость обучения, 

цифровой ИИ-помощник, обратная 

связь и поддержка в реальном вре-

мени); 

 

 для родителя (мониторинг 

образовательных результатов).  

 

     

 

 

 

Заслуживают внимания разработки 

компании «Яндекс» в области применения 

ИИ-помощников в образовательном про-

цессе. Данная разработка основана на при-

менении технологий искусственного 

интеллекта и машинного обучения. Первый 

ИИ-помощник разработан для обучения 

школьников информатике. Основными 

функциями помощника стали объяснение 

незнакомой теории и практики – «диалог по 

заданию»;  поиск ошибки (синтаксиче-

ской, логической, алгебраической) и опре-

деление путей ее исправления; формиро-

вание индивидуальной траектории подго-

товки к итоговой аттестации.  

 

 

О КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ  

                                  ИИ-ПОМОЩНИКА  

ГОВОРИТ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  

             ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

                                ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                               ПО ИНФОРМАТИКЕ.  

 

85 процентов выпускников, сда-

вавших ЕГЭ по информатике в 

2023/2024 учебном году, использовали 

для подготовки платформу от компа-

нии «Яндекс».  

 

Востребованность ИИ-помощ-

ника в обучении информатике способ-

ствовала тому, что с декабря 2024 

года компанией «Яндекс» и её регио-

нальными партнерами начинает ак-

тивно разрабатываться, апробиро-

ваться и развиваться концепция ИИ-

помощников (школьная математика, 

обучение в системе среднего профес-

сионального образования). 

 

Таким образом, изучение опыта реа-

лизации персонализированной модели в 

отечественном образовании показывает 

эффективность такого подхода в разви-

тии активности, самостоятельности и 



 

ответственности обучающихся. Можно 

выделить следующие достоинства внед-

рения моделей персонализированного об-

разования: высокий уровень дифференци-

ации; объективность; учёт достижений и 

успехов реального ученика (а не ошибок и 

недостатков, которые вычитаются из 

идеальной оценки); отсутствие демоти-

вации низкими оценками; поощрение вы-

хода за пределы учебной программы; ре-

шение разноуровневых и практикоориен-

тированных задач. 
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Социальным заказом к современной 

системе образования является целена-

правленное формирование готовности у 

подрастающего поколения к жизни в посто-

янно меняющемся мире – мире неопреде-

ленности и изменчивости, в котором ско-

рость социальных и экономических измене-

ний настолько высока, что требует от каж-

дого человека готовности к творчеству и ак-

тивности, развитого интеллекта и самосто-

ятельности. Эффективное формирование 

жизненной и профессиональной траекто-

рии в условиях изменчивого мира воз-

можно только для высокообразованной и 

профессиональной личности, на подго-

товку которой и направлено отечественное 

образование [1]. 

  Влияние внутренних и внешних вы-

зовов (политических, экономических и со-

циальных) сказывается на всех сферах 

жизни населения и системы образования: 

меняются мировоззрение, профессиональ-

ные интересы, личностно-профессиональ-

ная ориентация школьников.       

Жесткая конкуренция на рынке труда 

заставляет обучающихся сельской школы и 

их родителей задуматься над вопросом 

определения жизненного пути выпускни-

ков. Поэтому проблема ответственного вы-

бора будущей профессии актуальна как ни-

когда. Целенаправленная поддержка 

школьников в выборе образовательной и 

профессиональной траектории осуществ-

В данной статье представлен и 

описан опыт особенностей професси-

ональной ориентации старшеклассни-

ков в условиях образовательной среды 

сельской школы. Анализируются раз-

личные позиции профориентации 

старшеклассников. Описывается 

опыт профориентационной работы в 

МБОУ СОШ с. Красное.  

 

Ключевые слова: профориента-

ция; образовательная среда; сельская 

школа; практико-ориентированная 

среда; профессиональный интерес; се-

тевое взаимодействие; личностно-

профессиональное самоопределение; 

инновационная площадка. 

 



 

ляется через профилизацию. Опыт работы 

школы показывает, что для высокой эф-

фективности процесса профилизации 

необходимо, во-первых, организовать сов-

местную информационную и организаци-

онно-педагогическую деятельность участ-

ников образовательных отношений с соци-

альными партнерами и представителями 

реального сектора экономики, во-вторых, 

формировать основу для профессиональ-

ного роста с учетом интересов школьника и 

запросов рынка труда.  

Задача школы – помочь учащимся 

сделать правильный выбор.  

На базе МБОУ СОШ с. Красное с ян-

варя 2024 года функционирует региональ-

ная инновационная площадка «Профили-

зация естественно-научного и математиче-

ского образования в условиях сельской 

школы через сетевое взаимодействие». 

 

Модель «Профилизация  

естественно-научного  

и математического образования  

в условиях сельской школы  

через сетевое взаимодействие»  

 
 

 

Центром модели являются участники 

образовательных отношений, которые че-

рез партнерство школы, учреждений про-

фессионального образования и 

предприятий района, во-первых, приходят к 

осознанному выбору профессии есте-

ственно-научного и математического про-

филя, во-вторых, получают подготовку для 

поступления в профильные образователь-

ные учреждения.  

 

Деятельность инновационной пло-

щадки по профилизации естественно-науч-

ного и математического образования в 

условиях сельской школы осуществлялась 

в несколько этапов. На первом этапе функ-

ционирования площадки была сформиро-

вана рабочая группа, поставлены цели, со-

ставлена дорожная карта, заключены дого-

воры о сотрудничестве с учебными заведе-

ниями г. Липецка, г. Воронежа, г. Ельца. 

Взаимодействие с партнерами реализу-

ется в работе с кадрами, через улучшение 

материально-технической базы, формы 

научно-исследовательской деятельности в 

урочное и внеурочное время, путём про-

фессиональных проб, экскурсий, практиче-

ских занятий. 

 

Новизна проекта заключается в 

модернизации процесса обучения че-

рез создание модели практико-ориен-

тированной образовательной среды 

посредством развития естественно-

научного и математического обучения 

через сетевое партнерское взаимо-

действие. 

 

Основная идея проекта – под-

готовка мотивированных и конку-

рентоспособных выпускников, высо-

коквалифицированных специали-

стов, которые будут способство-

вать укреплению кадрового состава 

учреждений здравоохранения, обра-

зования и сельскохозяйственной от-

расли региона. Цель – создание усло-

вий для профилизации в сельской 

школе. 



 

Социальный запрос на подготовку пе-

дагогических кадров является сегодня од-

ним из наиболее важных, что актуализи-

рует необходимость непрерывного педаго-

гического образования [2]. Поэтому на базе 

школы при поддержке ЛГПУ имени П.П. Се-

менова-Тян-Шанского открыт психолого-

педагогический класс, который представ-

ляет собой «механизм выявления и под-

держки педагогически одаренных обучаю-

щихся, даёт потенциальную возможность 

получения педагогического образования и 

является залогом будущего успеха в про-

фессиональной деятельности» [3]. Педаго-

гическая подготовка обучающегося опреде-

ляется с различных сторон: через осмысле-

ние социальных требований общества; 

развитие инициативности, целеустремлен-

ности, организованности, самоконтроля; 

самореализацию. В рамках проекта обуча-

ющиеся изучают основы педагогики и пси-

хологии, участвуют в конкурсах для буду-

щих педагогов, в Дне самоуправления, ока-

зывают помощь классным руководителям. 

В 2024 году три выпускника психолого-пе-

дагогического класса поступили в высшие 

учебные заведения на педагогические спе-

циальности. 

Не секрет, что в медицинской сфере 

также наблюдается кадровый дефицит. С 

2023 года в МБОУ СОШ с. Красное в рамках 

занятий дополнительного образования ре-

ализуется проект «Мастерская юных меди-

ков». Его цель – создание условий для раз-

вития естественно-научного обучения, 

формирование у обучающихся мотивации к 

выбору профессиональной деятельности в 

медицинской отрасли, оказание помощи 

обучающимся в профессиональном само-

определении и становлении. В рамках до-

говора школа сотрудничает с Елецким ме-

дицинским колледжем им. К.С. Константи-

новой. Данный проект стал одним из важ-

ных и интересных в современном школь-

ном образовании. Первый год обучения 

прошел успешно: 6 выпускников поступили 

в данный медицинский колледж, другие 

продолжили обучение в 10 классе (есте-

ственно-научный профиль). 

Одной из задач нашей школы явля-

ется формирование «сельскохозяйствен-

ной грамотности», то есть ученики 

должны получить тот минимальный 

объём знаний и умений по сельскому хо-

зяйству, который позволит им реализо-

вать себя. Обучающиеся должны стать 

всесторонне грамотными землепользо-

вателями. Поэтому в сентябре 2024 года 

между администрацией Краснинского рай-

она, отделом образования и ЕГУ им. И.А. 

Бунина был подписан договор об откры-

тии аграрного класса. Программа преду-

сматривает проведение теоретических 

и практических занятий, экскурсии по аг-

ропромышленным предприятиям, лабора-

ториям, знакомство с современной тех-

никой для растениеводства и животно-

водства. Реализация целостной междис-

циплинарной подготовки учащихся необ-

ходима для начала практической сельско-

хозяйственной деятельности и включе-

ния в деятельность по улучшению каче-

ства окружающей среды. 

 

Совместно с ЛГПУ им. П.П. Семе-

нова-Тян-Шанского (кафедра технологии и 

технического творчества) реализуется про-

ект «Дети-новаторы». Профессор универ-

ситета В.П. Тигров является разработчи-

ком данного проекта. В 2023-2024 учебном 

году изобретение детей-новаторов было 

представлено на конкурсе «Юный изобре-

татель Липецкой области», где завоевало  

1 место. В Москве на конкурсе изобретений 

и инновационных технологий «Архимед 

2024» работа школьной команды была удо-

стоена бронзовой медали, а изобретение 

получило патент. В 2024 году выпускники-

участники проекта поступили в высшие 

учебные заведения на технические специ-

альности. В текущем учебном году проект 

продолжается, в состав команды юных 

изобретателей школы вошли новые обуча-

ющиеся. 



 

Региональная сеть цифровых площа-

док для школьников «IT-bit» создана для за-

нятий программированием, 3-D моделиро-

ванием, робототехникой и направлена на 

раннюю профессиональную ориентацию в 

сфере информационных технологий. В об-

ласти информатизации, робототехники и 

конструирования ученики не раз завоевы-

вали призовые места и демонстрировали 

свои результаты на региональных научно-

практических конференциях «Квантосила», 

«Сила ума», конкурсе ROBO LIP PRO, фе-

стивале «Марафон VR IR», областных со-

ревнованиях по робототехнике. Резуль-

таты работы команды были представлены 

во время визита в нашу школу представи-

телей г. Микашевичи (республика Бела-

русь), на международной выставке-форуме 

«Россия» на ВДНХ, в Липецке на фести-

вале «Горизонт возможностей».  

 Профориентационная работа в 

школе организована при поддержке обра-

зовательных партнеров: ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ, ЕГУ им. И. А. Бунина, РУДН 

им. П. Лумумбы (медицинский институт), 

Военной академии РВСН имени Петра Ве-

ликого. Партнерство с образовательными 

организациями помогает школьникам сде-

лать первые шаги в профессии, осознанно 

подойти к выбору будущей специальности 

через участие в проектах «Каникулы с 

пользой», «Билет в будущее», экскурсии и 

профессиональные пробы. 

Результатом системной работы учи-

телей математического и естественно-

научного цикла являются продукты иннова-

ционной деятельности в виде, во-первых, 

методической копилки разной профессио-

нальной направленности, которая позво-

ляет интегрировать ресурсы основных про-

грамм и программ дополнительного обра-

зования в построении индивидуальных об-

разовательных маршрутов, во-вторых, «ка-

лейдоскопа» мероприятий профессиональ-

ной направленности (профессиональные 

пробы, открытые уроки, проектные сессии) 

и творческих лабораторий. 

Таким образом, профориентация в 

сельской школе обретает совершенно но-

вые акценты и ориентиры, которые позво-

ляют ученикам сделать осознанный про-

фессиональный выбор и построить индиви-

дуальную траекторию профессионального 

роста. Целенаправленное развитие лич-

ностно-профессионального самоопределе-

ния учащихся не только способствует осо-

знанному и самостоятельному выбору про-

фессии, но и стимулирует личностное и ин-

теллектуальное развитие каждого ученика.  
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Игра ‒ это естественная деятель-

ность, которая занимает важное место в 

жизни каждого ребенка. Для дошкольников 

игра не просто развлечение, это основной 

способ познания мира. Она занимает  

центральное место в жизни дошкольника, 

обеспечивая всестороннее физическое, со-

циальное, эмоциональное и когнитивное 

развитие. Понимание важности игры помо-

гает родителям и воспитателям создавать 

благоприятные условия для развития де-

тей, способствуя их гармоничному росту и 

подготовке к дальнейшей жизни. Игровая 

деятельность должна быть разнообразной 

и включать как самостоятельные игры, так 

и совместные занятия с другими детьми.  

 

Игра способствует обуче-

нию и развитию детей. Через 

игру дошкольники приобретают 

важные навыки: 

 

 исследовать окружающий 

мир (игра позволяет детям экспери-

ментировать и пробовать новое; 

например, в ролевых играх они мо-

гут примерять на себя разные соци-

альные роли, что помогает понять 

общественные нормы и ценности); 

 

 развивать креативность (в 

процессе игры дети создают свои 

миры и сценарии, что развивает их 

воображение и творческое мышле-

ние); 

 

 осваивать новые навыки 

(игра помогает развивать мотор-

ные навыки, координацию и физиче-

скую активность, движения в играх 

способствуют укреплению здоровья 

и развитию физических качеств). 

Важным аспектом формирования 

нравственных качеств у дошкольников 

выступают игры, которые являются 

для детей не просто развлечением, а 

основным способом познания мира. В 

современных реалиях все больше вни-

мание уделяется использованию инно-

вационных методов обучения, напри-

мер, lean-игр, которые направлены на 

развитие различных навыков и способ-

ностей у детей и являются хорошим 

помощником в адаптации дошкольни-

ков к окружающему миру.  

 

Ключевые слова: lean-игра; бе-

режливые технологии; бережливое 

производство; игровые технологии. 



 

В условиях современного мира, где 

ресурсы становятся всё более ограничен-

ными, а требования к качеству образова-

ния растут, применение бережливых под-

ходов становится не просто желательным, 

а необходимым. 

Что же такое бережливые техноло-

гии? Это система управления, направлен-

ная на максимальную эффективность ис-

пользования ресурсов при минимизации 

потерь. В контексте дошкольного образова-

ния это означает создание среды, в кото-

рой каждый элемент ‒ от материалов до 

времени ‒ используется с максимальной 

пользой для детей. И игры для детей не яв-

ляются исключением. 

 

 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ  

ВСЁ БОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ  

УДЕЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  

ОБУЧЕНИЯ, СРЕДИ КОТОРЫХ 

ОСОБОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ 

                                       LEAN-ИГРЫ.  

 

Lean-игры ‒ это интерактивные симу-

ляции, образовательные инструменты и иг-

ровые методики, которые помогают участ-

никам понять принципы бережливого про-

изводства и оптимизации процессов. Эти 

игры применяются для иллюстрации прин-

ципов бережливого подхода, таких как со-

кращение потерь, оптимизация процессов, 

повышение эффективности и улучшение 

качества. Подобные игры могут наглядно 

продемонстрировать, как изменения в про-

цессе могут привести к более эффектив-

ным результатам. Они являются результа-

тивным способом обучения, помогающим 

развивать важные навыки и углублять по-

нимание принципов бережливого 

производства, что может быть полезно как 

в образовательной среде, так и в профес-

сиональной деятельности. 

 

Lean-игры для дошкольников – это 

авторские обучающие игры, направлен-

ные на развитие различных навыков и спо-

собностей у детей. Они активно приме-

няются в дошкольных образовательных 

учреждениях для стимулирования ум-

ственного, физического и социального 

развития детей.  

 

Одним из ключевых аспектов таких 

игр является развитие логического мышле-

ния у дошкольников. В ходе игр дети стал-

киваются с различными задачами и голово-

ломками, которые требуют от них аналити-

ческого мышления, логических рассужде-

ний и поиска нестандартных решений. Это 

способствует формированию у детей уме-

ния анализировать ситуации, принимать 

обоснованные решения, развивает крити-

ческое мышление. 

Кроме того, Lean-игры способствуют 

развитию внимания и концентрации у де-

тей. В ходе игры дети учатся концентриро-

ваться на задаче, искать решения и не от-

влекаться на внешние факторы. Это помо-

гает им улучшить свои когнитивные способ-

ности, развить внимание и повысить эф-

фективность учебного процесса. 

Еще одним важным аспектом такой 

игровой деятельности является разви-

тие социальных навыков у детей. В ходе 

игр дети учатся работать в команде, со-

трудничать с другими детьми, выстраи-

вать взаимоотношения и разрешать кон-

фликты. Это развивает социальные 

навыки, умение общаться, слушать дру-

гих и находить общий язык с окружаю-

щими. 



 

Существует несколько видов 

Lean-игры, каждый из которых направ-

лена на развитие определенных навы-

ков и понимание принципов бережли-

вого производства. Вот некоторые из 

них: 

1. Игры, в которых участники 

визуализируют процесс, выявляют 

потери и оптимизируют поток ра-

боты с помощью простых и неза-

мысловатых материалов. 
 

2. Игры с использованием кон-

структора LEGO для моделирова-

ния производственных процессов. 

Участники могут строить и опти-

мизировать свои модели, применяя 

известные им бережливые прин-

ципы. 
 

3. Симуляции производственных 

процессов с элементами сюжетно-роле-

вой игры, имитирующие реальные произ-

водственные процессы, где участники 

принимают решения о распределении ре-

сурсов, времени и задач. 
 

4. Кайдзен-игры или игры-улуч-

шения основаны на принципах непре-

рывного улучшения, где участники 

ищут способы оптимизации процес-

сов и повышения эффективности. 
 

5. Игры на командное взаимодей-

ствие направлены на развитие навыков 

сотрудничества и коммуникации в ко-

манде, что является важным Lean-аспек-

том. 
 

6. Симуляции управления запа-

сами – игры, в которых участники 

учатся управлять запасами и мини-

мизировать издержки, применяя из-

вестные дошкольникам инстру-

менты бережливого производства. 

 

ВСЕ ЭТИ ИГРЫ ПОМОГАЮТ 

УЧАСТНИКАМ НЕ ТОЛЬКО ПОНЯТЬ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

НО И ПРИМЕНИТЬ  

ИХ НА ПРАКТИКЕ В УВЛЕКАТЕЛЬ-

НОЙ И ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ. 

 

Командой нашего дошкольного обра-

зовательного учреждения были разрабо-

таны серии Lean-игр. Вот пример одного 

сценария Lean-игры, которую мы исполь-

зуем со старшими дошкольниками. 

 

ИГРА «ФАБРИКА ИГРУШЕК» 

 

Цель: научить детей рабо-

тать в команде. 

 

Задачи:  
 

 сформировать навык приме-

нения инструментов бережливого 

производства, таких как «Точно во-

время», «Поточное производство»; 

 

 развить у детей потреб-

ность в совместной организации 

труда; 

 

 развить умение самостоя-

тельно планировать свои действия 

и разумно распределять время. 

 

Используемые материалы: кар-

тинки с изображением частей игрушки 

(утка, мышка и т.п.), клей-карандаш. 

 

Возраст участников: 5 – 7 лет. 

 

Количество участников: от 4 че-

ловек. 



 

Инструменты бережливого про-

изводства: «Поточное производство», 

«Точно вовремя», «Система 5С». 

 

Описание игры:  

1. Рассказываем детям, что мы будем 

играть в «Фабрику». Нам нужно будет изго-

тавливать игрушки по заказу. Фабрика по-

лучила заказ на изготовление 12 игрушек 

(уток). Время выполнения заказа – 3 ми-

нуты. Спрашиваем у детей, как бы они вы-

полнили это. Скорее всего, без четкого рас-

пределения ролей и функций каждый 

участник будет собирать игрушку (утку) це-

ликом (рисунок 1). Если это не так, то под-

водим к тому, чтобы каждый ребенок соби-

рал отдельно по игрушке. Рассказываем, 

как собирать игрушку, что нужно сделать, 

чтобы её собрать.  

Пояснение: по такой схеме работы 

фабрика не успеет вовремя выполнить за-

каз.  

 

Рисунок 1. «Детали изделия» 

2. Знакомим детей с инструментами 

бережливого производства «Поточное про-

изводство», «Точно вовремя». 

Поточное производство – это ор-

ганизации производства, основанная на 

циклично согласованных во времени опе-

раций, выполняемых на рабочих местах, 

расположенных в последовательности 

процесса. Другими словами, поточное 

производство — это когда все действия 

выполняются последовательно. 

Точно вовремя – концепция, при ко-

торой производственное задание запла-

нировано так, что движение всех матери-

алов и запчастей будут поступать в не-

обходимом количестве, в нужное место и 

точно к назначенному сроку для производ-

ства, сборки или реализации готовой про-

дукции. 

3. После ознакомления с инструмен-

тами бережливого производства, распре-

деляем роли между участниками игры:1 ре-

бенок – 1 участок. Объясняем, что за каж-

дым участком закрепляется выполнение 

определенной операции. Просим детей 

взять только те детали, которые они будут 

прикреплять.  

1 участник прикрепляет клюв к голове 

и передает следующему участнику (Рису-

нок 1) (можно положить около участника 2, 

если он не выполнил свою операцию; по-

том берет следующие голову и клюв, скреп-

ляет их и передает 2-му участнику; делает 

так, пока не соберет все свои детали. 

 

 
 

Рисунок 2. «Заготовка № 1» 

 

 
 

Рисунок 3. «Заготовка № 2» 



 

2 участник берет «заготовку № 1» (Ри-

сунок 2) у 1-го участника и прикрепляет к 

ней туловище (Рисунок 3), после чего пере-

дает ее 3-ему участнику (можно положить 

около участника 3, если он не выполнил 

свою операцию); потом берет следующие 

части, скрепляет их и передает 3-му участ-

нику; делает так, пока не соберет все свои 

детали. 

 

Рисунок 4. «Заготовка № 3» 

 

 
 

Рисунок 5. «Готовое изделие» 

3 участник забирает «Заготовку № 

2» (Рисунок 3) у 2-го участника, прикреп-

ляет к туловищу крылья и передает следу-

ющему (Рисунок 4) (можно положить около 

участника 4, если он не выполнил свою 

операцию); потом берет следующие запча-

сти, скрепляет их, передает 4-му участнику; 

делает так, пока не соберет все свои де-

тали. 

4 участник забирает «Заготовку № 

3» (Рисунок 4) у третьего и прикрепляет к 

туловищу ноги, затем передает готовую иг-

рушку (Рисунок 5) ведущему. Потом берет 

следующие части, скрепляет их, передает 

ведущему. Делает так, пока не соберет все 

игрушки. 

 

Фабрика укладывается в отве-

денное время – 3 минуты. Поясняем 

детям, что мы всё сделали вовремя, 

так как работали дружной командой, 

распределили роли и помогали друг 

другу. 

Пояснение: время выполнения и 

количество игрушек заказа устанавли-

вает ведущий (педагог) в зависимости 

от числа играющих. Играющие участ-

ники пользуются алгоритмом изготов-

ления игрушки (Рисунок 6). 

 

АЛГОРИТМ ПО СБОРКЕ ИГРУШКИ (УТКИ) 

 

 



 

 

Рисунок 6. «Алгоритм действий рабочих цеха» 

 

Опыт применения в педагоги-

ческой деятельности с дошкольни-

ками приемов, аналогичных описан-

ным выше, показывает эффектив-

ность их использования в развитии 

и социализации воспитанников. При-

менение Lean-технологий в разви-

тии дошкольников способствует их 

всестороннему развитию и 

раскрытию способностей, помо-

гает развивать логическое мышле-

ние, внимание, концентрацию, соци-

альные навыки и критическое мыш-

ление, делая обучение более инте-

ресным и эффективным, помогая де-

тям адаптироваться к окружаю-

щему миру и готовиться к будущим 

вызовам. 
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Современная жизнь предъявляет вы-

пускнику школы высокие требования: ком-

муникабельность, целеустремлённость, 

креативность, активность, ответствен-

ность, мобильность, владение знаниями, 

умение ориентироваться в большом потоке 

информации и способность к самообуче-

нию в течение жизни, то есть социальную 

успешность. Покидая школу, выпускник уже 

должен иметь дальнейший образователь-

ный маршрут, поэтому работа по развитию 

способностей ребенка должна вестись с 

начальных классов. 

Одним из путей, направленных на 

формирование социально успешной лич-

ности, является реализация индивидуаль-

ных образовательных маршрутов (ИОМ), 

которые способствуют самоопределению и 

раскрытию потенциала учащихся. Реализа-

ция ИОМ в образовательном процессе спо-

собствует формированию гармоничной и 

всесторонне развитой личности учащихся, 

позволяя каждому школьнику не только со-

вершенствоваться в образовательном 

плане, но и расти в контексте социальной 

адаптации и творчества. 

Изучение практик ведущих образо-

вательных организаций, а также истории 

отечественной педагогики показывает, 

что внедрение индивидуальных маршру-

тов в школе является эффективным ме-

тодом решения задач личностного разви-

тия и успешной социализации обучаю-

щихся. Своевременное выявление в 

начальной школе способностей ученика 

позволяет определить траектории для 

дальнейшего самоопределения на следую-

щих уровнях образования ‒ в классах с 

углублённым изучением отдельных пред-

метов и профильным обучением.  

В школе с. Тербуны в рамках иннова-

ционной деятельности построена модель 

организации образовательного процесса, 

В статье рассматриваются 

пути, способствующие развитию спо-

собностей и самореализации обучаю-

щихся начальных классов. 

 

Ключевые слова: профориента-

ция; индивидуальный образовательный 

маршрут; самоопределение; самореа-

лизация; школа. 



 

которая представлена триединым взаимо-

действием урочной и внеурочной деятель-

ности, органами государственно-обще-

ственного управления (ГОУ), так как только 

при тесном взаимодействии различных со-

циальных институтов можно сформировать 

личность, владеющую основами умения 

учиться, способную к организации соб-

ственной деятельности, к самоопределе-

нию. 

Начиная с 1 класса родители (закон-

ные представители) принимают активное 

участие в построении образовательного 

маршрута своего ребенка, участвуя в фор-

мировании учебного плана, выбирая обра-

зовательную программу, внеурочные заня-

тия, программы дополнительного образо-

вания в соответствии с мотивацией ре-

бенка, что становится основой для форми-

рования индивидуальных образователь-

ных маршрутов. 

 

Одним из путей, влияющим на 

самоопределение в будущем, явля-

ется системная работа по самореали-

зации младших школьников. Стране 

нужны высококвалифицированные 

специалисты различных направле-

ний, поэтому чем раньше обучающи-

еся найдут поддержку в профессио-

нальной ориентации, тем больше по-

лучат возможностей для профессио-

нальной самореализации.  Конечно, у 

младших школьников нет еще осно-

ваний для совершения серьезного 

профессионального выбора, еще не 

возникает вопросов о содержании 

профессии, условиях работы, пре-

стиже, вознаграждении и т.д. Но 

именно в этом возрасте начинают 

формироваться интересы, которые 

могут повлиять на профессиональ-

ную деятельность.  

В МБОУ СОШ с. Тербуны реализуется 

система работы с учащимися и родите-

лями, предусматривающая начало профес-

сионального самоопределения уже с пер-

вого класса. Такой комплексный подход 

способствует созданию развивающей 

среды для учащихся. Через взаимодей-

ствие с профессионалами из различных об-

ластей, с помощью экскурсий, бесед, уст-

ных журналов, ролевых игр, выставок ри-

сунков и поделок, а также творческих, соци-

альных и сетевых проектов учащиеся зна-

комятся с профессиями своих родителей, а 

затем и с многообразием современных про-

фессий, их актуальностью и особенно-

стями. 

 

В рамках сотрудничества с социаль-

ными партнерами (ООО «АГРОФИРМА 

ЕЛЕЦКИЙ», ООО «Тербунский гончар», 

ООО «Мега МиксЦентр», АО «Рафарма») 

обучающиеся совершают экскурсии на 

предприятия, где получают не только 

первоначальное представление о совре-

менном производстве, но и узнают, что 

на предприятиях имеются научно-иссле-

довательские и аналитические лабора-

тории, предприятия имеют высокий уро-

вень организации труда и представляют 

широкий спектр карьерных возможностей 

для молодых специалистов. 

Знакомство с миром профессий про-

должается и во внеурочной деятельности, 

важное место в которой занимает проект-

ная деятельность, которая помогает ре-

бенку сделать свой выбор, проявить волю, 

раскрыться как личности. В процессе ра-

боты над проектом у обучающихся разви-

ваются коммуникативные навыки, форми-

руется умение работать в команде, что в 

дальнейшем способствует успешной дея-

тельности в профессиональном сообще-

стве.  



 

Ежегодно ученики начальных классов 

МБОУ СОШ с. Тербуны принимают участие 

в проектах «Кем быть?», «Мамины советы. 

Папины секреты», которые позволяют де-

тям погрузиться в мир таких профессий, как 

повар, водитель, фотограф, пчеловод, 

врач, специалист химической лаборатории. 

Принимая участие в проектах, обучающи-

еся узнают об особенностях профессио-

нальной деятельности своих близких, об-

щаются с учителями, работающими в стар-

ших классах. Реализация проекта «Кем 

быть?» отражена в серии выпусков област-

ной детской газеты «Золотой ключик». 

 

        

Фото 1. Проект «Кем быть?» 

 

 
 

Фото 2. Проект «Мамины советы.  

Папины секреты»   

(знакомство с профессией «логопед)        

Используя возможности Центра обра-

зования цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста», обучающиеся 

начальных классов принимают участие в 

различных проектах и конкурах («Урок 

цифры», «Культурный марафон»), занима-

ются на образовательной платформе 

Учи.ру, знакомятся с работой беспилотных 

летательных аппаратов, погружаются в 

мир виртуальной реальности или создают 

мультфильмы в студии «Точка роста Тер-

буны (ТРТ)» – все это способствует само-

реализации и дальнейшему самоопределе-

нию.  

 

 
 

 

Фото 3, 4. Занятия в «Точке роста»  

(«Мультстудия», «LEGOконструирование») 

 

Конечно, деятельность по самоопре-

делению носит отсроченный эффект, но 

обучающиеся начальных классов прини-

мают активное участие в муниципальных, 



 

региональных, всероссийских научно-прак-

тических, краеведческих конференциях, 

конкурсах, марафонах, олимпиадах и зани-

мают призовые места, что создает «ситуа-

цию успеха», способствует личностному 

росту. 

 

Таким образом, проводимая работа 

позволяет выявить интересы обучаю-

щихся 1-4 классов, включить школьников в 

различные социальные связи и отноше-

ния, способствующие формированию со-

циально-успешной личности. Педагогиче-

ский коллектив школы стремится, чтобы 

выпускники не только обладали прочными 

предметными знаниями, но и были го-

товы к обучению, овладевали новыми ком-

петенциями, являлись социально успеш-

ными. При этом выпускник должен по-

нять, что выбор профессии в современ-

ном мире – это не конечный выбор. Меня-

ется мир, меняется человек – это есте-

ственный процесс. И если человек умеет 

работать с информацией, умеет 

учиться, то он будет развиваться и 

расти на протяжении всей жизни, а зна-

чит, будет всегда востребован на рынке 

труда. 
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СТАЛКИВАЕТСЯ 

С ГЛОБАЛЬНЫМИ ВЫЗОВАМИ, 

ИГНОРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ  

МОЖЕТ ПАГУБНО ОТРАЗИТЬСЯ 

НА ЕГО БУДУЩЕМ.  

 

Изменения коснулись не только 

техногенной и природной сфер, но и 

политической сферы, базовых чело-

веческих ценностей. Подвергаются 

пересмотру и демонтажу традици-

онно сложившиеся нормы междуна-

родного права, все больше домини-

рует силовое решение важнейших 

проблем. Игнорировать происходя-

щие изменения невозможно. Этот 

процесс напрямую затрагивает и об-

разовательную среду. «Совершен-

ствование форм и методов воспита-

ния и образования детей и молодежи 

в соответствии с целями государ-

ственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных ценно-

стей» является одной из приоритет-

ных задач государства на современ-

ном этапе [1]. 

 

Инновационная деятельность, иду-

щая в современной системе образования, 

В данной статье речь идет о воз-

рождении практики наставничества, 

которая помогает решить проблему 

адаптации молодых учителей к педа-

гогической деятельности. Представ-

ляется опыт образовательного учре-

ждения, связанный с ранней подготов-

кой педагогических кадров и непрерыв-

ным сопровождением профессиональ-

ного роста. 

 

Ключевые слова: наставниче-

ство; молодой специалист; адапта-

ция; подготовка кадров, школьник, сту-

дент.  

 



 

должна базироваться на традициях и опыте 

советской и российской школ. Изменениям 

и корректировке подвергается не только 

сам процесс образования и воспитания, но 

и кадровый состав образовательных учре-

ждений. Не секрет, что система россий-

ского образования испытывает кадровый 

голод, молодые специалисты зачастую вы-

ходят из стен ВУЗа неподготовленными к 

осуществлению педагогической деятельно-

сти. В такой ситуации как никогда актуален 

лозунг «Кадры решают все!». В последние 

годы появляются работы, исследующие 

практики наставничества, проводятся все-

российские конференции по данной тема-

тике [2, 3, 4]. 

 

Одной из форм работы с моло-

дыми педагогами является настав-

ничество, возрождающееся в по-

следнее время. В МБОУ СШ № 33 

г. Липецка с 2021 по 2023 г. была раз-

работана и осуществляется по сей 

день программа наставничества. 

Одним из направлений ее реализации 

стала программа ранней подго-

товки педагогических кадров, разра-

ботанная автором статьи. Школь-

ному учителю и одновременно пре-

подавателю педагогического ВУЗа 

представилась счастливая возмож-

ность заниматься профориента-

цией, начиная с 5 класса школы, про-

должая сопровождение ребят, вы-

бравших профессию педагога, в уни-

верситете, а также быть настав-

ником молодых специалистов, при-

шедших трудиться в систему обра-

зования. Одной из площадок настав-

нической работы является также 

ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шан-

ского. Целью практики стало 

создание условий для обеспечения 

эффективного вхождения в долж-

ность молодых специалистов и пе-

дагогов, имеющих профессиональ-

ные затруднения; формирование пе-

дагогически и методически грамот-

ного учителя, носителя уникального 

опыта и методического мастер-

ства, накопленного в МБОУ СШ № 33 

г. Липецка. 

 

Данная программа предусматривает 

раннюю подготовку педагогических кадров. 

Еще на этапе обучения в школе наставник 

предоставляет ученикам возможность по-

участвовать в работе с детьми младшего 

возраста. Осуществляется это в форме по-

мощи учителю в проведении уроков, вне-

урочной деятельности, выполнении функ-

ций вожатого в летнем школьном лагере. 

На данном этапе происходит выявление 

интереса и склонности к профессиональ-

ной педагогической деятельности, демон-

стрируется привлекательность педагогиче-

ского труда как творческого, насыщенного и 

полезного обществу. 

Программа предусматривает непре-

рывное сопровождение профессиональ-

ного роста будущего педагога, который осу-

ществляется наставником уже в качестве 

преподавателя педагогического ВУЗА и ме-

тодиста. В рамках данного этапа осуществ-

ления программы бывший ученик, а ныне 

студент, постигает азы профессии и мето-

дического мастерства, готовится к педаго-

гической деятельности. 

 

Далее молодой специалист, за-

вершив обучение в ВУЗе, начинает 

трудовую деятельность в образова-

тельном учреждении, где его настав-

ником продолжает быть его бывший 



 

учитель и преподаватель универси-

тета. На данном этапе наставляемый 

и наставник взаимодействуют как кол-

леги, что ведет к взаимному обогаще-

нию и раскрытию профессионального 

и личностного потенциала всех участ-

ников образовательного процесса. 

Данная программа обеспечивает не-

прерывную подготовку кадрового со-

става. В ходе ее реализации работо-

датель получает «выращенного» мо-

лодого специалиста, носителя уни-

кального опыта и методического ма-

стерства, накопленного в данном об-

разовательном учреждении. 

 

Средством реализации данной мо-

дели наставничества является организа-

ция непосредственного общения и сов-

местной деятельности наставника и 

наставляемого на разных этапах станов-

ления личности молодого педагога и на 

разных площадках (школа, ВУЗ). 

 

Этап «учитель – ученик» вклю-

чает в себя анкетирование учеников с 

целью выявления склонностей и мо-

тивации к занятию педагогической де-

ятельностью, привлечение мотивиро-

ванных учеников к подготовке и про-

ведению уроков как в своем классе, 

так и в младших классах, деятель-

ность в качестве консультантов при 

проведении игр, творческих меропри-

ятий и квестов, вожатская практика в 

летнем школьном лагере, создание 

на уроках и во внеурочной деятельно-

сти условий для развития творчества 

у школьников, демонстрация им при-

влекательности педагогической дея-

тельности. 

 

Этап «преподаватель вуза – сту-

дент» предусматривает:  
 

 профессиональное обучение в 

рамках преподавания «Теории и методики 

преподавания истории»; 
 

 разработку и внедрение настав-

ником образовательных программ для 

студентов по курсам «Инновационные 

технологии в процессе изучения исто-

рии» и «Организация профессиональной 

деятельности современного учителя ис-

тории: урочная и внеурочная деятель-

ность»;  
 

 руководство педагогической 

практикой студентов в качестве мето-

диста и учителя-предметника;  
 

 организацию помощи студентам 

в написании методической главы итого-

вой дипломной работы. 

 

Этап «учитель-наставник – моло-

дой специалист» включает в себя различ-

ные вариации ролевых моделей внутри 

формы «Учитель – Учитель». Они могут 

различаться в зависимости от потребно-

стей самого наставляемого, особенностей 

образовательной организации и ресурсов 

наставника: взаимодействие «новичок – 

мастер» – классический вариант под-

держки для приобретения молодым специ-

алистом необходимых профессиональных 

навыков (организационных, коммуникаци-

онных) и закрепления на месте работы, 

взаимодействие «современный – опыт-

ному», в рамках которого более молодой 

учитель может оказывать помощь опыт-

ному представителю «старой школы» в 

овладении современными программами и 

цифровыми навыками и технологиями.  

 



 

Возможно также взаимодействие «опыт-

ный предметник – неопытному предмет-

нику», в рамках которого опытный педагог 

оказывает методическую поддержку по кон-

кретному предмету (поиск пособий, коррек-

ция тематических планов и т. д.). 

Актуальность практики заключается 

не только в решении проблемы «кадрового 

голода» и необходимости привлечения в 

образовательные учреждения молодых 

специалистов, но и в повышении качества 

подготовки этих педагогов путем передачи 

опыта напрямую от наставников. Нельзя не 

согласиться со словами О.Ю. Васильевой, 

которая сказала, что «один из самых важ-

ных пунктов ‒ мотивирующая профориен-

тация, которая вдохновит школьника: он 

должен увидеть в профессии учителя не 

только утилитарный интерес. Поэтому учи-

тель должен быть личностью, вдохнов-

лять» [5, с. 9]. 

Одним из показателей эффективно-

сти программы является успешная профес-

сиональная деятельность выпускников 

МБОУ СШ № 33 г. Липецка в качестве   пе-

дагогов данного образовательного учре-

ждения и других школ города и области. 

Вот только некоторые выпускники,  обучаю-

щиеся в данное время в ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского: Брыжинская 

София (группа ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД (ИО)-

2020 – 5 курс), Козулина Анастасия и Ко-

ровкина Юлия (группа ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ИЮ)-2020 – 5 курс), Скакова Анастасия и 

Струков Никита  (группа ОЗ-ОФО-ИОН-ПЕД 

(ИО-2019 – 3 курс), Кулешов Руслан и Ва-

сильева Виктория (группа ОЗ-ОФО-ИОН-

ПЕД (ИО)-2018 – 2 курс)  и др. 

Бывшие студенты ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского, а ныне мо-

лодые педагоги г. Липецка, наставником ко-

торых в вузе являлась автор статьи, 

трудятся сейчас в системе образования 

г. Липецка и Липецкой области. Среди них:  

Шмарина (Бочарова) Ю.С. (выпускница 

МБОУ СШ № 33 г. Липецка, а ныне учитель 

истории МБОУ СШ № 68 г. Липецка), Суко-

вицына Е.А. (учитель истории МБОУ СШ 

№ 33 г. Липецка), Темникова Е.Е. (препода-

ватель ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шан-

ского), Мирошников Н.Ю (учитель истории 

и обществознания МАОУ СШ 59 «Перспек-

тива» г. Липецка),  Мокроусова А.А. (вы-

пускница МБОУ СШ № 33 г. Липецка, сей-

час учитель начальных классов МБОУ СШ 

№ 33 г. Липецка), Пахомов С.А. (МАОУ СШ 

№ 60 г. Липецка), Гончарова Е.А. (МБОУ 

гимназия № 12 г. Липецка), Кружалин Т. В. 

(МАОУ лицей № 44 г. Липецка), Чекрыжова 

В.С (МБОУ СШ № 10 г. Липецка), Юдин А.Н. 

(учитель истории и обществознания МБОУ 

СШ № 21 г. Липецка)  и др. 

 

Кружалин Т.В. в 2022 г. стал по-

бедителем городского профессио-

нального конкурса «Дебют», а Чекры-

жова В.С. заняла второе место в го-

родском конкурсе «Учитель года – 

2024» в номинации «Надежда». В ре-

гиональном конкурсе «Лучшие прак-

тики наставничества-2023» автор ста-

тьи совместно со студенткой (а в про-

шлом – ученицей Брыжинской С.В.) 

представляли данную программу и 

стали призерами конкурса.  

 

Такие результаты дают воз-

можность говорить о возможности 

распространения данной практики 

наставничества. Жизнь продолжа-

ется, на смену старому поколению 

педагогов приходит новое, которое 

несёт опыт своих наставников в 

школьное образование будущего. 
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В современном мире резко обостри-

лись противоречия между сторонниками 

традиционных семейных ценностей и их 

противниками, между людьми, 

признающими гендерную уникальность че-

ловека, и людьми, стремящимися «расче-

ловечить» не только половую принадлеж-

ность, но и саму личность человека. По-

этому столь остро встал вопрос об укреп-

лении традиционных семейных ценностей 

и воспитании детей в традициях любви, со-

вести и взаимного уважения. 

 

На наш взгляд, важно начать 

разговаривать не только с детьми, 

но и с их родителями о том, что та-

кое семейные ценности, какие поня-

тия и эмоции скрываются за этим 

словосочетанием. В классической 

психолого-педагогической и юриди-

ческой литературе под семейными 

ценностями понимается совокуп-

ность прав, обязанностей и возмож-

ностей, касающихся брака и межлич-

ностных отношений; культура чело-

веческого общежития; концепция се-

мьи и выбор партнера; обязатель-

ства перед спутником жизни и госу-

дарством; гендерная роль человека 

в широком и узком смысле [2, 6]. 

 

Если мы говорим о традиционном 

подходе, то важными признаются стабиль-

ность семьи, гармоничное, позитивное су-

пружество, внимание к воспитанию детей, к 

В статье рассматриваются во-

просы формирования традиционных 

ценностей, а также взаимодействие 

семьи и образовательных организаций 

в вопросах укрепления семьи. Обозна-

чены направления воспитательной ра-

боты с учетом индивидуального под-

хода и традиций. 

Ключевые слова: ценностные 

ориентации; воспитание; семейные 

ценности; семья; воспитание. 



 

совместному времяпрепровождению, 

наличие крепких родственных связей, эмо-

циональная удовлетворенность от обще-

ния, демократичные внутрисемейные отно-

шения. Многие отмечают, что чрезвычайно 

важной является профессиональная заня-

тость взрослых и нацеленность на само-

развитие всех членов семьи, наличие пози-

тивных интересов и увлечений. Для некото-

рых семей значимыми являются религиоз-

ные каноны и идеалы. Как видим, это до-

статочно сложные понятия и представле-

ния. Не каждый взрослый человек опреде-

ляется с их смысловым наполнением. А ре-

бенку их понять и осознать еще сложнее. 

Что же касается ребенка с ОВЗ, то сложно-

стей возникает еще больше [1, 4, 5]. 

 

 

ВАЖНО НАЙТИ СРЕДСТВА,  

ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ  

                      СЛОЖНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 СТАНОВЯТСЯ БЛИЗКИМИ  

И ЗНАКОМЫМИ ВСЕМ  

                    ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ  

БОЛЬШОЙ МНОГОПОКОЛЕННОЙ  

                                              СЕМЬИ.  

А веяние времени последних не-

скольких лет состоит в том, что в 

стране становится больше четы-

рехпоколенных семей. И именно в них 

все члены семьи через общие тради-

ции и совместные праздники пости-

гают семейные ценности. Старшее 

поколение щедро делится истори-

ями из своей непростой жизни. Внуки 

и правнуки с интересом не только 

внимают их рассказам и историям, 

но и присваивают идеалы добра, 

справедливости, героических свер-

шений дедов и отцов. Создаются 

условия для интересного, 

насыщенного совместного время-

препровождения. Развиваются раз-

личные совместные формы самооб-

разования. Сейчас есть семьи, в ко-

торых все изучают иностранные 

языки, занимаются исторической 

реконструкцией или участвуют в 

фестивальном движении. Много се-

мей увлечены волонтерской рабо-

той, заботой о братьях наших мень-

ших, туристско-краеведческой дея-

тельностью. 

 

Большое значение имеют повседнев-

ный досуг и увлечения членов семьи. Кому-

то интересны настольные игры, а кто-то во-

площает в жизнь целые театральные по-

становки. Даже простые повседневные тра-

диции воскресного завтрака, праздничного 

обеда, совместного приготовления пищи 

укрепляют семью, объединяют ее членов 

вокруг интересного и полезного действия. А 

если оно сопровождается шутками, сме-

хом, рассказами о событиях жизни, то это 

укрепляет позитивное эмоциональное вза-

имодействие членов семьи, приучает их за-

ботиться друг о друге не из обязанности, а 

по душе. В таких семьях и бытовые про-

блемы решаются без особого напряжения, 

поскольку у всех есть свои обязанности, ко-

торые выполняются ответственно и регу-

лярно. Трудности текущей жизни не вос-

принимаются как экстремальные, а преодо-

леваются совместными усилиями. Если 

взрослые еще и подчеркивают роль спло-

ченности и поддержки друг друга, то это за-

крепляется как основной паттерн поведе-

ния в семье и экстраполируется детьми на 

собственную семью в будущем. Здесь 

важно найти правильные слова – ясные и 

простые, тогда они будут понятны всем 

членам семьи.  



 

Естественно, что такие отноше-

ния развиваются только на основании 

наличия между членами семьи любви 

и взаимного уважения. Забота о близ-

ких становится стержнем отношений 

между старшими и младшими поколе-

ниями. В такой семье воспитываются 

честность и трудолюбие, совесть и от-

ветственность, справедливость и 

благородство. Роль школы на фоне 

такого семейного взаимодействия со-

стоит в том, чтобы перевести пра-

вильные представления детей в 

обобщенные понятия, наполнить их 

содержанием, подобрав правильные 

слова и примеры. Тогда у детей сфор-

мируется истинное понимание роли 

семьи и ее места в жизни человека [6, 

7, 8]. 

 

Стоит отметить, что для нашей тради-

ционной культуры приоритетными явля-

ются мысли о значимости духовных ценно-

стей и их верховенстве над ценностями ма-

териальными. Закрепить эти представле-

ния можно, опираясь на примеры из школь-

ной жизни. В нашей школе дети беско-

рыстно помогают друг другу, они приучены 

делиться, угощать товарищей по случаю 

дня рождения или празднования какого-то 

яркого события – победы, удачного выступ-

ления, спортивного выигрыша. Как бы ни 

пытались либеральные деятели привить 

нашим детям идеи по принципу «бери от 

жизни все», «успех – это личный успех», во 

многих семьях и образовательных органи-

зациях сохранились традиции коллекти-

визма, преемственности совместного по-

лезного досуга, спорта и отдыха. Добро-

вольчество сегодня также активно развива-

ется на базе школьных и университетских 

коллективов. А благотворительностью 

занимаются не только ученики и их роди-

тели, но и педагоги, воспитатели, пенсио-

неры, что не может не радовать. Беседы и 

правильные слова – это хорошо, но личный 

пример родителя и педагога по-прежнему 

остается самым действенным средством 

воспитания. В.А. Сухомлинский утверждал: 

«Не воспитывайте ребенка. Он все равно 

будет похож на вас. Воспитывайте себя». 

Эта же мысль отмечена в народном фоль-

клоре многих стран. Англичане еще и до-

бавляют: «Воспитываете не вы, а ваш об-

раз жизни». И это действительно работаю-

щая стратегия воспитания. 

 

Говоря об «особых детях», хо-

чется отметить их чувствительность к 

правде и искренности. Такой ребенок 

может не понимать всех тонкостей си-

туации, но он очень остро чувствует 

малейшую фальшь, тонко сопережи-

вает, может пожалеть и поддержать, 

а порой жестко отстаивает справед-

ливость, пусть и не всегда в адекват-

ной форме. Воспитательная работа с 

детьми с ОВЗ должна носить очень 

бережный характер, учитывать осо-

бенности их восприятия окружающей 

действительности. «Наши дети» мо-

гут задавать неудобные вопросы, они 

не всегда понимают лексические обо-

роты и жесты, затрудняются в опозна-

вании эмоций, отраженных на лице 

взрослого или сверстника. И с чув-

ством дистанции у многих из них про-

блемы. Но при систематической вос-

питательной работе, когда использу-

ются доступные рассказы и картинки, 

в спокойном тоне даются немного-

словные описания и пояснения, дети 

проникаются эмоциями анализируе-

мой ситуации, учатся подавлять и 



 

контролировать собственные нега-

тивные вспышки. Результатом обуче-

ния «особых детей» использованию 

различных изобразительных и музы-

кальных средств выразительности ча-

сто становится создание уникальных 

по своей пронзительности произведе-

ний искусства, которые восхищают и 

радуют не только их родителей. 

Здесь важно наладить совместное 

взаимодействие между семьей и шко-

лой, подчеркивая приоритет семей-

ных ценностей в воспитании [1, 5], по-

скольку ребенок с ОВЗ может рас-

крыться только на фоне безусловной 

родительской поддержки своих уси-

лий и потенций. Если мы научим ро-

дителей быть всегда на стороне ре-

бенка, то получим совершенно иное 

протекание и проживание особого со-

стояния у ребенка с ОВЗ. Вера роди-

телей в силы ребенка должна быть 

безграничной. Только тогда она спо-

собна творить чудеса. На личном при-

мере ребенок придет к пониманию 

«уникальности человека как наивыс-

шей общественной ценности» и 

научится понимать «ценность жизни, 

здоровья, культуры и труда», а также 

«своей малой и большой Родины» [3]. 

 

Литература: 

1. Екжанова, Е.А. Современное состояние специального и инклюзивного образования / 

Е.А. Екжанова // Системная психология и социология. – 2022, №2 (42). – С. 26–35. 

2. Епремян, Т.В. Семья как социальный институт: понятие и ценностные ориентиры /  

Т.В. Епремян, М.Э. Абрамова // Экономика. Социология. Право. – 2022 – №4 (28). – С. 64–69. 

3. Концепция развития личности ребенка в семье: основы семейного воспитания / Поста-

новление Президиума РАО от 26 сентября 2024 года № 6/2. ‒ URL:  https://rusacademedu.ru/wp-

content/uploads/2024/09/koncepcija-razvitija-lichnosti-rebenka-v-seme.pdf (Дата обращения: 

11.10.2024). 

4. Меремьянина, А.И. Методические рекомендации по совершенствованию системы 

оценки психолого-педагогических аспектов качества инклюзивного образования в общеобразо-

вательных организациях Российской Федерации (для педагогов, родителей и обучающихся) / 

А.И. Меремьянина, В.К. Елисеев, М.В. Коробова. – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шан-

ского, 2021. – 45 с. 

5. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и детьми-инвалидами: Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 

2008 № АФ-150/06. ‒ URL:  https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/mon_18_04_2008_af_ 

150_06_i.pdf (Дата обращения: 14.10.2024). 

6. Селезнева, Е.А. Анализ понятий семья и семейные ценности / Е.А. Селезнева // Про-

блемы современного образования. – 2021 – №5. – С. 270–280. 

7. Семья – единство помыслов и дел: рекомендательный список литературы / сост.  

Ю.Г. Ивашинникова. – Уссурийск, 2019. – 16 с. 

8. Сценарий мероприятия к Дню семьи, любви и верности [сайт]. ‒ URL:  

https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-k-dnyu-semi-lyubvi-i-vernosti-1132641.html (Дата обраще-

ния: 19.10.2024). 

 

 

  

https://rusacademedu.ru/wp-content/uploads/2024/09/koncepcija-razvitija-lichnosti-rebenka-v-seme.pdf
https://rusacademedu.ru/wp-content/uploads/2024/09/koncepcija-razvitija-lichnosti-rebenka-v-seme.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/mon_18_04_2008_af_150_06_i.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/mon_18_04_2008_af_150_06_i.pdf
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-k-dnyu-semi-lyubvi-i-vernosti-1132641.html


 

 

 

 
 

Елена Николаевна 

МАТЫЦИНА, 

воспитатель МБОУ «Лицей №1» 

п. Добринка Липецкой области 
 

 
 

Родители – первые педагоги. Это про-

писная истина, известная с давних времен. 

Еще В.А. Сухомлинский утверждал, что 

дошкольные учреждения не могут заме-

нить детям семью, отца и мать, которые яв-

ляются главными воспитателями для ре-

бенка. В Законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 18) это также обозна-

чено. Безусловно, то, каким вырастет ребе-

нок, зависит от атмосферы, царящей в его 

семье, от условий, созданных ее членами 

для его гармоничного развития [5]. И речь 

здесь идет не только о физическом благо-

получии. Морально-психологический кли-

мат семьи также является очень значимым 

компонентом, без которого невозможно 

воспитать здорового во всех отношениях 

ребенка. Именно родители в полной мере 

ответственны за воспитание детей. Семей-

ное воздействие по силе и стойкости явля-

ется более постоянным и длительным. 

Подражая действиям близких людей, дети 

обучаются правилам поведения в тех или 

иных реальных жизненных ситуациях, 

овладевают не только отдельными знани-

ями и навыками, но и стилем жизни, пове-

дением по отношению к окружающим лю-

дям, миру вокруг себя. Все остальные со-

циальные институты (начиная с дошколь-

ной образовательной организации) оказы-

вают поддержку и дополняют, направляют 

воспитательную деятельность родителей.  

Внушительный опыт работы в до-

школьном образовании позволяет говорить 

о том, что родители часто испытывают 

трудности в воспитании своих детей, 

имеют недостаточный уровень компетен-

ции в этом направлении, редко занимаются 

Семья – основа формирования 

личности. Это факт проверен годами. 

Испокон веку люди считали свою семью 

наивысшим благом, стремились сохра-

нить и обезопасить ее. К сожалению, в 

настоящее время мы видим, как разру-

шаются эти понятия. В настоящей 

статье автор рассуждает на тему 

возрождения семейных традиций и цен-

ностей, делая акцент на эффектив-

ном взаимодействии с родительской 

общественностью, ее просвещении в 

условиях совместной деятельности 

по воспитанию детей. 

Ключевые слова: родители; 

взаимодействие; диалог; свобода вы-

бора; ценность; традиция; мораль. 



 

самообразованием в области педагогики, в 

связи с чем допускают ошибки (иногда 

очень грубые и оказывающие негативное 

воздействие на формирование личности 

ребенка). Именно поэтому мы можем сде-

лать вывод о том, что им требуется под-

держка опытных специалистов с высшим 

психолого-педагогическим образованием. 

В условиях модернизации дошкольного об-

разования, которая происходит в настоя-

щее время, работа с семьями выходит на 

новый уровень. В соответствии с введен-

ной в действие с 1 сентября 2023 года Фе-

деральной образовательной программой 

сотрудничество родителей и педагогов 

строится на основе доверительного диа-

лога. В основе таких взаимоотношений ле-

жит идея о максимальном вовлечении ро-

дительской общественности в жизнь до-

школьной образовательной организации 

[4]. 

 

В 2024 году, который был объ-

явлен в Российской Федерации Годом 

семьи, особое внимание при планиро-

вании образовательного процесса 

уделяется проблеме возрождения 

семейных ценностей и традиций пу-

тём выстраивания работы с роди-

телями таким образом, чтобы при-

влечь их внимание к данной про-

блеме. Взаимодействие осуществ-

ляется на основе социальной пер-

цепции и общения. 

 

Итак, как же возродить положитель-

ные традиции семейного воспитания, по-

терю которых мы наблюдаем в последние 

годы? В первую очередь, используя такие 

формы взаимодействия дошкольной обра-

зовательной организации с семьей, в про-

цессе которых происходит установление 

доверительных отношений между всеми 

участниками образовательного процесса, 

объединение их в одну команду, пробужде-

ние потребности делиться друг с другом 

своими проблемами и совместно их ре-

шать. 

 

Мы убеждены: семья как первый 

институт социализации личности ре-

бёнка сильна своими традициями. 

Традиция (в соответствии с толковым 

словарём С.И. Ожегова) ‒ это то, что 

перешло от одного поколения к дру-

гому, что унаследовано от предше-

ствующих поколений [2]. Размышляя 

о семейных ценностях и традициях, 

мы толкуем их как все то, что объеди-

няет семью. В большинстве своем это 

мелочи, которые редко замечаются 

членами семьи, но какое великое зна-

чение они имеют! Слова поддержки в 

случае неудач и трудностей, совмест-

ные игры, вечера, беседы за чаем, 

чтение сказок перед сном, прогулки и 

пикники, совместные походы, актив-

ные игры на природе… Это и многое 

другое создаёт послевкусие уюта и 

тепла родного дома, где всегда хо-

рошо, где всегда ждут и любят.  

 

Придя в этот мир и став частью тра-

диций конкретной семьи, ребенок учится 

быть внимательным к ближайшему окруже-

нию, проявлять заботу, любовь к родствен-

никам. Именно так происходит идентифи-

кация себя с родом, формируется чувство 

гордости за свою семью и родных людей. 

Конечно, важнейшей семейной цен-

ностью является любовь. Она находит свое 

проявление в нежном отношении, желании 

заботиться и защищать в случае необходи-

мости, подставить плечо в нужный момент. 



 

Если в основе брачного союза лежит лю-

бовь, он является наиболее прочным и 

благополучным. Задача педагогов – 

научить родителей правильно выстраивать 

взаимоотношения с детьми, рассказать им 

о том, что не следует потакать детям во 

всем и баловать их без чувства меры и как 

важно определить в семье ряд базовых 

правил, соблюдать которые должен каж-

дый член семейства без исключения [3]. 

 

Как же необходимо выстраи-

вать взаимоотношения с родите-

лями в современных условиях? ФОП 

ДО не ограничивает педагогов в вы-

боре форм эффективного сотрудни-

чества. Уместно использование как 

традиционных, проверенных годами, 

способов (папки – передвижки, кон-

сультации, буклеты, опросники), 

так и инновационных (киноклуб, чи-

тальный зал, почтовый ящик, твор-

ческая мастерская и др.). Главное, 

чтобы выбранные формы взаимо-

действия предполагали следующее: 

 

 сотрудничество родителей с 

педагогами; 

 

 активную позицию родите-

лей; 

 

 инициативность в процессе 

партнерских отношений и побужде-

ния к действиям; 

 

 применение в семейной 

среде приобретённых знаний [1]. 

 

Только совокупность этих 

составляющих дает право гово-

рить об эффективности сотруд-

ничества. 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ И ТРАДИЦИЙ  

В СЕМЬЯХ ВОСПИТАННИКОВ – 

ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ  

                          НАПРАВЛЕНИЙ  

             В РАБОТЕ ПЕДАГОГА.  

 

Это связано с тем, что в современных 

реалиях культ семьи, семейных ценностей 

переживает серьезный кризис. Мы счи-

таем, что одной из причин является 

направленность общества на личные 

успехи и заслуги, проблемы и возможности 

конкретного человека. Акцентируя внима-

ние на развитии собственного потенциала, 

люди часто забывают о ведущей жизнен-

ной ценности – семье, о заботе и любви, ко-

торую человек получает в ней. Однако и 

сейчас крайне важно помнить наших пред-

ков, их принципы и семейные устои, веру в 

то, что именно в семье мы черпаем жизнен-

ную энергию. Имея большее соприкоснове-

ние с семьёй, современный человек полу-

чает шанс обрести гармонию в жизни, быть 

более стрессоустойчивым, быстрее дости-

гать свои цели. 

 

Подводя итог, еще раз напом-

ним о том, что продуктивное сотруд-

ничество с семьями воспитанников – 

процесс долгий и трудоемкий, требу-

ющий максимальной вовлеченности и 

активности всех участников отноше-

ний. В этом поможет многообразие 

форм работы с родительской обще-

ственностью и профессиональная 

компетентность педагогов. Наша 

главная задача – обеспечить гармо-

ничное развитие каждого ребенка, в 

том числе через просветительскую 

работу с его семьей. Воспитательная 



 

работа, касающаяся семьи и семей-

ных ценностей, обязательно должна 

присутствовать в образовательном 

процессе. Это значит, что необхо-

димо усиленно работать над форми-

рованием у детей знаний о семье, её 

структуре, а прививать уважение к 

старшим нужно и во время режимных 

моментов, и в образовательной дея-

тельности. Мы уверены в том, что та-

кая деятельность найдет отражение в 

дальнейшей жизни подрастающих де-

тей, их будущем. По создавшейся мо-

дели они будут выстраивать отноше-

ния в собственных семьях, по этим 

правилам станут жить и взаимодей-

ствовать со своими близкими. Обра-

щая внимание детей на то, как 

должна выглядеть современная гар-

моничная семья, мы закладываем 

фундамент для счастливого буду-

щего детей. 
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В современном обществе, где стре-

мительное развитие технологий оказывает 

значительное влияние на все сферы жизни, 

вопрос о духовно-нравственных основах 

возрождения семьи и семейных традиций 

становится особенно актуальным. Семья 

играет ключевую роль в развитии личности, 

формировании у подрастающего поколе-

ния культурного кода и традиционных цен-

ностей. 

Воспитание детей, основанное 

на духовных ценностях, формирует 

их мировосприятие и отношение к 

окружающему миру. Духовно-нрав-

ственные основы, заложенные в се-

мье, становятся теми опорами, на ко-

торых строится личность, способная к 

состраданию, любви и уважению к 

другим.  

 

Рассмотрим несколько ключе-

вых тем, каждая из которых осве-

щает важные аспекты духовно-

нравственного воспитания в семье.  

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

Семейные традиции древней 

Руси подчеркивали такие ценности, 

как трудолюбие, верность, забота о 

близких людях и справедливость. 

Эти принципы не только являлись 

основой нравственного воспитания, 

но и формировали социальные 

связи между поколениями. Ведущая 

роль семьи позволяла создать креп-

кие узы, которые способствовали 

стабильности в обществе. Традиции 

и обряды, связанные с рождением, 

браком и смертью, служили своеоб-

разной ниточкой, связывающей раз-

личные поколения и обеспечиваю-

щей передачу знаний и умений [1]. 

Данная статья исследует роль 

духовности в поддержании семейных 

отношений. Её цель ‒ выявить влия-

ние духовности на укрепление семей-

ных отношений и предложить практи-

ческие рекомендации. 

Ключевые слова: духовные цен-

ности; семейные традиции; духовно-

нравственное воспитание; православ-

ная семья. 



 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

В ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬЕ 

 

 

Рисунок 1. Духовные ценности  

в православной семье и их влияние  

на воспитание детей 

 

В православной семье важнейшей ос-

новой семейных отношений становится мо-

литва, которая объединяет супругов и со-

здает атмосферу благодати. Совместная 

молитва мужа и жены не только формирует 

глубокую духовную связь, но и благопри-

ятно влияет на воспитание детей. Они ви-

дят, как родители обращаются к Богу за 

поддержкой и благословением, что создает 

для них пример для подражания и укреп-

ляет узы семьи в трудные моменты. 

 

Духовные основы брака в пра-

вославии включают в себя боже-

ственное благословение, а также 

следование заповедям Божьим. По-

нимание святости брака, основан-

ное на любовных отношениях и вер-

ности, становится залогом устой-

чивости семейного союза. Взаимная 

поддержка и стремление к духов-

ному росту каждого из супругов сти-

мулируют семейное единство, а 

единственным основанием для за-

вершенности брака является не 

только физическое единство, но и 

духовное сопереживание и под-

держка. 

Ключевыми аспектами духовности в 

православной семье также являются тра-

диции и обряды, передаваемые из поколе-

ния в поколение: соблюдение постов или 

участие в таинствах, праздники. Эти тради-

ции формируют уникальную атмосферу, в 

которой воспитываются ценности, важные 

для формирования характера и нравствен-

ности детей. Они помогают не только со-

хранять культурное наследие, но и углуб-

ляют понимание семейной иерархии, ува-

жения к старшим. 

 

 

СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

НЕОБХОДИМО ОСОЗНАТЬ,  

ЧТО СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

НЕ МОГУТ РАЗВИВАТЬСЯ БЕЗ 

НАДЕЖНОГО ДУХОВНОГО  

                              ФУНДАМЕНТА.  

 

Защита традиций, молитвенное 

единение супругов и общее стремле-

ние к Богу помогают построить креп-

кие и устойчивые отношения. Это воз-

вращение к основам требует усилий, 

однако оно неизбежно приводит к бо-

лее глубокому пониманию себя и 

своей роли в семье, а значит, и в об-

ществе. Каждый шаг, сделанный к 

укреплению духовности в семье, слу-

жит основой для дальнейшего роста и 

улучшения всех социально-культур-

ных аспектов жизни. 

 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ:  

ПРИМЕРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Семейные традиции представляют 

собой важный аспект жизни любого обще-

ства, формируя не только структуру семьи, 

но и личностные качества ее членов. Ос-

новная цель таких традиций ‒ сохранить 



 

связь с прошлым, передавая знания и цен-

ности от родителей к детям и далее. Это 

может быть реализовано, например, через 

совместные праздники или поездки, кото-

рые становятся основой для устойчивого 

семейного уклада и общего культурного 

кода семьи. 

 

 

ОДНИМ ИЗ САМЫХ  

РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРИМЕРОВ 

СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ СОВМЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ, 

СОЗДАЮЩИЕ АТМОСФЕРУ  

БЛИЗОСТИ И ЕДИНЕНИЯ.  

 

Они помогают укрепить взаи-

моотношения между членами семьи, 

создавая воспоминания, которые пе-

редаются из поколения в поколение. 

Дети, наблюдая за тем, как их роди-

тели и бабушки с дедушками отме-

чают разные события, впитывают 

семейные ценности и учатся ува-

жать традиции, которые они уна-

следуют от старших. 

 

Кроме того, практики совместного 

времяпрепровождения, такие как походы 

на природу или занятия спортом, также 

укрепляют связь между поколениями и 

формируют ценностное отношение к 

жизни. Деятельностный и доверительный 

характер взаимодействия между членами 

семьи способствует укреплению отноше-

ний, таким образом у подрастающего поко-

ления формируется и развивается уваже-

ние не только к членам своей семьи, но и к 

национальным традициям и обычаям. Осо-

бенно важно, что такие традиции могут 

быть адаптированы к изменениям в обще-

стве, сохраняя при этом свой основной 

смысл и ценности. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

Одним из ключевых аспектов явля-

ется духовно-нравственное воспитание де-

тей в рамках семейных традиций. При об-

щении с родственниками и участии в сов-

местных ритуалах у детей формируются 

важные ценности: уважение, любовь и за-

бота о близких. Это создает основу для 

развития внутреннего мира ребенка и по-

иска его места в обществе. Каждый участ-

ник данной системы, ощущая свою значи-

мость, несет ответственность за передачу 

этих традиций следующему поколению. 

 

Важным элементом в рамках 

возрождения семейных традиций яв-

ляется активное участие самих чле-

нов семьи. Создание совместных 

праздников, празднование юбилеев и 

поминовение ушедших — все это слу-

жит основой для укрепления связей 

как внутри семьи, так и с окружающим 

миром. Это не только приносит ра-

дость и счастье, но и создает прочные 

опоры в эмоциональном плане, что 

особенно важно в трудные времена. 

 

Духовно-нравственные основы воз-

рождения семьи и семейных традиций 

требуют особого внимания в условиях со-

временного общества. Любовь, уважение, 

терпимость и взаимопомощь стано-

вятся основой для создания гармоничных 

отношений внутри семьи. Эти ценности 

передаются из поколения в поколение, 

формируя устойчивые семейные тради-

ции, которые, в свою очередь, обогащают 

общество в целом. 

 

Семейные традиции, такие как празд-

нование значимых дат, совместные обряды 

и ритуалы, играют важную роль: они 



 

создают атмосферу единства и сплоченно-

сти, способствуют укреплению семейных уз 

и формированию идентичности. Продвиже-

ние успешных семейных традиций позво-

ляет противостоять внешним и внутренним 

вызовам современности и служат приме-

ром того, как можно сохранять и развивать 

традиционные ценности.  

Системное включение семьи, си-

стемы образования и государства в актив-

ную деятельность по пропаганде семейных 

ценностей закладывает основы для фор-

мирования фундаментальных ценностных 

ориентиров у подрастающего поколения 

через взаимодействие внутри семьи, улуч-

шение взаимодействия семьи с социумом, 

укрепляет родственные связи и взаимопо-

нимание, формирует нормы поведения и 

национальные традиции в молодежной 

среде. Целевыми ориентирами систем-

ной деятельности по возрождению семьи 

и семейных ценностей является решение 

следующих стратегических задач:  
 

 формирование оптимистич-

ного отношения к жизни и веры в бу-

дущее; 
 

 идентификация подрастаю-

щим поколением принадлежности к 

своей стране и ее будущему; 
 

 развитие чувства безопас-

ности и стабильности, уверенно-

сти в будущем; 
 

 укрепление семейных ценно-

стей и престижа семьи. 

 

В работе по возрождению семьи 

и семейных ценностей важную роль 

имеют традиции. Включение в дея-

тельность по соблюдению традиций 

способствует формированию уваже-

ния и эмпатии. Рассмотрим примеры 

распространённых традиций.   

ТРАДИЦИЯ «СОВМЕСТНЫЕ  

ПРИЕМЫ ПИЩИ» 
 

Традиция совместного приема пищи 

всей семьей входит в культуру каждого из 

народов нашего государства. Ее соблюде-

ние направлено на сплочение семьи через 

развитие духа единства в процессе приема 

пищи, формирование умения общаться и 

слышать других. Стоит выбрать хотя бы 

один из приемов пищи, когда вся семья в 

сборе. 

 

ТРАДИЦИЯ «СЕМЕЙНОЕ БЛЮДО» 
 

Данная традиция предполагает сов-

местное приготовление пищи членами се-

мьи. Наличие традиции приготовления се-

мейных блюд помогает ощутить связь поко-

лений.    

 

ТРАДИЦИЯ «СОВМЕСТНЫЙ  

С ДЕТЬМИ ДОСУГ» 
 

Совместный семейный отдых позво-

ляет детям познавать окружающий мир и 

бережно относиться к нему через беседы, 

диалоги наедине с родителями или через 

совместное творчество.  

 

ТРАДИЦИЯ «ЧТЕНИЕ ВСЛУХ  

В КРУГУ СЕМЬИ» 
 

Семейное чтение как традиция позво-

ляет привить любовь к чтению и к хорошей 

литературе, в книгах поднимаются нрав-

ственные вопросы, которые можно обсу-

дить. 

 

ТРАДИЦИЯ «СОСТАВЛЕНИЕ  

РОДОСЛОВНОЙ, ПАМЯТЬ О РОДЕ» 
 

Традиции рода и история семьи все-

гда имели большое значение в воспитании 

подрастающего поколения. В процессе со-

ставления родового дерева формируется 



 

память поколений, развивается преем-

ственность и чувство ответственности пе-

ред прошлым своего рода и будущими по-

колениями. 

 

ТРАДИЦИЯ «СОВМЕСТНЫЕ ИГРЫ  

ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ» 
 

Пусть это будут разнообразные игры 

(настольные, спортивные, интеллектуаль-

ные и т.п.), правилам которых вы обучите 

своих детей. 

А когда игр наберется уже достаточ-

ное количество, можно устраивать турниры 

по особенно полюбившимся развлечениям. 

 

ТРАДИЦИЯ «СЕМЕЙНЫЕ  

ПРАЗДНИКИ» 
 

Традиция проведения семейных 

праздников всегда отличалась теплом и ду-

шевностью, позволяла близким людям со-

браться вместе и ощутить причастность к 

особым семейным праздникам. Важность 

данной традиции заключается в создании и 

развитии эмоциональной связи между чле-

нами семьи. 

 

ТРАДИЦИЯ ПОЦЕЛУЕВ 
 

Традиция поцелуев в семье имеет 

глубокое психофизиологическое и фило-

софское значение. Соблюдение в семье 

традиции поцелуев способствует сплоче-

нию членов семьи, формирует и развивает 

чувство привязанности между ее членами. 

Исследователи семейных традиций гово-

рят: «Для создания атмосферы любви 

важно почаще целовать своих родных и 

близких. Желательно целовать детей ми-

нимум два раза в день – утром, когда они 

проснулись, вечером – перед сном. Более 

частые поцелуи и объятия только привет-

ствуются, даже со взрослым ребенком, по-

тому как при недостатке ласки дети вырас-

тают черствыми» [2]. 

 

Таким образом, возрождение 

духовно-нравственных основ семьи 

имеет стратегическую значимость 

для государства. Сохранение семей-

ных традиций важно не только для 

отдельных семей, но и для обще-

ства и государства, так как именно 

семья является фундаментом, на 

которым базируется будущее 

нашей страны. Только совместными 

усилиями мы сможем создать гармо-

ничное общество, в котором семья 

будет занимать центральное ме-

сто, а её традиции и ценности бу-

дут передаваться из поколения в по-

коление, обогащая нашу культуру и 

духовность.
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Формирование патриотических 

чувств у современной молодежи является 

актуальной задачей системы образования 

в России. Поскольку мы живем в очень 

сложное время, когда находится много же-

лающих уменьшить или вообще исказить 

величайшую роль нашей страны в мировой 

истории и культуре, «формирование у де-

тей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее 

России» является приоритетом государ-

ственной политики [4]. Семья и школа реа-

лизуют единую цель – воспитание достой-

ного гражданина своей страны.  

Рассматривая семью как важнейшее 

условие формирования у детей определен-

ных ценностей, обеспечения одного из при-

меров позитивного поведения, можно 

В статье представлен опыт вза-

имодействия семьи и школы в процессе 

формирования патриотических 

чувств обучающихся. Совместная дея-

тельности педагогов, учащихся и ро-

дителей является эффективным об- 

 

разовательным средством, позволяю-

щим знакомить подрастающее поколе-

ние с историческими корнями своей се-

мьи, историей родного края, развивать 

у обучающихся отзывчивость и патри-

отизм.  

 

Ключевые слова: патриотизм, 

духовно-нравственные ценности, 

нормы поведения, активная граждан-

ская позиция, воспитательные меро-

приятия, патриотическое воспита-

ние. 



 

заключить, что именно семья во взаимо-

связи со школой должна обеспечить воспи-

тание ребенка, формирование его важней-

ших качеств. Педагог, проектируя опреде-

ленный социальный микроклимат школь-

ного коллектива, обязательно учитывает 

то, что семья учащегося во многом опреде-

ляет становление обучающегося как лично-

сти, формируя у него конструктивные каче-

ства. Одним из важных качеств личности 

является патриотизм. 

 

В Российской педагогической 

энциклопедии патриотизм опреде-

ляется как «социально-политиче-

ский и нравственный принцип, выра-

жающий чувство любви к родине, за-

боту о её интересах и готовность к 

её защите от врага» [3]. 

 

В условиях общего непростого 

настроения в обществе на базе МБОУ СШ 

№14 г. Липецка был реализован проект 

«Формирование патриотических чувств 

обучающихся», обращённый к нашей вели-

кой истории, истории Победы, утверждаю-

щий справедливость и веру в завтрашний 

день, день мира, счастья и любви. Именно 

эти ценности являются основой проекта, 

который, на наш взгляд, способен помочь в 

осуществлении связи поколений, что явля-

ется очень актуальным. 

В рамках реализации проекта в школе 

были запланированы военно-патриотиче-

ские мероприятия. На начальном этапе ре-

ализации проекта накануне дня воинской 

славы было организовано посещение 

школьного музея учащимися, их родите-

лями и другими членами семей. В экспона-

тах школьного музея отразилась история 

нашей страны в тяжелые годы Великой 

Отечественной войны, когда женщины и 

дети наравне с мужчинами вносили вклад в 

великое дело Победы и, несмотря на все 

тяготы, умели оставаться добрыми, умею-

щими радоваться жизни, своим трудом со-

здавать и сохранять материальные и ду-

ховные ценности общества.  

В канун праздника Победы обучающи-

еся школы при активной поддержке родите-

лей приняли участие во всероссийской ак-

ции «Бессмертный полк», которая позво-

лила им вспомнить историю своей семьи, 

почтить память своих дедов и прадедов ‒ 

солдат и офицеров Великой Отечествен-

ной войны. «Для России высокие идеалы 

патриотизма имеют особую ценность: на 

них основана непобедимая сила духа 

нашего народа, которая не раз удивляла и 

восхищала весь мир» [2]. 

Цикл классных часов «Разговоры о 

важном», направленный на патриотиче-

ское воспитание учащейся молодежи, был 

реализован педагогами и обучающимися 

школы. На основе иллюстративного ма-

териала учащиеся знакомились с дея-

тельностью героев ‒ сверстников, а 

также с великим подвигом их родителей в 

годы Великой Отечественной войны.  

 

В рамках следующего этапа реали-

зации проекта в школе было запланиро-

вано еще одно военно-патриотическое ме-

роприятие. Чтобы передать настроение, 

погрузиться в эпоху, дети под руковод-

ством педагога решили организовать вы-

ступление «фронтовой агитбригады». Для 

успешного выступления было необходимо 

найти трогательную песню военных лет и 

яркий, символичный сценический образ, ко-

торый помог бы передать и связь времен, и 

эмоции. С этой целью была сформулиро-

вана тема творческого задания по техноло-

гии «Костюм как зеркало истории».   

https://rus-pedagog-enc.slovaronline.com/
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Целью творческого проекта 

стало изготовление сценического 

костюма для выступления на меро-

приятии военно-патриотической 

направленности. Проектное зада-

ние «Костюм как зеркало истории» ‒ 

это не только сценический костюм, 

но и возвращение к истории нашей 

страны через историю костюма 

 

В предлагаемом в проекте женском 

образе отразилась история нашей страны в 

непростые 40-е годы ХХ века, когда жен-

щины наравне с мужчинами внесли вклад в 

великое будущее нашей страны, но, не-

смотря на все тяготы, умели оставаться 

женственными, радоваться жизни, созда-

вать наряды из доступных материалов.  

Сегодня, спустя восемь десятилетий, 

Россия снова дает отпор национализму и 

борется за мирное небо. Нашим защитни-

кам очень нужна поддержка. Письма и от-

крытки детей солдатам, шефские концерты 

в госпиталях и в воинских частях – все это 

опять, как много лет назад, стало очень 

нужным. 

 

Под руководством педагогов и 

при активной помощи родителей 

ученики создают поздравительные 

открытки солдатам, пишут письма, 

изготавливают сухой армейский 

душ, плетут маскировочные сети, 

шьют ортопедические подушки для 

госпиталей.  

 

Совместная деятельность обучаю-

щихся и их родителей выступает дополни-

тельным элементом образовательного 

процесса, реализуя патриотическое воспи-

тание молодежи. Воспитательные возмож-

ности такой деятельности определяются 

как её содержанием, так и широким целе-

вым спектром (помощь ветеранам военных 

конфликтов, участие в благотворительных 

ярмарках, сбор материалов для вторичной 

переработки на нужды армии, изготовле-

ние сухих супов, сухого армейского душа, 

открыток и писем для участников СВО, уча-

стие в акции «Бессмертный полк»). 

 

Подобная деятельность обучаю-

щихся и их родителей становится эф-

фективным образовательным сред-

ством, позволяющим знакомить под-

растающее поколение с историче-

скими корнями семьи, историей род-

ного края, развивать у учащихся от-

зывчивость и патриотические чувства.  

 

В процессе совместной деятельности 

педагогов, учащихся и родителей происхо-

дит передача социального опыта подраста-

ющему поколению, формируются духовно-

нравственные ценности учащейся моло-

дежи.  

Анализ результатов целенаправ-

ленной работы по формированию пат-

риотических чувств обучающихся по-

казал следующее: 

 

 увеличение потребности 

обучающихся изучать историю 

своей Родины и семьи, чтить па-

мять своих сверстников, дедов и 

прадедов ‒ солдат и офицеров Вели-

кой Отечественной войны; 

 

 увеличение активной дея-

тельности в поддержку ветеранов и 

тружеников тыла времен Великой 

Отечественной войны; 
 

 формирование активной по-

зиции в поддержке участников СВО. 



 

На основе вышеизложенного можно 

сделать вывод о том, что формирование 

патриотических чувств обучающихся явля-

ется основой государственной политики. 

Воспитание у обучающихся патриотизма 

предполагает стимулирование чувства гор-

дости за свое Отечество, готовности к сози-

дательному труду на благо своей Родины, 

формирование отзывчивости и активной 

социальной позиции подрастающей моло-

дежи. Совместная деятельности педагогов, 

учащихся и родителей становится эффек-

тивным образовательным средством, поз-

воляющим знакомить подрастающее поко-

ление с историческими корнями семьи, ис-

торией родного края, развивать у обучаю-

щихся отзывчивость и патриотические чув-

ства.  
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Дополнительное образование играет 

важную роль во всестороннем развитии 

личности школьников. Именно оно сегодня 

становится средством непрерывного обра-

зования и формирования личности, источ-

ником мотивации учебной деятельности, 

выбора профильного обучения и помогает 

подрастающему поколению самоопреде-

литься в выборе профессии инструмен-

тами личностно-ориентированной педаго-

гики, а также создает условия для саморе-

ализации каждого ребёнка.  

 

В Концепции развития допол-

нительного образования детей до 

2030 г. усилена воспитательная со-

ставляющая в содержании дополни-

тельных общеобразовательных 

программ, которые реализуются на 

основе духовно – нравственных цен-

ностей народов Российской Федера-

ции, исторических и национально-

культурных традиций. Одним из 

приоритетных направлений Концеп-

ции стало создание условий для ду-

ховного развития и патриотиче-

ского воспитания детей.  

Одним из востребованных 

направлений в дополнительном обра-

зовании   является обучение декора-

тивно-прикладному искусству, реали-

зация которого обеспечивает инте-

грацию образовательной и воспита-

тельной составляющих через изуче-

ние традиций народных мастеров и 

предметную среду.  

 

В соответствии с действующей про-

граммой инновационной деятельности 

«Формирование системы патриотического 

воспитания в рамках внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования в 

школе» в МБОУ СШ №10 функционирует 

объединение внеурочной деятельности по 

В статье показан опыт сохране-

ния традиций старинного промысла – 

кружевоплетения.  Обучение плете-

нию елецкого коклюшечного кружева и 

привлечение к старинному промыслу 

представлены одним из средств пат-

риотического воспитания.  
 

Ключевые слова: старинный 

елецкий промысел; обучение круже-

воплетению; кружевоплетение в до-

полнительном образовании. 



 

кружевоплетению. Для обучения круже-

воплетению была составлена дополни-

тельная общеразвивающая общеобразо-

вательная программа, рассчитанная на ра-

боту с детьми 10 - 14 лет. Дети в этом воз-

расте легче усваивают материал, они бо-

лее усидчивы и заинтересованы. Срок обу-

чения по данной программе два года. Ра-

бота с детьми ведётся небольшими груп-

пами от 10 до 15 человек. В таком составе 

дети лучше усваивают материал. Занятия 

по программе обучения носят деятельност-

ный характер, интегрируют теоретическую 

и практическую подготовку. Так, изучение 

каждой темы начинается с теоретической 

части, которая направлена на приобщение 

воспитанников к истории кружевоплетения 

и появления разных видов плетения за ру-

бежом и в России, знакомство с правилами 

техники безопасности, особенностями ра-

боты с инструментами и материалами. Ло-

гичным продолжением теоретической ча-

сти является практическая часть, которая 

позволяет закрепить теоретические сведе-

ния в деятельности.   

 

На занятиях по кружевопле-

тению используются следующие 

формы организации учебной дея-

тельности:  
 

 индивидуальная (воспитан-

нику даётся самостоятельное зада-

ние с учётом его возможностей); 
 

 фронтальная (работа со 

всеми одновременно, например, при 

объяснении нового материала или 

отработке определённого техноло-

гического приёма); 
 

 групповая (разделение уча-

щихся на группы для выполнения 

определённой работы); 
 

 коллективная (подготовка 

выставок).  

К концу первого года обучения 

дети осваивают основные элементы 

плетения елецкого кружева, а уже на 

втором году обучения умеют читать 

сколки (чертежи кружев) и плести кру-

жевные изделия (воротники, ман-

жеты, платки и сувениры). В конце 

курса отбираются лучшие работы, ко-

торые затем оформляются и пред-

ставляются на школьной выставке. 

 

Посещая объединение, дети приоб-

ретают социальные навыки, общаются и 

взаимодействуют друг с другом, развивают 

кругозор. Благодаря плетению кружева у 

обучающихся развивается мелкая мото-

рика кисти. Активная работа обеими руками 

в процессе работы над созданием кружева 

способствует не только гармоничному раз-

витию мелкой моторики, но и стимулирует 

работу коры головного мозга, развивает 

мышление. Практика показывает положи-

тельное и всестороннее влияние ручной 

деятельности на познавательные про-

цессы учащихся: развитие пространствен-

ного и логического мышления, развитие 

наблюдательности и восприятия, улучше-

ние динамики выполнения умственных опе-

раций.  

 

 

КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ИЗЫСКАННЫХ 

ИСКУССТВ И ПРИНАДЛЕЖИТ 

К КАТЕГОРИИ ТАКИХ ТРАДИЦИЙ, 

КОТОРЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ  

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ.  

 

Устойчивый интерес к круже-

воплетению и его востребованность 

не угасают даже в современном мире 

высоких технологий, наряду с тради-

ционными стилями и практиками пле-

тения кружева вводятся новые, 



 

законодатели моды активно приме-

няют сочетание кружева с различ-

ными материалами. 

 

Современное кружевоплетение как 

вид декоративно-прикладного искусства 

сохраняет и развивает традиции прошлого. 

В истории России производство коклюшеч-

ного кружева всегда процветало, поэтому 

для приобщения подрастающего поколе-

ния к традициям нашей Родины через зна-

комство со старинным промыслом было со-

здано детское объединение.  

 

Плетение кружева относится 

к числу традиционных елецких про-

мыслов, получивших всемирную из-

вестность.  Елецкий кружевной про-

мысел появился в середине XIX века, 

а официальное признание получил в 

конце XIX ‒ начале XX веков. Знаком-

ство с работами елецких кружевниц 

в Европе состоялось в 1873 году на 

Всемирной выставке в Вене, где 

елецкое кружево получило высокую 

оценку специалистов. Устойчивый 

интерес к работам елецких масте-

ров подтверждается дипломами и 

медалями всемирных выставок в Па-

риже (1937), Брюсселе (1958), Монре-

але (1967), Осаке (1970).  

 

Уникальность елецкого кружева за-

ключается в том, что основным мотивом 

узора является цветок на стебле с листь-

ями, есть скань по контуру узора с различ-

ной плотностью его плетения. Обучаясь 

кружевоплетению в процессе получения 

дополнительного образования, воспитан-

ники выполняют скань по контуру узора 

нитками контрастных оттенков или разной 

плотности. Свои работы обучающиеся пле-

тут на основе полотнянки или сетки с до-

бавлением цветка с листьями. Для 

новогодних сувениров обучающиеся ис-

пользуют сколки (рисунки кружева) в виде 

ёлочки, снежинки, шариков с использова-

нием полотнянки. Сложнее всего им даётся 

насновка. Это очень сложный в технологи-

ческом исполнении элемент, но в процессе 

совместной работы каждому ребёнку уда-

ётся с ним справиться. 

 

В школе сохранились подушки, 

козлы и коклюшки для кружевопле-

тения начала XX века. Дети с тре-

петом относятся к ним и с удоволь-

ствием работают с этими предме-

тами, так как современные инстру-

менты и приспособления не имеют 

такого качества. В настоящее 

время подушки для кружевоплетения 

не делают из соломы, из-за того, 

что в России сеют сорта пшеницы, 

которые не пригодны для изготов-

ления таких подушек. Всё чаще ис-

пользуют опилки и даже современ-

ный химический материал – пенопо-

лиэтилен. 

 

В современном мире, наполнен-

ном различными гаджетами, непросто 

заинтересовать детей народными 

промыслами, даже если они и явля-

ются брендом родного города. Од-

нако нашу школу украшают работы 

учеников с кружевными изделиями, 

мимо которых невозможно равно-

душно пройти. Дети интересуются 

этими работами и с удовольствием 

посещают детское объединение по 

кружевоплетению для освоения этого 

старинного промысла. Для вовлече-

ния детей в кружок постоянно прово-

дятся мастер-классы по кружевопле-

тению. Дети с лёгкостью осваивают 

основные элементы «перевить» и 

«сплести», после чего с 



 

воодушевлением записываются в 

объединение. Чаще кружевоплете-

нием занимаются девочки, но и маль-

чики заглядывают к нам, чтобы сде-

лать плетешок. Девочки с удоволь-

ствием показывают мальчикам своё 

мастерство и даже обучают ребят, ко-

торые только пришли. 

 

Воспитанники объединения стали по-

бедителями и призёрами конкурсов «Живая 

традиция», «Твори! Участвуй! Побеждай!», 

«Искусство и талант», «Надежда России», 

«Наследники традиций», «Традиции и 

современность», «Живая традиция», «Па-

литра ремёсел», конкурса «Промыслы – до-

стояние России» от тематического парт-

нёра МДЦ «Артек» – АО «Хохломская рос-

пись». Победа в этом конкурсе дала ре-

бёнку возможность посетить МДЦ «Артек» 

и принять участие в программе по обуче-

нию хохломской росписи.  

 

Таким образом, на занятиях по кру-

жевоплетению дети осваивают старин-

ный елецкий промысел, сохраняют тради-

ции кружевоплетения и развивают инте-

рес к истории родного края. 
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В условиях постоянно возника-

ющих социокультурных угроз и рисков 

вопросы психологической защищенно-

сти и формирования безопасной обра-

зовательной среды приобретают осо-

бую актуальность. Личностное разви-

тие индивидуума происходит в среде, 

которая представляет собой целый 

комплекс факторов, воздействующих 

на личность и в отрицательном, и в по-

ложительном ключе в процессе дости-

жения ею соответствия внешним тре-

бованиям и внутренним потребно-

стям.  

Авторы статьи обратились к 

вопросам формирования безопасной 

образовательной среды как ключе-

вого условия для гармоничного разви-

тия взаимоотношений в современной 

системе образования. Данная тема 

представляется авторами как со-

ставляющая целостного процесса 

развития личности ребенка. Особое 

внимание уделено значимости созда-

ния комфортного социально-психоло-

гического климата в каждой образо-

вательной организации.  

 

Ключевые слова: безопасная 

образовательная среда; социально-

психологический климат. 

 



 

Изучением вопросов создания 

безопасной образовательной среды 

занимаются ученые из области фи-

лософии, психологии, медицины и пе-

дагогики. При рассмотрении вопро-

сов безопасности образования уче-

ные и практики определяют образо-

вательную среду как систему, в ко-

торой решаются воспитательные 

и образовательные задачи, происхо-

дит социализация и коммуникация 

обучающихся, а также формиру-

ются их личностные качества. Для 

участников образовательного про-

цесса современная образовательная 

среда выступает как совокупность 

социальных, психолого-педагогиче-

ских, культурных условий, направ-

ленных на выявление возможностей, 

интересов, потребностей каждого 

участника, а также условий, способ-

ствующих результативности дан-

ных процессов.  

 

Исходя из концепции о полноценном 

развитии личности ребенка как основопо-

лагающей цели всей системы образования, 

справедливо утверждать, что успешная 

адаптация учащегося в образовательной 

среде и его социализация невозможны без 

ряда факторов, влияющих на эмоциональ-

ное состояние в процессе обучения. Изуче-

ние теории и практики отечественного об-

разования показывает, что одним из прио-

ритетных аспектов национальной безопас-

ности является обеспечение в образова-

тельных учреждениях психологической 

безопасной среды [1]. При этом понятие 

«безопасность» рассматривается исследо-

вателями как «состояние, при котором не 

угрожает опасность, есть защита от опас- 

 

ности» [2], иными словами, данный фено-

мен предполагает обеспечение защищен-

ности личности, общества или государства 

от каких-либо угроз через комплекс мер по 

их предотвращению. 

 

Наиболее распространённым 

подходом к рассмотрению вопросов 

безопасности в образовательной 

среде является создание условий 

для охраны жизнедеятельности, 

обеспечение сохранности имуще-

ства участников образовательного 

процесса, использование здоро-

вьесберегающих технологий. Поня-

тие безопасности образовательной 

среды включает в себя физические и 

психологические аспекты. Обеспе-

чение физической безопасности 

направлено на защиту от внешних 

угроз через соблюдение определен-

ных мер безопасности: предотвра-

щение насильственных нападений, 

противоправных действий, поддер-

жание безопасности образователь-

ного пространства, обучение уча-

щихся действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

В научном сообществе психологиче-

скую безопасность образовательной среды 

принято рассматривать с нескольких точек 

зрения. Во-первых, психологическая без-

опасность рассматривается как деятель-

ность, направленная на «развитие психи-

ческих функций обучающихся, обеспече-

ние личностного роста участников образо-

вательных отношений, содействие их соци-

ализации и реализации внутренних ресур-

сов в условиях образовательной организа-

ции» [3]. Итогом деятельности по обеспече- 

 



 

нию психологической безопасности явля-

ется стремление личности сохранить ува-

жение и социальную значимость, сформи-

рованность установки на избегание причи-

нения вреда другим. Содержание деятель-

ности по обеспечению психологической 

безопасности представлено такими 

направлениями, как защита психического 

здоровья индивидуума, совершенствова-

ние механизмов адаптации к вызовам об-

щества, формирование способности к 

обеспечению защиты от потенциальных 

угроз. Исследования научной школы 

И.А. Баевой показывают, что психологиче-

ски безопасной является можно считать 

только такую образовательную среду, в ко-

торой «отсутствуют любые проявления 

психологического насилия между участни-

ками образовательных отношений» и где 

«происходит доверительное межличност-

ное общение», ведь такой подход «способ-

ствует формированию среды, значимой 

для всех ее субъектов, и сохранению их 

психологического здоровья» [4].  

 

Среди приоритетных задач по 

обеспечению психологической без-

опасности в образовательной среде 

является защита в образовательных 

организациях от внешних и внутрен-

них угроз. Однако комплексное влия-

ние угроз, с одной стороны, повышает 

общую тревожность индивидуума, ко-

торая может перерастать в психиче-

ские расстройства, с другой же сто-

роны, в случае работы в режиме «кон-

тролируемых угроз» ‒ стимулирует 

личностный рост человека и оказы-

вает положительное влияние на каче-

ство жизни через формирование 

«устойчивости к действию угроз». 

Миссия системной работы по 

обеспечению комплекса мероприятий 

в процессе противодействия внутрен-

ним и внешним угрозам направлена 

на формирование у индивида ощуще-

ния собственной безопасности и пси-

хологического благополучия.  

 

Гуманистический подход и равные 

условия при взаимодействии между собой 

всех участников образовательного сооб-

щества, свободного от психологического 

давления, следует рассматривать как 

еще одно условие, лежащее в основе фор-

мирования психологически безопасной об-

разовательной среды. Залогом выполне-

ния данного условия является «гуманная 

организация психолого-педагогического 

процесса», ориентация на активное во-

влечение и участие в обучении всех кате-

горий обучающихся, а также «создание 

условий для удовлетворения их потребно-

стей в общении, основанном на взаимоува-

жении и включенности в совместную дея-

тельность» [5]. 

 

Рассматривая вопрос выявления «по-

тенциальных» угроз для образовательной 

среды, представим риски, препятствующие 

формированию психологической безопас-

ности. Среди них, с одной стороны, выделя-

ется низкая активность участников образо-

вательного процесса, с другой ‒ острая не-

хватка материально-технических и кадро-

вых ресурсов. Указанные факторы могут 

негативно влиять на развитие личности 

обучающихся. И.А. Баева к основным угро-

зам психологической безопасности в обра-

зовательных отношениях относит: 

 

 отрицание «значимости образо-

вательной среды и, как следствие, 

стремление ее покинуть;  
 



 

 частичную или полную неудовле-

творенность процессом взаимодействия 

между участниками образовательных от-

ношений;  
 

 чувство незащищенности от раз-

личных форм психологического насилия» 

[6]. 

 

Исследуя психологические аспекты 

обеспечения безопасности в системе обра-

зования, Г.В. Грачев определяет виды пси-

хологического воздействия и их влияние на 

участников образовательного процессе че-

рез информационно-коммуникативные про-

цессы – «психологические манипуляции» 

(новостные сообщения, содержащие ин-

формацию о низком уровне развития в об-

ществе, о криминальных событиях или 

насильственных действиях, а также нега-

тивное межличностное взаимодействие), 

представляющие собой источники угрозы 

для психологической безопасности [7]. Рас-

сматривая угрозы психологической без-

опасности с точки зрения психологиче-

ского здоровья участников образователь-

ного процесса, Л.А. Регуш изучает появле-

ния нарушений психического состояния в 

зависимости от внешних и внутренних 

факторов образовательной среды и выде-

ляет такие потенциальные «опасности»: 

 

1) взаимодействие в системе 

«ученик-педагог-родитель»;  

 

2) несоответствие между 

требуемым уровнем знаний и умений 

по учебному предмету и реальными 

возможностями обучающегося;  

 

3) внутренняя уверенность 

обучающегося в невозможности из-

менить ситуацию (потенциально 

приводит к негативному отноше-

нию к учебно-воспитательному про-

цессу, протестному поведению, об-

щему снижению успеваемости);  

 

4) несправедливое оценивание 

обучения (приводит к незаинтересо-

ванности и проявляется в пассив-

ном отношении к обучению) [8]. 

 

Положительно на эмоциональную и 

психологическую безопасность влияет бла-

гоприятная атмосфера в школе, высокий 

профессионализм преподавателей, четко 

выстроенные конструктивные отношения 

между участниками образовательного про-

цесса. Негативные же характеристики, та-

кие как буллинг и травля, могут серьезно 

повлиять на безопасность среды и вызвать 

психоэмоциональные проблемы у обучаю-

щихся, что приводит к ощущению физиче-

ской и эмоциональной уязвимости, пропус-

кам занятий и ухудшению успеваемости и 

даже стимулирует агрессивное поведение. 

 

Создание условий, удовлетво-

ряющих приведенные выше крите-

рии психологической безопасности, 

позволит сформировать образова-

тельную среду, отвечающую харак-

теристикам «оптимально ком-

фортная» и «психологически без-

опасная». К этим условиям отно-

сят следующие:  

 

1) гуманизация психолого-пе-

дагогического воздействия;  

 

2) эффективное комплексное 

межведомственное взаимодействие 

специалистов психолого-педагоги-

ческого сопровождения по 



 

предупреждению развития деструк-

тивного поведения у обучающихся; 

 

3) оказание профессиональной 

помощи обучающимся в случае воз-

никновения трудностей в общении и 

социализации;  

 

4) коррекция и профилактика 

негативных эмоциональных состоя-

ний; 

 

5) допсихологическая или экс-

тренная психологическая помощь, 

которую специалисты могут в слу-

чае необходимости оказать участ-

никам образовательных отношений 

[9].  

 

В ситуации постоянного взаимо-

действия между участниками образо-

вательного процесса важно, чтобы 

они понимали суть психологической 

безопасности. Образовательная ор-

ганизация должна выступать приме-

ром безопасной окружающей среды. 

 

Рассмотрим показатели, которые 

определяют образовательную среду как 

действительно психологически безопас-

ную. В первую очередь, это недопущение 

любого психологического насилия (ситуа-

ции унижения, травли и прочие формы пси-

хологического давления со стороны участ-

ников образовательного процесса). Следу-

ющий важный фактор – чувство удовлетво-

ренности своей деятельностью: должно 

быть интересно учиться, участвовать в раз-

личных мероприятиях, образовательных 

или воспитательных проектах. Обеспече-

ние доброжелательной атмосферы: уважи-

тельное отношение к мнению 

обучающихся, установление контакта с 

ними, спокойное реагирование на любые 

возникающие ситуации, поощрение само-

стоятельности – все это прямая обязан-

ность педагогических работников, которая 

будет способствовать увлечению процес-

сом обучения, проявлению интереса к зна-

ниям и активному участию. Воспитатель-

ный процесс должен быть согласован 

между образовательной организацией и 

семьей: налаженное сотрудничество роди-

телей и педагогов создаст единый подход к 

обучению и воспитанию обучающихся.  

 

Изучение отечественных иссле-

дований в области психологии и педа-

гогики показывает, что обеспечение 

психологической безопасности в об-

разовательной среде складывается 

из целого комплекса факторов, вклю-

чающего в себя не только отсутствие 

любой формы насилия, но и позитив-

ный климат. Построение безопасного 

образовательного процесса по-

дробно рассматривается в концепции 

создания формирующей образова-

тельной среды, согласно которой 

школа – это не просто место получе-

ния знаний, но еще и пространство, в 

котором главными приоритетами яв-

ляются безопасность и поддержка.  

 

Идея создания формирующей обра-

зовательной среды заключается не 

только в обеспечении высокого качества 

образования, но и в раскрытии потенци-

ала каждого ученика через создание без-

опасной и позитивной среды на основе 

принципов поддержки и поощрения. Изуче-

ние инновационного опыта школ Липец-

кой области по созданию формирующей 

образовательной среды показывает, что 



 

формирующая образовательная среда в 

школе способствует обеспечению гуман-

ности обучения и формированию у уча-

щихся чувства защищенности, уверенно-

сти в себе, а также повышению уровня 

мотивации к обучению, удовлетворению 

социальных и эмоциональных потребно-

стей. В результате образовательное 

учреждение становится не просто ме-

стом получения знаний, но и «безопасной 

гаванью», где каждый ученик может 

найти поддержку и понимание.   

 

Одним из ключевых направле-

ний деятельности по обеспечению 

психологической безопасности явля-

ется создание благоприятного соци-

ально-психологического климата, ко-

торый может быть сформирован 

только в совместной деятельности по 

предупреждению и разрешению кон-

фликтов, а также с учётом индивиду-

альных психологических особенно-

стей участников образовательного 

процесса [10, С. 283-287]. Психолого-

педагогическими условиями, необхо-

димыми для поддержания здоровой 

атмосферы в образовательном 

учреждении, являются:  

 

1) гарантия открытого и без-

опасного общения (все участники 

должны чувствовать себя свободно, 

«общение без страха»); 

 

2) взаимопомощь и поддержка 

(отношение на основе взаимоуваже-

ния, помощи и доверия); 
 

3) дисциплина и ответствен-

ность (осознание ответственно-

сти за свои действия); 

4) участие в принятии реше-

ний (возможность влиять на реше-

ния, которые касаются образова-

тельной организации); 

 

5) чувство принадлежности 

(участие в жизни и развитии коллек-

тива). 

 

Реализация представленных 

психолого-педагогических условий, 

во-первых, способствует созданию 

благоприятного социально-психоло-

гического климата, во-вторых, позво-

ляет формировать сплоченный кол-

лектив, в-третьих, повышает удовле-

творенность от образовательного 

процесса, а также позволяет учиты-

вать психологические особенности 

участников образовательных отноше-

ний и их эмоциональное состояние 

[11, С. 181-184].  

 

Таким образом, психологиче-

ская безопасность образовательной 

среды коррелирует с психологиче-

ским благополучием каждого участ-

ника учебного процесса.  Позитив-

ный социально-психологический кли-

мат, основанный на уважении, под-

держке, открытости к диалогу и 

конструктивной обратной связи, со-

здает условия для эффективного 

обучения и личностного роста. Ор-

ганизация работы по созданию бла-

гоприятного социально-психологи-

ческого климата в образовательных 

организациях является одной из при-

оритетных задач для обеспечения 

безопасности учебного процесса. 
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Вопросы обучения школьников с 

нарушением интеллекта являются предме-

том исследований медиков, психологов и 

педагогов. В исследованиях ученых под-

черкивается необходимость повышения 

совершенствования коррекционной работы 

по формированию правильного звукопро-

изношения у младших школьников с нару-

шением интеллекта.  

 

В процессе обучения младших 

школьников с нарушением интел-

лекта особое внимание уделяется 

их взаимодействию с другими 

детьми, развитию навыков речевого 

общения и формированию культуры 

поведения. 

 

Умение младших школьников с нару-

шением интеллекта общаться с педаго-

гами, сверстниками, родителями – это 

В статье рассматриваются ак-

туальные вопросы коррекции наруше-

ний звукопроизношения у младших 

школьников с нарушением интеллекта 

средствами игровых технологий.  
 

Ключевые слова: коррекция; 

нарушения звукопроизношения; нару-

шения интеллекта; игровые техноло-

гии. 



 

успех его развития в целом, социальная 

адаптация в коллективе, в обществе. Уме-

ние ребенка с нарушением интеллекта ве-

сти диалог очень важно для развития по-

знавательной деятельности, навыков рече-

вого общения.  

 

Проблемы с речью у младшего 

школьника с нарушением интеллекта 

препятствуют его способности уста-

навливать контакты с окружающими 

людьми, приводят к замкнутости, не-

уверенности, к ограничению возмож-

ностей в общении.  

Снижение общения проявля-

ется в недостаточности вербальных 

средств, в снижении потребности го-

ворения.   

 

Проблемы недоразвития речи у млад-

ших школьников с нарушением интеллекта 

изучалась многими авторами: Р.И. Лалае-

вой, Т.Б. Филичевой, С.Н. Шаховской, 

А.К. Аксеновой, В.Г. Петровой и др. 

Методы развития речевых умений 

младших школьников с нарушением интел-

лекта стали предметом научного исследо-

вания в коррекционной педагогике. Резуль-

таты поиска ученых и педагогов показы-

вают значимость учета специфических осо-

бенностей нарушения речи младших 

школьников с нарушением интеллекта, та-

ких как смешение звуков в речи, замена 

звуков более простыми по артикуляции, не-

законченность процесса формирования 

фонематического восприятия. 

 

 

Характерными чертами 

нарушения звукопроизношения у 

младших школьников являются 

следующие недостатки: 
 

 недостаточная звуконапол-

няемость звуков в слогах; 

 

 перестановки и замены зву-

ков и слогов; 

 

 сокращение слоговой струк-

туры слова; 

 

 нарушение слоговой струк-

туры слов.  

 

Указанные недостатки отчетливо про-

являются в спонтанной речи. 

В коррекции звукопроизношения у 

младших школьников важную роль играет 

раннее выявление недостатков речи. Эф-

фективным диагностическим инструмента-

рием выявления нарушений в звукопроиз-

ношении является методика С.Д. Забрам-

ной, М.А. Поваляевой, которая позволяет 

определять правильное произношение зву-

ков с опорой на правильное их восприятие 

младшими школьниками с нарушением ин-

теллекта [1, 2]. 

 

Педагогическим условием фор-

мирования правильного звукопроиз-

ношения у младших школьников с 

нарушением интеллекта является 

использование игровых технологий 

с опорой на развитие фонематиче-

ского восприятия, так как формиро-

вание правильного звукопроизноше-

ния находится в тесной связи с фо-

нематическим восприятием и спо-

собствует их взаимообусловлен-

ному развитию.  

 

Использование комбинации педагоги-

ческих и коррекционных игр позволяет ре-

шать такие задачи, как индивидуальная 



 

коррекция и развитие, воспитание и обуче-

ние. Игровая деятельность младших 

школьников с нарушением интеллекта спо-

собствует не только развитию правильного 

произношения звуков, но и усвоению норм 

речевого общения, корректного поведения 

в процессе общения.   

 

Значимым является грамотное со-

ставление системы различных педагоги-

ческих, коррекционных игр (дидактиче-

ских, сюжетных, сюжетно-ролевых), они 

способствуют развитию диалоговой речи 

у младших школьников с нарушением ин-

теллекта.  Речь педагога, являющаяся 

образцом для подражания, обеспечивает 

культурную языковую среду в образова-

тельных ситуациях. 

Кроме того, игровая технология стро-

ится как целостное образование, охватыва-

ющее определённую часть учебного про-

цесса и объединённое общим содержа-

нием, сюжетом, персонажем.  

Поиск эффективных педагогических 

условий использования игровых техноло-

гий в воспитании правильного звукопроиз-

ношения у младших школьников с наруше-

нием интеллекта осуществлялся нами на 

основе научных разработок Володиной 

И.Г., Селевко Г.К., Филичевой Т.Б., Фомичё-

вой М.Ф., Чиркиной Г.В. [4]. 

 В исследовании использовались иг-

ровые технологии, которые способство-

вали улучшению звукопроизношения и его 

коррекции у младших школьников с нару-

шением интеллекта (Р.И. Лалаева, Т.Б. Фи-

личева, М.Е. Хватцева, С.Н. Шаховская)   

Опытно-экспериментальная работа 

заключается в необходимости определить 

содержание игры с младшими школьни-

ками с нарушениями звукопроизношения. 

Так, установлено, что игровая технология 

включает в содержание такие игры и 

упражнения по формированию правиль-

ного звукопроизношения у младших школь-

ников с нарушением интеллекта, которые 

вызывают интерес и активизируют позна-

вательную активность. В процесс игры 

включаются упражнения, связанные с пра-

вильным произнесением гласных и соглас-

ных звуков, одновременно отрабатывается 

уточнение произношения звуков. Прово-

дятся артикуляционные и речевые гимна-

стики.  По мере преодоления трудностей в 

произношении включаются различные со-

четания звуков, а также слоги со стечением 

согласных.  

 

Представим задания, кото-

рые в процессе игры способство-

вали коррекции в звукопроизноше-

нии, развитию фонематических 

процессов: 
 

 выделить определенный 

звук в словах машина, собака, лиса, 

шапка, кукла, замок, санки, корзина, 

шарф, кошка, автобус, колечко, цве-

ток, самолет, свисток. 
 

  различать звуки з – ж.  

 

Опыт работы показывает, что исполь-

зование в коррекционной работе игровых 

технологий, во-первых, способствует 

уменьшению утомления детей с наруше-

нием интеллекта, во-вторых, позволяет 

поддерживать у них познавательную актив-

ность, в-третьих, повышает эффективность 

логопедической работы. Коррекция нару-

шений звукопроизношения через игру спо-

собствует совершенствованию у детей ре-

гулирующей функции речи, а также функ-

ции психических процессов (мышление, па-

мять, внимание, речь) [1,3]. 



 

В ходе проведения игры младшим 

школьникам с нарушением интеллекта пе-

дагог предлагает разные ситуации (быто-

вые, социальные), где между одноклассни-

ками встает проблема, которую надо ре-

шить.  В процессе работы над данными за-

дачами под руководством педагога опреде-

ляется правильное решение. Ответы детей 

анализируются, выявляется точность осо-

знанного решения, формируются правила 

общения, взаимодействия, развиваются 

речевые умения: правильно поставить во-

прос, правильно составить ответ, обосно-

вать свой выбор. 

 

У младших школьников с нару-

шением интеллекта низкий уровень 

развития познавательных процес-

сов, следовательно, и низкий уро-

вень социального интеллекта, 

который проявляется в неспособно-

сти понимать поведение окружаю-

щих.  

 

Младшие школьники с нарушением 

интеллекта не понимают собственные по-

ступки, что является показателем низкого 

уровня знаний правил поведения, речевых 

умений, маркером отсутствия анализа си-

туации и затруднения в выборе правиль-

ного решения, его аргументации. 

 

Таким образом, применение игровой 

технологи в виде индивидуально подо-

бранных педагогических и коррекционных 

игр способствует формированию пра-

вильного звукопроизношения у младших 

школьников с нарушением интеллекта, 

что способствует их взаимообусловлен-

ному развитию.  
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В условиях увеличения количества 

детей с интеллектуальными нарушениями, 

объективными сложностями в их обучении 

и потребностями в грамотной коррекцион-

ной работе возрастает значимость приме-

нения актуальных методов и форм работы 

в области специальной психологии. Одним 

из направлений работы дефектолога явля-

ется формирование и вербальное обозна-

чение пространственных и временных 

представлений, которое играет важную 

роль в речевом развитии младших школь-

ников с интеллектуальными нарушениями.  

Исследования Н.Я. Семаго, А.В. Се-

менович, М.М. Семаго показывают, что в 

Автор статьи рассматривает 

актуальные вопросы формирования 

вербального обозначения простран-

ственных и временных представлений  

 

в речевом развитии младших школьни-

ков с интеллектуальными нарушени-

ями. Особое внимание акцентируется 

на том, что ограниченные возможно-

сти здоровья создают определенные 

трудности в процессе обучения млад-

ших школьников с интеллектуальными 

нарушениями. Формирование пред-

ставлений о времени и пространстве 

помогает детям ориентироваться в 

окружающем мире, понимать последо-

вательность событий и развивать 

навыки коммуникации. 

 

Ключевые слова: вербальное 

обозначение, интеллектуальные нару-

шения, пространственные представ-

ления 



 

формировании пространственных и вре-

менных понятий и представлений у млад-

ших школьников с нарушением интел-

лекта необходимо учитывать индивиду-

альные особенности, а также структуру 

и содержание пространственных пред-

ставлений детей (представления о соб-

ственном теле и его взаимоотношения с 

внешними объектами, способность к вер-

бализации пространственных представ-

лений через лингвистические представ-

ления) [4]. К числу особенностей младших 

школьников с нарушением интеллекта 

относится частичное развитие про-

странственных представлений и ограни-

ченные способности в ориентации (плос-

кость альбомного или тетрадного листа, 

парта и окружающее пространство) [2]. 

 

Содержание знаний и представ-

лений о пространстве и времени 

представлено абстрактными поняти-

ями и их отношениями. В процессе ис-

следования пространственных пред-

ставлений Б.Г. Ананьев дает такое 

определение: «Пространственные 

представления – это образ предмета 

или явления, имеющий простран-

ственные свойства и состоящий в 

пространственных отношениях: вели-

чине, форме, относительном распо-

ложении объектов, их поступатель-

ном и вращательном движении» [1, 

с. 28]. 

 

Время является наиболее сложной 

категорией для восприятия и понимания 

детьми с особыми возможностями. У млад-

ших школьников с интеллектуальными 

нарушениями восприятие пространства и 

времени, понимание и представление о них 

формируется достаточно медленно, так как 

обучающийся с нарушением интеллекта 

чаще всего имеет нарушения восприятия, 

мышления и других психических процес-

сов, являющихся основой познавательной 

деятельности.  

Отличительной чертой временных и 

пространственных представлений млад-

ших школьников с ограниченными возмож-

ностями здоровья является то, что их пред-

ставления абстрактны, отсутствует взаимо-

связь между образом и словом. Наиболее 

часто они неверно употребляют названия 

дней недели, времен года, части суток.  

 

Результаты современных ис-

следований ученых в области дефек-

тологии демонстрируют прямую взаи-

мосвязь нарушения речи ребенка с 

интеллектуальными нарушениями и 

развитием у них пространственных 

представлений. Нарушение понима-

ния словесной инструкции задания по 

пространственной ориентировке (в 

силу ограниченности пассивного и ак-

тивного словарного запаса) затруд-

няет его выполнение младшими 

школьниками с нарушением интел-

лекта. Проблема речевого развития 

младшего школьника с интеллекту-

альными нарушениями тесно связана 

с тем, что у них затруднено усвоение 

словарного запаса, обозначающего 

понятия пространства, простран-

ственных качеств, признаков предме-

тов и явлений: они не могут пра-

вильно употребить вербальные обо-

значения, не умеют составлять логи-

чески последовательное объяснение 

увиденного, услышанного, проделан-

ного.  

 

Очевидно, что школьники с интеллек-

туальными нарушениями имеют сложности 

и в повседневной жизни, напрямую связан-

ные с пространственно-временными кате-

гориями – прогнозированием деятельности 



 

и планированием дня, экономным распре-

делением времени на труд и отдых. Следо-

вательно, формирование временных и про-

странственных представлений у детей с ин-

теллектуальными нарушениями имеет осо-

бое значение для их успешной адаптации 

к жизни.  

 

Систематическое накопление 

жизненного опыта у младших школьни-

ков с интеллектуальной недостаточ-

ностью по изучению временных еди-

ниц может осуществляться следую-

щими способами:  

 выявление понимания понятий ос-

новных временных представлений и их 

вербальное обозначение; 

 

 изучение программного матери-

ала об окружающей действительности 

на уроках развития речи; 

 

 участие в экскурсиях и наблюде-

ниях за чередованием времен года, дней 

недели, дня и ночи.  

 

Средствами формирования вербаль-

ного обозначения пространственных и вре-

менных понятий и представлений у млад-

ших школьников с нарушением интеллекта 

являются игры (предметные, сюжетные, 

сюжетно-ролевые), использование различ-

ных интерактивных технологий на уроках и 

во время проведения внеклассных меро-

приятий. Например, исследования О.А. 

Полтавской показывают, что применение 

такого приема, как «двигательный дик-

тант», развивает эмоциональное пережи-

вание пространства с последующим обо-

значением вербальных пространственных 

представлений [3]. 

Игровые технологии достаточно 

давно и успешно применяются для разви-

тия познавательного интереса у младших 

школьников с нарушением интеллекта, в 

том числе и для развития у них вербаль-

ного обозначения пространственных и вре-

менных понятий и представлений. Дидакти-

ческие игры со словами помогают детям 

осознанно усвоить названия дней недели, 

частей суток, времен года, обобщённые 

значения пространства и времени. Напри-

мер, в сюжетной игре «Определи время» 

младший школьник попадает в ситуацию 

вынужденного использования имеющегося 

словарного запаса, обозначающего поня-

тия времени и пространства. В «новой» си-

туации ребенок начинает использовать 

приобретенные речевые умения в измене-

нии и образовании слов, упражняясь в со-

ставлении связных высказываний, разви-

вая диалогическую и монологическую речь. 

Применение игровых технологий также поз-

воляет формировать у детей с нарушением 

интеллекта представления о неоднородно-

сти времени. 

 

В процессе формирования вер-

бального обозначения простран-

ственных и временных представ-

лений в речевом развитии млад-

ших школьников с интеллекту-

альными нарушениями игровые 

технологии используются в каче-

стве эффективного средства для 

закрепления грамматических уме-

ний. Так, Полтавская О.А., доказы-

вая эффективность данного ме-

тода, рекомендует для использова-

ния упражнения по определению вре-

мени на различных видах цифербла-

тов, работу с календарями, заучива-

ние стихотворений, включающих 

четкую последовательность дней 

недели, времён года, частей суток с 

последующим их применением и за-

креплением в речевых ситуациях. [3, 

с. 293-295] 



 

Представления о месяцах, которые 

мы формируем на коррекционных занятиях 

у младших школьников с нарушениями ин-

теллекта, требуют более длительного вре-

мени для получения положительной дина-

мики. Этим обучающимся требуется адрес-

ная помощь учителя-дефектолога для до-

стижения результата в формировании и 

развитии ориентации в месяцах и их обо-

значениях, в определении последователь-

ности, их признаках.  

Коррекционные занятия способ-

ствуют приобретению осознанных знаний, 

представлений о днях недели у младших 

школьников с нарушением интеллекта. 

Представления понятиях «вчера», «сего-

дня», «завтра» активно формируются у 

младших школьников с нарушением интел-

лекта на уроках развития речи, и уже через 

три месяца можно наблюдать положитель-

ную динамику в уровнях сформированно-

сти данных представлений у большинства 

учеников.  

 

Таким образом, изучение тео-

рии и практики показывает резуль-

тативность специально организо-

ванных упражнений в процессе обу-

чения и воспитания младших школь-

ников, которые при системной и ин-

дивидуально ориентированной дея-

тельности овладевают умением 

определять и вербально обозначать 

постоянные признаки, характерные 

для каждого определенного периода 

времени, явлений природы.  

 

Для работы по развитию простран-

ственных и временных представлений в 

речи младших школьников с интеллекту-

альными нарушениями разработаны и ре-

комендованы к использованию опреде-

ленные комплексы упражнений, 

доказавшие свою эффективность на 

практике. 

 

Вот пример комплекса упражне-

ний, направленных на формирование 

пространственных представлений: 

 

1. Определение и использование про-

странственных понятий. Дети учатся 

различать такие понятия, как "впереди", 

"сзади", "слева", "справа", "выше", "ниже". 

Это помогает им ориентироваться в 

пространстве и понимать, как объекты 

расположены относительно друг друга. 

 

2. Вербальные обозначения. Исполь-

зование простых фраз и предложений для 

описания местоположения объектов 

("Книга на столе" или "Мяч под крова-

тью"). 

 

3. Игры и упражнения. Использова-

ние игр, которые требуют от детей уме-

ния описывать расположение предметов 

или следовать указаниям. Это может 

быть игра в прятки, где нужно описы-

вать, где спрятан предмет. 

 

Представим примерный ком-

плекс технологий, направленных 

на формирование временных 

представлений: 

 

1. Понимание времени. Дети 

учатся различать время по дням не-

дели, часам, сезонам. Они начинают 

осознавать последовательность со-

бытий — что происходит сначала, по-

том и в конце. 

 

2. Вербальные обозначения. Ис-

пользование временных маркеров 

"сейчас", "позже", "вчера", "завтра". 



 

Это помогает детям строить бо-

лее сложные предложения и обсуж-

дать события. 

 

3. Календарные и временные 

игры. Использование календарей для 

обозначения дней и событий, а 

также игр, которые помогают де-

тям понять последовательность 

событий (например, создание вре-

менной линии). 

 

4. Индивидуальный подход. 

Важно учитывать уровень развития 

каждого ребенка и подбирать зада-

ния в соответствии с его возможно-

стями. 

 

5. Визуальные материалы. 

Следует использовать картинки, 

схемы и модели для наглядного 

объяснения пространственных и 

временных понятий. 

 

6. Повторение и практика. Ре-

гулярные упражнения для закрепле-

ния знаний и умений. 

 

7. Интерактивные методы 

обучения. Включение в занятия игр, 

которые способствуют активному 

участию детей. 

 

Развитие пространственных и вре-

менных представлений у младших школь-

ников с интеллектуальными нарушениями 

требует от специалиста терпения и креа-

тивного подхода, но может значительно 

улучшить коммуникативные навыки уча-

щихся и общее понимание окружающего 

мира. 
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Вопросы демографии и сбережения 

населения играют стратегическое значение 

для перспективного развития государства и 

обеспечения его суверенности. В совре-

менных условия политических, социальных 

и экономических вызовов прирост населе-

ния России приобретает стратегическое 

значение и является предметом исследо-

ваний философов, социологов, медиков, 

психологов и педагогов. Эти исследования 

показывают, во-первых, многогранность и 

многофакторность проблемы сохранения 

населения, а, во-вторых, острую направ-

ленность и зависимость проблемы сохра-

нения семьи с вопросом формирования и 

развития в обществе семейных ценностей, 

возрождением духовных традиций и нрав-

ственной основы семьи в массовом созна-

нии людей и изменении отношения к ней. 

 

Современная геополитическая си-

туация такова, что, обладая огромными 

природными ресурсами и территориями, 

население нашей страны малочисленно и 

сконцентрировано в центральной части. 

Исследования Д.И. Менделеева в области 

В статье представлены нрав-

ственные основы формирования тра-

диционной семьи. Описано содержание 

духовно-нравственного мировоззрения  

 

семьи и ее миссия в обществе, а также 

особенности внутренней политики по-

строения отношений в семье.  
 

Ключевые слова: воспитание 

мужа и жены; традиции; семья; род; ду-

ховные основы. 



 

демографии свидетельствуют о том, 

что на численность населения России на 

протяжении всей истории влияло много 

факторов, но, несмотря на многообразие 

внешних и внутренних влияний, по про-

гнозу ученого численность населения 

России в XXI веке должна была превысить 

600 млн. человек. Однако прогнозам вели-

кого русского ученого не суждено было 

сбыться и реалии таковы, что числен-

ность населения России сокращается. 

 

История показывает, что 

наибольшие потери населения свя-

заны с участием в военных конфлик-

тах. Анализ исторических источни-

ков показывает, что даже в самое 

сложное (военное) время, большое 

значение для обеспечения безопас-

ности нашего государства имел 

тыл и его вклад в общую Победу. Од-

нако реальность такова, что кон-

фликты становятся «гибридными», 

разноплановое влияние оказывается 

на каждого человека и общество, 

подрывая традиционные ценности. 

В таких условиях человек может 

быть дезориентирован в вопросах 

создания семьи и семейных отноше-

ниях. Влияние методов психологиче-

ской войны (психогенное воздей-

ствие, нейролингвистическое влия-

ние, психотропное воздействие) 

уводит подростков и молодежь от 

насущных личных задач, отодви-

гает от объективного восприятия 

реальности и насущных жизненных 

проблем.  

 

Базовые духовные и нравственные 

основы на протяжении всей истории 

нашего государства являлись залогом его 

успешного развития и стали фундаментом 

в обеспечении суверенности России.    

 

Рассмотрим этот вопрос с духовной 

точки зрения, ибо светское мышление или 

чистая психология не дают полного ответа, 

будучи ограниченными рамками официаль-

ной науки, где есть признанные авторитеты 

и неприкасаемые истины в последней ин-

станции. 

Нам кажется странным, что молодому 

человеку без житейского опыта прихо-

диться решать вопрос любви и семьи, кото-

рый в дальнейшем будет определять всю 

его судьбу. И это вопрос не только личных 

отношений, он гораздо глубже и шире. В 

духе православной традиции результатом 

любви являются дети, внуки и правнуки. 

Так определяется фундамент полноты 

жизни в исторической ретроспективе разви-

тия государства.  

Бывает, что человек ищет себя в 

творчестве, работе, а к концу жизни осо-

знает: самое великое из того, что он мог со-

вершить на земле, – это вырастить детей, 

радоваться внукам и правнукам.  

 

Мы уверены, что воспитание бу-

дущих супругов начинается с христи-

анского мировоззрения. Человек – 

творение Бога, поэтому то, как надо 

себя вести, написано в Ветхом завете 

и других частях Священного писания. 

Там даны нормы поведения и цен-

ностные ориентиры, а отношения с 

людьми представлены одной из са-

мых ответственных сфер жизни.  

 

Массовая же культура несет в себе 

культ индивидуальности, впечатлений, 

удовольствий – иллюзорного счастья, при-

водящего к одиночеству.  



 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ  

И ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ 

РОССИИ ЕДИНЫ ВО МНЕНИИ  

О ТОМ, ЧТО ГЛАВНАЯ РОЛЬ 

ДЛЯ МУЖЧИНЫ – МУЖ, ОТЕЦ,  

ДЕДУШКА, ПРАДЕДУШКА – ГЛАВА 

РОДА, А ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ – ЖЕНА, 

МАМА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА.  

 

Только тогда человек будет 

счастлив всю свою жизнь, испытает 

всю ее полноту. Однако (по данным 

официальной статистики) в России 

повышается количество семей, ко-

торые живут в соответствии с 

принципами философии «чайлдфри», 

и такое «достижение» прогресса 

отрицательно сказывается на чис-

ленности населения государства.  

В духе философии распростра-

нённых в нашей стране религий иде-

ально наличие пяти детей, где Се-

мья – это семь «Я» (это означает 

«семь таких же, как и я», то есть по-

хожих на меня внешностью, поведе-

нием или характером). Такой состав 

семьи обеспечивает гарантирован-

ную цепочку событий из дней рожде-

ния, свадеб, способствует увеличе-

нию прочности и автономности се-

мьи. 

 

 

ЗНАЧИМОСТЬ СЕМЬИ ЧАСТО 

ОСОЗНАЕТСЯ И ПОНИМАЕТСЯ 

ВО ВРЕМЯ ТРУДНОСТЕЙ  

                            И ИСПЫТАНИЙ.  

Примером являются произведения и 

хроники, в которых описываются собы-

тия войн и катастроф, отразившиеся 

естественным образом на судьбах людей.  

Современная картина мира, ко-

торая пропагандируется западными 

государствами, поощряет воспитание 

у подрастающего поколения индиви-

дуализма и эгоизма, которые приятны 

лишь на коротком промежутке вре-

мени, а в перспективе ведут к распаду 

государства. Вот почему в атеизме 

масс заинтересованы те, кто стре-

мится к порабощению других госу-

дарств и тайно ищет власти над ним. 

 

Исторический пример Византийской 

и Российской империй показывает, что 

только духовность и семейность позво-

ляют противостоять силам зла, хранить 

свой народ и национальную идентич-

ность.  

Уничтожение вековых народных 

традиций, миропонимания и мировосприя-

тия, где во главе угла стояла вера и че-

ловек, ярко проявляет свою катастро-

фичность на примере современных соци-

альных проблем. Упоение мнимой свобо-

дой от нравственности и порядочности 

привело к почти полному уничтожению 

многодетной семьи как обычной практики 

прошлого, которая сейчас считается 

примитивной, архаичной, устарелой.  

В условиях вызовов информацион-

ного общества традиционные ценности не 

теряют свой значимости для обеспечения 

суверенитета нашего государства. Для 

народа важны сформированные веками и 

историческими событиями национальные 

традиции и ценности. Только следуя к 

настоящим духовным нравственным осно-

вам, можно изменить отношение в обще-

стве к семье, вернуть новое поколение к 

естественным человеческим ценностям – 

вере, надежде, любви, когда люди чув-

ствуют значимость друг друга и семьи.   



 

 

Отрывок из рассказа  

«Ефрем великоросс» 

 

Отрывок из рассказа  

«Каменный обоз» 

 

 

     Отрывок из рассказа  

     «Крепость семьи» 
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Духовно-нравственное воспитание в 

традиционной российской семье играет 

важную роль в формировании личности и 

ценностной системы ребенка. Это воспита-

ние основывается на культурных, религи-

озных и моральных традициях, которые пе-

редаются из поколения в поколение. 

Возрождение семейных традиций в 

России является актуальной проблемой. 

Указом президента В.В. Путина 2024 год 

был объявлен «Годом Семьи». Семейные 

традиции охватывают духовную сферу, 

формируют эмоциональную близость 

среди всех членов семьи. 

Вопросы формирования основ граж-

данской идентичности у подрастающего по-

коления, укрепления связей между семьей 

и образовательной организацией, психо-

лого-педагогического сопровождения де-

тей и подростков, а также членов их семей, 

развития потенциала каждого обучающе-

гося через внедрение в современный обра-

зовательный процесс идей липецких педа-

гогов являются значимыми для всех пред-

ставителей педагогического сообщества.  

Все начинается с детства… Акценти-

рование внимания на такие ценности, как 

любовь, уважение, забота о близких, чест-

ность и трудолюбие – основа для дальней-

шего развития личности ребенка. Формиро-

вание характера человека, происходящее 

через взаимоотношения с близкими, выра-

батывает нормы поведения, закладывает 

традиции. Родина, родной дом, семья все-

гда являлись основой развития, местом 

рождения и становления личности. Именно 

Автор статьи рассматривает 

вопросы духовно-нравственного воспи-

тания в традиционной российской се-

мье как основное условие формирова-

ния для гармоничного всестороннего 

развития гражданской личности. Ак-

центируется внимание на том, что се-

мья является первой ступенькой ста-

новления личности. Особое внимание 

уделено значимости создания ком-

фортного социально-психологиче-

ского климата в семье и тесного со-

трудничества с образовательными 

учреждениями. 

 

Ключевые слова: духовно-нрав-

ственные ценности; традиция; воспи-

тание; социально-психологический 

климат в семье. 



 

в семье ребенку прививаются духовно-

нравственные основы, любовь к труду.  

 

 

ТРАДИЦИОННАЯ СЕМЬЯ  

ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ,  

ЧТО СОЗДАЕТ БЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ  

И НАКОПЛЕНИЯ НРАВСТВЕННОГО 

ОПЫТА, ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ЧУВСТВА 

СЕМЕЙНОЙ ЧЕСТИ, ГОРДОСТИ,  

УВАЖЕНИЯ К ТРАДИЦИЯМ СЕМЬИ.  

 

Образ жизни определяется отноше-

нием членов семьи к родной земле, краю. С 

этим связано возрождение некоторых се-

мейных традиций: хранить верность 

земле, оставаться в родном городе или 

селе, овладеть профессией отца и ма-

тери, получить высшее образование и 

вернуться в родной дом, бережно отно-

ситься к хлебу, к старшим и их труду, зна-

ниям, умениям, жизненному опыту, ува-

жать школу и учителей.   

Семья – это первая ступень становле-

ния личности. Большое значение имеет 

микроклимат в семье, взаимоотношения 

родителей, их нравственная позиция, отно-

шение к происходящему вокруг. Механизм 

формирования семейных ценностей вклю-

чает в себя взаимодействие множества 

факторов, которые вместе создают уни-

кальную систему взглядов и убеждений 

внутри каждой семьи. 

Мать изначально берет все заботы о 

детях на себя, является примером для них, 

объектом их особой любви и заботы; стара-

ется повысить авторитет отца в глазах де-

тей и опирается на его мнение в решении 

вопросов воспитания; учит детей полезным 

навыкам, но заботится и о себе – своем ду-

ховном росте, развитии и внешнем виде. 

Отец, в свою очередь, является главой се-

мьи, примером.  

«Организация конструктивного вза-

имодействия школы с родителями, их ак-

тивное подключение к решению актуаль-

ных проблем учебного процесса, вовлече-

ние их в совместную с детьми внеурочную 

деятельность дает положительные ре-

зультаты в воспитании детей и родите-

лей», а традиции, связанные с духовно-

нравственным воспитанием, подготав-

ливают ребёнка к жизни, стабилизируют 

отношения в семье и со сверстниками [2, 

с. 23-24]. 

Особое внимание требуют дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

которые имеют различные затруднения в 

восприятии и анализе знаний об окружаю-

щей действительности. Такие дети могут 

сталкиваться с уникальными вызовами и 

потребностями, которые влияют на их раз-

витие и восприятие мира, поэтому важно 

помнить, что каждый ребенок уникален, а 

подходы к его воспитанию должны быть 

адаптированы к индивидуальным потреб-

ностям и особенностям. 

Е.А. Екжанова указывает на то, что 

«воспитательная работа с детьми с ОВЗ 

должна носить очень бережный характер, 

учитывать особенности их восприятия 

окружающей действительности, они не все-

гда понимают лексические обороты и же-

сты, затрудняются в опознавании эмоций, 

отраженных на лице взрослого или сверст-

ника» [1, с. 26-27]. 

Забота родителей помогает ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья 

правильно воспринимать реалии совре-

менного мира, осознавать «добро» и «зло». 

Ребенок учится принимать правильные ре-

шения в той или иной проблемной ситуа-

ции. Важно создавать атмосферу любви и 

принятия, где ребенок чувствует себя в 



 

безопасности и уверенности. Это способ-

ствует формированию положительного са-

моощущения. Родители должны проявлять 

терпение и понимание, учитывая особенно-

сти развития ребенка. Помогать ребенку 

развивать уверенность в своих силах и до-

стоинствах. Позитивное отношение к себе 

является основой для формирования здо-

ровых ценностей. 

Собравшись вместе, семья решает 

жизненные проблемы, занимается се-

мейно-бытовым трудом, делится впе-

чатлениями о прожитом дне. Вместе про-

веденные праздники (Рождество Хри-

стово, Новый год, Пасха, 9 мая и т.д.) ‒ 

важная составляющая сохранения семей-

ных традиции.  

Селезнева Е.А. рассматривает се-

мейные ценности как «совокупность прав, 

обязанностей и возможностей, касающихся 

брака и межличностных отношений». Срав-

нивая понятия «семья» и «семейные цен-

ности», Селезнева Е.А. поднимает актуаль-

ную проблему – изменение представлений 

у современных молодых людей об образе 

семьи и ее значимости в эмоциональной 

защищенности [3, с.270-280]. 

В современном обществе можно 

наблюдать почти полное исчезновение 

совместного труда в семье, изменение ста-

туса женщины в современном обществе 

(чаще воспитанием занимаются бабушки и 

дедушки), материальное расслоение обще-

ства, увеличение количества семей, име- 

ющих только одного ребенка, который, как 

правило, вырастает эгоистом, поскольку 

лишен старших братьев или сестер и не 

имеет ни наставников, ни подопечных. 

Именно сейчас стоит обратить свой взгляд 

на то, что духовно-нравственное воспита-

ние в традиционной российской семье ис-

торически основывалось на соблюдении 

норм православной культуры, совместных 

молитвах, в каждой православной семье 

существовала иерархия, а у каждого члена 

были свои обязанности. 

В настоящее время внимание уделя-

ется значимости создания комфортного со-

циально-психологического климата в семье 

и тесному сотрудничеству с образователь-

ными учреждениями. Родители становятся 

важной опорой педагога в дошкольном 

учреждении и в классном коллективе 

школы.  

Итак, семья является первой сту-

пенькой в целостном процессе развития 

личности ребенка. 
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