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Приобщение подростков к традиционной народной культуре в условиях социально-культурной 

деятельности как актуальная проблема современности 

Нина Шпак, студентка 245 гр.  

Руководитель: Москвитина С.А., заместитель директора по НМР  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

В современных условиях наступления «массовой культуры» становится актуальной, довольно острой 

проблема сохранения, а порой и возрождения национального самосознания, осознания принадлежности к своему 

народу, к своим корням, воспитания духовно богатой личности. 

В современном мире все более остро встают социально-культурные проблемы общества: постепенная 

аккультурация и утрата этнокультурной идентичности, потеря духовных созидательных начал (базовых 

ценностей), ослабление иммунитета к современной утилитарной культуре, разрыв и отчуждение между 

поколениями, рост числа молодежных контрсоциальных и противоправных групп и другие. В России, эти 

проблемы в первую очередь связывают с ослаблением и потерей основ традиционного общества, национальной 

традиционной народной культуры. 

Значительный потенциал традиционной народной культуры определяется воплощенными в нем духовно-

нравственными ценностями, наиболее актуальными среди которых являются ценностное отношение к Родине, 

природе, семье, матери и материнству, учению, труду, культурному наследию своего и других народов. Общие для 

традиционных культур разных народов духовно-нравственные ценности своеобразно проявляются в самобытных, 

уникальных для каждой из таких культур объектах материального и нематериального культурного наследия: в 

памятниках народного зодчества, в произведениях народного декоративно-прикладного творчества, в народной 

музыке, танцах, устном народном творчестве и др. 

Приобщение к традиционной народной культуре подростков в наши дни является одной из наиболее 

актуальных проблем современности. При наличии значительного числа социально-культурных проектов и 

инициатив для подростков, именно приобщение к народной культуре становится тем вектором развития 

воспитания, потенциал которого огромен, и не использован еще в полной мере. Среда традиционной культуры - 

идеальная среда для воспитания и развития ребенка. [1]. 

Традиционная народная культура имеет конкретно исторический характер, это определяет «вариативность, 

ее содержаниям и возможности органичной утраты, отдельных элементов, постепенно заменяющихся» на новые 

элементы. Но важнейшие константы народной культуры сохраняются из поколения в поколение, не теряя своей 

аутентичности. 

Народная культура основывается на совместной культурной практике и элемент народной культуры 

коллективен по происхождению. В процессе непосредственной совместной культурной практики происходит 

обобщение, отбор наиболее интересного незначимого материала, накопление его, сохранение и воспроизведение 

[2]. Народная культура сама отсеивает лишнее и сохраняет аутентичное по мере участия в совместной культурной 

практике все новых и новых поколений. 

Приобщение детей к народной культуре как направление отечественной педагогической мысли стало 

активно разрабатываться в 80-90-е годы XX столетия, когда в условиях изменения концепции воспитания 

происходит активное обращение к народному опыту как основанию жизненного пространства, его духовно-

нравственного наполнения. 

Роль социально-культурной деятельности в приобщении подростков к традиционной народной культуре 

очень велика в настоящее время. Так как с возрастом интересы личности растущего человека отходят от основ 

родной культуры, и далеко не все продолжают интересоваться ею. Это ставит перед нами важную задачу - 

адаптации народных традиций к интересам и потребностям молодежи. 

В Российской Федерации сложилась и действует уникальная система методической поддержки в сфере 

традиционной народной культуры и любительского искусства, которая представлена Домами (Центрами) 

народного творчества, действующими во всех регионах России. На федеральном уровне координация их 

деятельности, организационное и методическое руководство процессом сохранения нематериального культурного 

наследия возложены на Государственный Российский Дом народного творчества. Деятельность по выявлению, 

изучению, сохранению, развитию традиций народной культуры, реализация её потенциала осуществляется в 

настоящее время и Домами культуры. 

Таким образом, приобщение подростков к традиционной народной культуре средствами социально-

культурной деятельности является актуальной проблемой современности, так как в исторических формах народной 

культуры заложен потенциал культурно-исторического, эстетического и патриотического воспитания. 

Традиционная народная культура демонстрирует преемственность форм, отношения к власти, государству и 

обществу, а не только к самому народу и его обычаям и традициям. Всё это говорит о непреходящей значимости 

элементов народной культуры как воспитательного средства молодежи. 

 

 



4 

 

Список использованных источников 
1. Захарченко М.В. Народная традиционная культура в системе образования/ Философия педагогики. 

- http://www.portal-slovo.ru. 

2. Каргин, А. С: Народная художественная культура: учебное пособие/ А. С.Каргин. - М: Гос. республ. центр 

русского фольклора, 1997. - 288 с. 

3. Костина, А. В. Массовая культура и культура народная: диалог или конфронтация / А. В.Костина// Первый 

Конгресс фольклористов: сборник доклад. - М., 2005. - Т. I. – С. 272-299. 

 

Секция «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ» 

 

Проектирование объектов культурного наследия города Благовещенск с помощью графического 

планшета для создания электронной книги 

 

Доценко И. С. 

Руководитель: Бурдак Д.Е. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Сегодня, в мире где непрерывно совершенствуются информационные технологии, происходит их 

стремительное проникновение в различные сферы человеческой деятельности. Одной из таких сфер является 

культура. Сохранение культурного наследия каждого народа – это то, без чего не может быть дальнейшего 

развития человечества. В настоящее время в деле сохранения культурного наследия во всем мире применяются 

информационные технологии с выходом в мировое информационное пространство. Внедрение информационные 

технологий в сферу культуры популяризирует объекты культурного наследия, и предоставляет возможность 

доступа пользователю находясь в любой точке земного шара. 

В наше время существует огромное количество информационных технологий. Одной из таких технологий 

является графический планшет.  

Графический планшет – это устройство для ввода рисунков от руки непосредственно в компьютер. 

Графический планшет состоит из «холста» – сенсорной поверхности и «пера» – стилуса. Этот девайс позволяет 

художнику имитировать рисование на бумаге. Нарисованная стилусом на поверхности планшета картинка 

отображается сразу на компьютере. Рисование на графическом планшете похоже с рисованием на листе бумаге 

карандашом. Графические планшеты используются в различных сферах, например, ими пользуются при работе с 

дизайном, фотографиями, иллюстрациями и др.  

Графический планшет позволяет художнику работать с относительно точными движениями руки и 

передавать в соответствии с различными моделями, давлением, наклоном, скоростью и т. д. Уже разработано 

множество различных цифровых программ для рисования, которые дают художникам близкую среду от 

классической: холст, множество инструментов для рисования, смешивание палитр и множество цветов и 

материалов. Существуют также определенные эффекты, уникальные для каждого типа цифровой краски, которые 

изображают реалистичные эффекты, например, акварели. 

При проектировании изображения с помощью графического планшета можно опираться на традиционные 

формы рисования, создавать набросок карандашом по бумаге, с последующей обработкой в графических 

редакторах. В данном случае необходимо оцифровать свой набросок на компьютер, и затем с помощью 

специальных программ можно затонировать изображение, наложить текстуры и др. Другой способ проектирования 

изображения – создание рисунка полностью в специализированной программе, на чистом цифровом «холсте».  

В практической части нашей работы мы проектировали иллюстрации объектов культурного наследия г. 

Благовещенска с помощью графического планшета для создания электронной книги.  

Для работы было использован графический редакторы IbisPaint X, Painterи и графический планшет. 

Отобраны объекты культурного наследия города Благовещенск. 

Первая иллюстрация планировалась, как обложка для нашей будущей книги «Обьекты культурного 

наследия г. Благовещенск». На ней изображен Амурский педагогический колледж. Изображение выполнено с 

помощью техники компьютерной графики. Также для разработки обложки был использован онлайн-сервис для 

графического дизайна и создания презентаций Canva. 

Вторая иллюстрация – Триумфальная арка. Изображение выполнено с помощью графики.  

На третьей иллюстрации изображен памятник Собаке по кличке Дружок, который выполнен в технике 

акварели.  

Четвёртая иллюстрация – Сердце набережной города Благовещенск, выполненное в технике компьютерной 

графики.  

Пятая иллюстрация – Ротонда, выполненная в технике граттаж.  

После того как изображения были нарисованы, с помощью текстового процессора Microsoft Word была 

создана структура книги «Обьекты культурного наследия г. Благовещенск» сохраненная с помощью формата – pdf. 

Разработанная книга содержит иллюстрации объектов культурного наследия, и небольшую текстовую 
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информацию о них. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение информационные технологий в сферу культуры 

популяризирует объекты культурного наследия, и предоставляет возможность доступа пользователю находясь в 

любой точке земного шара. Разработанные иллюстрации, как отдельные графические изображения, так и 

электронную книгу можно использоваться на уроках и во внеурочной деятельности младшими школьниками. 

 

Квест-игра «Объекты культурного наследия города Благовещенска» во внеурочной деятельности 

младших школьников 

 

Мельник А.С. 

Руководитель: Бурдак Д.Е. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

2022 год объявлен в России годом народного искусства и материального культурного наследия.  Согласно 

документу, Год культурного наследия народов России проводится "в целях популяризации народного искусства, 

сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации". 

Сегодня перед школой стоит сложнейшая задача – воспитать культурную, творческую личность, умеющую 

найти своё место в сложной, постоянно изменяющейся действительности. Учитель раскрывает молодому 

поколению народное искусство и культуру как мир целостности, включающий отношение человека к миру, к 

своему дому, Родине. 

 Основной целью Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования является воспитание высоконравственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 

России. Важная роль в реализации данной цели отводится системе внеурочной деятельности. Ее основным 

преимуществом является предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов, 

своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребенок делает выбор, свободно проявляет свою волю, 

раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребенка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него 

вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 

воспитания и образования. 

Актуальность исследования приобщить учащихся к национальной культуре и культурному наследию 

страны в целом и родного края, в частности во время внеурочной деятельности, с помощью информационно-

коммуникационных технологий  

Город Благовещенск уникален и хранит свою историю. От того как мы относимся к своей истории, зависит 

и дальнейшее развитие нашего города. Каждый человек должен знать историю родного края.  

Для того, чтобы приобщить младших школьников к объектам культурного наследия города Благовещенска 

и воспитать интерес к своему городу, культуре можно использовать информационно-коммуникационные 

технологии во внеурочной деятельности. Для этого был разработан web-квест с помощью конструктора сайта 

Wix.com. 

Wix.com – международная платформа, для создания и развития интернет-проектов. 

Квест-технология вызывает большой интерес среди учителей и младших школьников. Это инновационная 

форма организации образовательной деятельности детей способствует развитию активной, деятельностной 

позиции ребенка в ходе решения игровых поисковых задач. Дети действуют в условиях обогащенной 

образовательной среды. Интегрируется содержание различных образовательных областей, используются 

возможности ИКТ. 

Квест – это приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи для продвижения по сюжету. В 

процессе поиска дети самостоятельно преодолевают препятствия для достижения поставленной цели, где 

закрепляются свои навыки и знания. 

С помощью программы Wix.com занятие во внеурочное будет не только интересным, но и позволяет 

поработать с большим объёмом информации. В квесте учащийся является активным участником обучения, новые 

виды и формы учебной деятельности, как правило, привлекают учащихся, повышают их мотивацию, разнообразие 

содержания web-квестов как по материалу, так и по типам и видам заданий и форм общения, позволяет 

максимально реализовать развивающую функцию обучения 

Чтобы разработать web-квест на платформе Wix.com необходимо: 

1. Продумать тему урока и квест-игру  

2. Зайти на сайт Wix.com 

3. Создать шаблон и разработать задания  

Рассмотрим на примере.  

Мы использовали в программе задания по теме исследования. Учащимся дается задание в программе, 
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отгадать объект культурного наследия в г. Благовещенск.  Ответить на данный вопрос, дети должны перейти по 

ссылки и ознакомится с информацией. Чтобы выполнить новое задание, необходимо справиться с предыдущим 

заданием и получить ключ-доступ к следующему испытанию. Ключ – доступ можно получить с помощью 

зашифрованной картинки в qr-коде, но для этого нужно чтобы ученик знал зашифрованный объект культурного 

наследия. Если обучающийся не знаком с данным объектом – необходимо, чтобы он перешел по ссылке, 

представленной на странице, прочитал информацию о культурном наследии и нашел ключ доступ, с помощью 

которого он сможет перейти на следующее задание. 

 Картинку культурного объекта, мы зашифровали с помощью программы генератора qr-кода. Дети с 

помощью телефона, включают на камере генератор кода, подводят сканер на телефоне к размещенному qr-коду на 

платформе Wix.com. И зашифрованная картинка появляется у ребенка в телефоне. С помощью такой техники 

задания, ребенок отгадает культурный объект города и будет заинтересован проходить дальше web-квеcт в 

интерактивной форме. 

Таким образом, можно сделать вывод, что квест-игра на занятии внеурочной деятельности является 

эффективной с помощью информационно-коммуникационных технологий, повышает активность и интерес 

учащихся, облегчает процесс восприятия и запоминания, способствует повышению мотивации.  

 

Знакомство младших школьников с объектами культурного наследия Амурской области на 

цифровой доске Padlet 
Казакова Д.Е. 

Руководитель: Перелёт К.В. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Знакомство младших школьников с объектами культурного наследия Амурской области на цифровой доске 

Padlet реализует духовно-нравственное направление младших школьников в рамках ФГОС НОО. Специфика 

нашей работы состоит в том, что это имеет интегративный характер, соединяет в себе обществоведческие, 

исторические, природоведческие знания и дает обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимых для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основная цель: развитие познавательной активности младших школьников, стремление к исследованию 

окружающего мира, к коллективной творческой деятельности знакомство младших школьников с объектами 

культурного наследия Амурской области. 

Практическая значимость: расширяется кругозор о объектах культурного наследия Амурской области в 

предметных областях; повышается способность к саморазвитию, самоанализу, самоорганизации; происходит 

непроизвольное запоминание учебного материала; наилучшим образом развиваются творческие и личностные 

способности; развивается речь и умение выступать перед аудиторией. 

На цифровой доске Рadlet нами были размещены важные события, для Амурской области для знакомства 

младших школьников.  

Айгунский договор (18 мая 1858 года) сформировал российско-китайскую границу на дальнем востоке. 

Договор зафиксировал присоединение к Российской Империи территории Приамурья, которая до этого времени 

являлась спорной между Китаем и Россией. Территория Приамурья и Уссурийска долгие годы были спорными. В 

равной степени на них претендовали Россия и Китай. Россия не скрывала своего желания вернуть земли, 

утраченные в период правления царевны Софьи. Сделать это было крайне тяжело, поскольку Британская Империя 

выступала резко против усиления российского влияния на Востоке. Российская же империя опасалась конфликта 

с Британией. 

Строительство Римско-католического костела Преображения Господня в Благовещенске начали в 

1896 году. Ходатайство относительно его возведения было подано первым куратором Римско-католических 

церквей Дальнего Востока капелланом Казимиром Радзишевским. Подготовка к строительству, разработка проекта 

и утверждение его в различных инстанциях заняли в общей сложности около трех лет. Документ на владение 

землей, где вплоть до настоящего времени располагается Римско-католический храм, был выдан благовещенской 

городской управой 14 апреля 1893 года.  

Храм был возведен в центре города на пересечении улиц Иркутской и Садовой (ныне пресечение улиц 

Горького и 50 лет Октября). Здание было построено из красного кирпича в позднеготическом стиле, 

распространенном в архитектуре северо-восточной Европы. Это был однонефный храм с удлиненным корпусом, 

перекрытым стрельчатыми сводами. С северной стороны корпуса храм был завершен пятигранной апсидой – 

алтарным выступом, с южной стороны храма располагался главный вход, выполненный в виде портала. 

Следует заметить, что храм Преображения Господня избежал участи остальных городских храмов, которые 

были разрушены. Это единственный в Благовещенске храм, построенный до революции и сохранившийся по сей 

день. В настоящее время здание бывшего Римско-католического храма считается архитектурным памятником 

города. 

В здании бывшей католической лечебницы до 1989 года располагался областной эндокринологический 

диспансер. В 1989 году на основании договора между исполнительным комитетом благовещенского городского 
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Совета народных депутатов и религиозным обществом Русской Православной Церкви Благовещенска здание было 

передано «в безвозмездное пользование религиозному обществу Русской Православной Церкви г. Благовещенска». 

21 декабря 1994 года постановлением главы администрации Амурской области В.Н. Дьяченко здание 

Римско-католического храма было передано в безвозмездное пользование Благовещенскому Епархиальному 

управлению. 

В настоящее время там располагается Благовещенское епархиальное управление Русской Православной 

Церкви и Гавриило-архангельский мужской монастырь. 

Каждый год 9 мая вся страна отмечает великий праздник –День Победы. В 2022 году исполнится 77 лет, 

как наш народ одержал победу в Великой Отечественной войне. Много горя и страха принесла война, но несмотря 

на голод, холод и разруху наш народ победил. Он победил страшного врага, который поработил много государств 

и заставил их жить в страхе. День Победы - это великий праздник в нашей стране. В этот день чтят память тех, кто 

погиб, и кланяются всем тем, кто остался жив. И 1976 г. Амурская область, Тамбовский район, с. Тамбовка, на 

площади Победы установлен памятник ВОИНАМ – ЗЕМЛЯКАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

О войне создают не только памятники, но и фильмы, рисуют картины, пишут книги, а мы с вами напишем 

капсулу времени…… 

Таким образом, использование интерактивных онлайн-досок позволяет учителю отслеживать работу над 

проектом каждого члена или полностью группы обучающихся. Каждый обучающийся в процессе работы может 

оценить свой вклад в развитие проекта. Учителя, которые используют в своей работе онлайн-доску Рadlet, могут 

подобрать для себя именно тот вариант интерактивной онлайн-доски, который будет наиболее эффективным в 

процессе преподавания. 

 

Создание аудиотура по объектам культурного наследия города Благовещенска с отметкой виртуальной 

границы на триггер-зоне 

Герасимова В., Харланова А. 

Руководитель: Перелёт К.В. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Сохранение культурного наследия представляет собой один из важнейших элементов самобытности и 

самосознания людей и связывает общество с его прошлым. Информационное общество должно всеми возможными 

методами, включая применение информационно–коммуникационных технологий, сохранять культурное наследие 

для будущих поколений ориентированного на интересы людей. Использование ИКТ в деятельности культурного 

наследия города Благовещенска становится таким же важным и необходимым инструментом, как традиционные 

средства работы. 

Для создания аудиотура по объектам культурного наследия нами были выбраны старейшие учебные 

заведения города Благовещенска. Мы собирали информацию в библиотеках учебных заведений и создали аудиотур 

с отметкой виртуальной границы на триггер – зоне. Аудиотур по объектам культурного наследия предназначен для 

знакомства с объектами культурного наследия. Аудиотур предлагает маршрут, проходящий по местам города. Во 

время движения по маршруту, аудиогид проигрывает аудиоистории о достопримечательностях. Свой аудиотур мы 

подготовили в программе izi.travel, удобный и не сложный интерфейс позволяет быстро и качественно создать свой 

тур. Объекты культурного наследия в нашем аудиотуре.  

Амурский педагогический колледж старейшее на Дальнем Востоке учебное заведение среднего 

профессионального образования. Отделение № 1 колледжа располагается в здании бывшего Благовещенского 

женского епархиального училища, открытого по Указу Николая II 31 августа 1901 года. К 1905 году в училище 

было открыто 6 классов. В среднем в училище ежегодно обучалось до 80 воспитанниц. За все время своего 

существования с 1901 по 1917 гг. женское епархиальное училище закончило около 400 воспитанниц. В конце 2005 

года после реорганизации среднего специального педагогического образования в Амурской области был учрежден 

Амурский педагогический колледж. Сегодня колледж – это динамично развивающееся учебное заведение, 

получившее большое признание как в Амурской области, так и за ее пределами. 

Благовещенский политехнический колледж в конце XIX – начале XX веков на Дальнем Востоке и в Сибири 

были открыты многочисленные месторождения полезных ископаемых, в том числе золота в бассейне рек Амура, 

Зеи, Буреи. Золотопромышленники страдали отсутствием кадров специалистов, и это вызывало необходимость 

создания ряда специальных учебных заведений. 1 июля 1917 года в Благовещенске была начата работа по созданию 

Амурского политехнического училища. Открытие училища и начало занятий состоялись 5 ноября 1917 года; оно 

было отнесено к разряду средних учебных заведений с четырехлетним сроком обучения. В 1925 году 

политехнический техникум переименован в Амурский индустриальный с теми же тремя отделениями: горное, 

механическое и дорожно-строительное. В 1929 году происходит реорганизация техникумов Дальнего Востока, в 

том числе и Амурского индустриального техникума. 30 июня 1960 года решением Амурского совнархоза 

произошло объединение геологоразведочного и лесотехнического техникумов и на базе первого был образован 

политехнический техникум.  



8 

 

Благовещенский государственный педагогический университет был основан 16 октября 1930 года как 

Благовещенский аграрно-педагогический институт. Во время войны в институте действовали курсы медицинских 

сестер, на которых обучалось 47 девушек. 14 января 1981 года за успехи в подготовке педагогических кадров 

институт был награждён орденом «Знак Почёта». А в 1995 году Благовещенский государственный педагогический 

институт получил статус университета и 23 декабря 1996 года переименован в Благовещенский государственный 

педагогический университет. Сегодня БГПУ — один из флагманов высшей школы Приамурья и по-прежнему 

главная кузница учительских кадров для Дальневосточного региона. 

Амурская государственная медицинская академия 23 июня 1952 года выходит распоряжение Совета 

министров СССР об организации 1 августа того же года в Благовещенске-на-Амуре Благовещенского 

государственного медицинского института с ежегодным приемом 200 человек.  

В 80-е годы в теоретических и клинических кафедральных коллективах особенно интенсивно 

формировались и совершенствовались методические обучающие системы. Вуз выпускал ежегодно до 500 молодых 

специалистов, которые работали в разных областях и краях СССР. В 1996 году БГМИ преобразован в Амурскую 

государственную медицинскую академию и принят в Ассоциацию медицинских школ Европы, что позволило 

унифицировать подготовку врачей с общеевропейскими стандартами. 

Дальневосточный государственный аграрный университет в 1949 году Совет Министров СССР принял 

постановление «О мерах помощи сельскому хозяйству Амурской области». Одним из его пунктов было решение о 

создании в 1950 году в Благовещенске сельскохозяйственного института. Несмотря на организационные 

сложности, вуз был открыт в срок. 

Таким образом выкладывайте и объединяйте ваши тексты, аудиоматериалы, изображения и видео, создавая 

путеводители с полным эффектом присутствия по внутренним помещениям, туры под открытым небом или 

отдельные истории. Тестируйте и публикуйте ваш контент на веб-сайте izi.TRAVEL, а также через специальное 

приложение для смартфонов. Он будет немедленно доступен миллионам пользователей. Продвигайте ваш контент 

в режиме онлайн.  

 

Виртуальные экскурсии как средство ознакомления с природой родного края 

 

Гулиева Э.Д. 

Руководитель: Рахимова Н.В. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Знакомство с природой родного края играет важную роль не только в экологическом развитии, но и в 

нравственном. Знакомя детей с природой, педагог, да и вообще взрослый, несомненно, обращает внимание на шум 

леса, пение птиц, палитру красок у цветов и листьев. Воспитатель формирует умение чувствовать красоту 

окружающего мира, восхищаться ею. Понимая огромные возможности, которые даёт познание природного мира, 

можно сказать, что и сам педагог должен обладать большим запасом знаний и умений, желанием поделиться своим 

опытом в общении с природой. [2]. 

Выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение природе как средству 

воспитания детей: Ян Амос Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и 

воли. Константин Дмитриевич Ушинский был за то, чтобы вести детей в природу", чтобы сообщать им все 

доступное и полезное для их умственного и словесного развития.  

В 90-е и 2000-е годы данной проблемой занимались такие учёные как: Светлана Николаевна Николаева 

(автор программы «Юный эколог»); Лев Семёнович Выготский; Алексей Николаевич Леонтьев; Александр 

Владимирович Запорожец; Татьяна Игоревна Бабаева, Нина Анатольевна Ноткина и другие. [1]. 

Виртуальная экскурсия, в отличие от реальной, имеет ряд преимуществ: доступность, возможность 

повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий. С помощью виртуальных экскурсий мы 

можем побывать в любом уголке нашего края, в любое время года и не один раз. В работе с дошкольниками такое 

путешествие позволяет получить визуальное представление о местах, которые «вживую» посетить не удается. 

Использование виртуальных экскурсий особенно актуально сейчас, они позволяют реализовать главный принцип 

современной системы образования дошкольников – принцип развивающего образования, а также получить 

визуальные сведения о местах, недоступных для реального посещения. [3]. 

Для ознакомления воспитанников 6-7 лет с природой родного края, нами была создана виртуальная карта, 

с которой воспитанники знакомились перед экскурсией. На данной карте расположены объекты, изученные нами 

в ходе формирующего этапа в соответствии с их местом обитания на территории республики Саха (Якутия). На 

формирующем этапе были разработаны и проведены следующие виртуальные экскурсии: «Белуха»; «Белый 

медведь»; «Растения Красной книги республики Саха (Якутия) – бубенчик якутский; гвоздика пышная; зверобой 

большой»; «Аполлон обыкновенный» и «Лебедь-кликун». 

Хочу предоставить вашему вниманию одну из наших экскурсий про бабочку аполлона обыкновенного. 

Цель данной экскурсии: в ходе виртуальной экскурсии ответить на вопросы: «В честь кого названа бабочка 

Аполлон обыкновенный» и «Почему Аполлон обыкновенный занесён в Красную книгу?».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
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Для закрепления полученных знаний использовалась интерактивно-дидактическая игра «Правда или 

ложь». 

Хотелось бы завершить выступление строчками стихотворения Анастасии Потаповой: 

Любите родную природу: 

Озера, леса и поля 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 

На ней мы с тобой родились, 

Живём мы с тобою на ней! 

Так будем же, люди, все вместе 

Мы к ней относиться добрей! 
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1. Александрова, Е.В. Виртуальная экскурсия как одна из эффективных форм организации 

образовательного процесса / Е.В. Александрова // Дошкольное воспитание. – 2010. – №10. – С.13-21. 

2. Бабаева, Т.И. Гогоберидзе, А.Г. Солнцева О.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

– С.321 

3. Герасимова, З. Родной свой край люби и знай / З. Герасимова // Дошкольное воспитание – 2001. - № 

12. – С.47. 

 

Воспитательный потенциал сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» в работе дошкольников 

 

Кирюшина Ю.Г.; Коршунова Е.Д. 

Научный руководитель: Гуменюк О.Ю. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Что такое сказка? Согласно трактовки толкового словаря Ожегова Сказка – это нравоучительный рассказ с 

элементами вымысла, фантазии. Хорошая сказка та, где выдумка является лишь оболочкой, под которой прячется 

чудесная житейская истина, разумная мысль. 

Народные сказки имеют огромное значение в жизни каждого человека и целого народа. Важная роль сказок 

заключается в том, что они являются ценным хранилищем всего пережитого, зеркалом, навсегда сохранившим 

отражение былой жизни. 

Главная заслуга сказки заключается в том, что она во все времена на стороне всего правильного, 

справедливого, доброго. И в то же время сказка — непримиримый «боец» со злом, лихом, ложью, агрессией. Сказка 

ненавязчиво рассказывает о важных этических категориях – добре и зле. 

Значение сказки в русской литературе 

Русские народные сказки — первооснова русской культуры, русской литературы. 

Ценность сказок в том, что они дают возможность познакомить детей с жизнью и бытом русского народа. 

Русская народная сказка – это верная помощница в вырабатывании языковых и речевых навыков человека. 

Эпитеты, обороты речи из сказок с их классическим и глубоким смыслом закладываются в нашем сознании. Сказки 

расширяют кругозор человека, дают возможность увеличить словарный запас. 

На сказку возложена важная миссия – воспитание подрастающего поколения. 

По данной теме «Воспитательный потенциал сказки С.Я. Маршака «двенадцать месяцев»», нами была 

составлена интерактивно- дидактическая игра, благодаря которой мы узнаем на сколько хорошо вы знаете эту 

сказку. 

Анализ сказки. 

Жанр – волшебная сказка. Основная идея – невозможно поменять цикл и последовательность природы, но 

дружба человека и природы иногда творит чудеса. Тема – Человек и природа умеют понимать друг друга и 

дружить. Проблема – Силы природы помогают не всем, а лишь тем, кто живет в гармонии с ней. «И вдруг далеко 

меж деревьев сверкнул огонек — будто звезда среди ветвей запуталась» 

В сказке непрерывно сражаются добрые и злые силы. Добрую Падчерицу без конца мучала злая мачеха, 

которая заставляла ее выполнять домашние дела, унижала ее. Однако, в конце произведения зло наказывается – 

старуху и ее дочь двенадцать месяцев обращают в собак, поскольку они постоянно ругались, как собаки.  «Если и 

пропадешь, так плакать о тебе никто не станет. Ступай да без цветов не возвращайся» 

Победу добра над злом можно увидеть и в таком персонаже, как молодая Королева. В начале сказки она 

была совершенно равнодушна к людям, зла, эгоистична. Например, да и не умею я просить, меня этому не учили. 

Я умею только приказывать ведь я королева! И ее решение будет не таким уж положительным. Однако, в конце 

сказки Королева пересматривает свои взгляды и переходит на сторону добра. Таким образом, С.Я.Маршак 

показывает, что даже злые и эгоистичные люди способны изменяться и к этому нужно стремиться. 

А на качества цитат мы сейчас проведем викторину. 
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 Если и пропадешь, так плакать о тебе никто не станет. Ступай да без цветов не возвращайся 

 Мы все хорошо ее знаем: то у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров. Всем 

месяцам она своя. Надо ей помочь. 

 Королева (про себя). По-ми-ло-вать… Каз-нить… Лучше напишу «казнить» — это короче. 

 Падчерица. Ничего, мне не в первый раз. 

 Ты, видно, здесь в лесу своя. Недаром белки с зайцами при тебе в горелки играют! 

Ни один персонаж в сказке, кроме братьев-месяцев, не имеет имени. Этим приемом автор хочет показать, что все 

люди являются единым обществом, а природа является самой могущественной перед всем. 

Подводя итоги, хочется сказать, что С.Я. Маршак в своем произведении противопоставил зло добру - две 

силы, которые постоянно ведут борьбу. Доброту падчерицы пытались сломить отрицательные герои, главным 

образом мачеха. Однако сила и влияние двенадцати месяцев расставили все по местам. Зло было наказано, а добро 

награждено. Один из самых удивительных персонажей этой сказки - королева. Ее злоба и эгоизм, которые мы 

видим вначале, сменились добротой и нежностью. На примере королевы мы явно видим, как добро побеждает зло. 

Это важная деталь в анализе сказки «Двенадцать месяцев». 

Список использованных источников 

1. https://dlya-detey.com/skazki/skazki-marshaka/33-dvenadcat-mesyacev-chitat.html 

https://detskiychas.ru/school/rodnoye_slovo/znachenie_skazki_literatura/ 

2. https://detskiychas.ru/school/rodnoye_slovo/vidy_skazok/ 

3. https://cyberleninka.ru/article/n/staraya-novaya-skazka-mifopoeticheskiy-podtekst-piesy-skazki-s-marshaka-

dvenadtsat-mesyatsev 

4. https://endic.ru/ozhegov/Skazka-32112.html 

 

Секция «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОКИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА» 

 

Сказки народов Приамурья как средство формирования представлений о народных промыслах Дальнего 

Востока в старшем дошкольном возрасте 

Слиж Е.В. 

Руководитель: Гольская О.Г. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Культура родного края становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, 

присвоении общечеловеческих ценностей, формировании собственной личностной культуры. Социальную основу 

проблемы усвоения детьми регионального культурного наследия и преемственности культур составляет 

разработка вопросов гармонии общечеловеческого и национального, общегосударственного и регионального в 

трудах философов, историков, культурологов и искусствоведов А.И. Арнольдова, Н.А. Бердяева, А.Н. Дмитриева, 

В.И. Добрынина, М.С. Кагана, Н.М. Карамзина, Д.С. Лихачева, В.С. Соловьева, В.В. Розанова и других.  

Ведущее место в сохранении и развитии народных традиций, в духовном развитии подрастающего 

поколения занимают народные промыслы. Это один из древнейших видов художественной деятельности человека. 

В народных промыслах обобщены представления, эстетические идеалы, мудрость народа, живущего в конкретных 

культурно-исторических, экономических и природных условиях. В них нашло отражение мировоззрение народа, 

включающее в себя мироощущение, миропонимание, мероприятие и мировоздействие. [3]. 

На необходимость и значение использования народного творчества своей географической местности в 

образовании дошкольников указывали как педагоги прошлого (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Е. Водовозова, Е. 

Тихеева), так и современные исследователи (А.П. Усова, Н.Ф. Виноградова, Т.Г. Казакова, Забогатеева, Р.Ш. 

Халикова и другие). Все они склоняются к тому, что развитию личностной активности ребенка, проявляющейся в 

его стремлении к самореализации, творчеству, способствует только устойчивый интерес к региональным 

культурным ценностям. Одну из ведущих ролей в подобном процессе развития играет изучение народной сказки. 

Россия всегда являлась многонациональным государством, а регион Приамурья, где на протяжении 19-20 

веков сосуществовали народы разных языковых групп и традиций, можно считать уникальной лабораторией 

поиска путей развития личности через взаимодействие культур. 

Воспитывать в детях толерантное отношение к другим народностям – одна из важных задач работы 

педагога. В нашем крае, да и в нашем городе живет много представителей народов Приамурья. Это – нивхи, 

нанайцы, орочи, эвенки, русские и т.д. [2]. 

Детский сад – это поликультурный мир, где каждый ребенок, какой национальности он ни был, каждый 

является представителем своего мира, традиций, культуры. И маленький нивх, и маленький нанаец, и маленький 

русский, и другие должны иметь представление о культуре, быте, жизни другого народа, доступное их возрасту. А 

задача педагогов – научить их толерантно относиться друг к другу, уважать традиции других народов. [1]. 

Национальная культура малочисленных народов может быть сохранена и продолжена в веках, только если 

она будет интересна подрастающему поколению. К сожалению, в современном мире появляется опасность утраты 

традиций, когда не понятен смысл торжества и воспринимаются они только с материальной стороны – вкусно 

https://dlya-detey.com/skazki/skazki-marshaka/33-dvenadcat-mesyacev-chitat.html
https://detskiychas.ru/school/rodnoye_slovo/znachenie_skazki_literatura/
https://detskiychas.ru/school/rodnoye_slovo/vidy_skazok/
https://cyberleninka.ru/article/n/staraya-novaya-skazka-mifopoeticheskiy-podtekst-piesy-skazki-s-marshaka-dvenadtsat-mesyatsev
https://cyberleninka.ru/article/n/staraya-novaya-skazka-mifopoeticheskiy-podtekst-piesy-skazki-s-marshaka-dvenadtsat-mesyatsev
https://endic.ru/ozhegov/Skazka-32112.html
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поесть, получить подарки, а сам процесс с определенными ритуалами становиться далеко не важным. Многие из 

них были изъяты, утеряны и забыты в социалистическое время, поэтому мы не привыкли их соблюдать, и в свою 

очередь не приучаем своих детей. [2]. 

Изучение традиций, быта коренных народов Приамурья позволяет естественно сочетать обучение и 

воспитание. Знакомство детей с национальными традициями народов целесообразно начать с изучения 

краеведческого материала. 

Предполагается создание в группе экспозиции мини-музея «Народы Приамурья», в которой подобраны 

дидактический материал, художественная литература, из которой можно почерпнуть знания об истории народов, 

живущих в Амурской области. Системность и динамичность предметно-развивающей среды позволяет 

ребенку самостоятельно знакомиться с материалами по краеведению, совместно с родителями регулярно 

пополнять и обновлять содержание уголка. 

Целесообразно разработать систему мероприятий по воспитанию любви к родному краю, а также 

перспективное планирование занятий для детей старшего дошкольного возраста и составление картотеки 

подвижных игр. 

На занятии со старшими дошкольниками необходимо рассказывать детям о народах Приамурья их быте, 

культуре, читать стихи, сказки, знакомить с различными играми, в которые дети с удовольствием играют. Изучение 

сказок народов Приамурья являет приоритетным направлением при изучении культуры Приамурья. Процесс 

работы со сказкой может быть интегрирован, то есть, разбит на методические блоки: 

I.  Социально – коммуникативное развитие: 

Перед прочтением сказки необходимо провести: экскурсии в центр культуры народов Дальнего Востока, 

краеведческий музей, занятия по познавательному развитию о культуре, быте, обычаях, обрядах, праздниках 

народов Приамурья. Подготовительный этап основывается на получения знаний о традициях и обычаях малых 

народов Приамурья. Детям рассказывается о местах проживания нивхов, ульчей, нанайцев, удэгейцев про их 

основные промыслы – это охота, рыболовство, изготовление деревянной утвари, одежды, (например, 

изготавливали одежду и обувь из рыбьей кожи, шкур животных, волокон крапивы или конопли. Одежда делилась 

на повседневную, промысловую, праздничную, ритуальную, погребальную и свадебную).  

Украшения орнаментом входят в первую группу - это изображения драконов, птиц, животных, насекомых, 

пресмыкающихся и земноводных. Из зооморфных мотивов в амурском орнаменте чаще можно встретить 

изображения рыб и птиц. Рыбы обычно изображаются парами, головами друг к другу. Среди птиц в орнаментике 

встречаются изображения лебедей, уток и орлов. Нередко они представляются в орнаменте в геометрической 

форме и держат во рту рыбу или лягушку. Крылья птиц часто подняты к верху, а хвосты представляют собой 

пышные завитки. Тело изображается в виде S-образной спирали, а иногда приобретают очертание рыбы. 

Вторая группа включает изображения листьев, цветов, родовые древа. В третью группу входят 

разновидности облачных узоров, а в четвертую – различные геометрические мотивы. Зооморфные мотивы 

наиболее богато представлены в орнаменте нанайцев, ульчей, нивхов, в меньшей степени - у негидальцев, орочей 

и полностью отсутствуют у орков, удэгейцев. 

Рассказ можно сопроводить показом презентации или иллюстраций, это для того чтобы дети четко смогли, 

рассмотреть, что изображено, какие узоры были использованы для оформления одежды и утвари.   

 Ознакомление непосредственно с самой сказкой.  

 (актуализация знаний после прочтения), языковая работа, проведение бесед, пересказ.   Например, дети 

знакомятся со сказками народов Приамурья – это «Амурские сказки» Дмитрия Дмитриевича Нагишкина.  

Чтение воспитателем нанайской сказки «Айога», где внимание детей было направлено на то что, девочка 

Айога одета в национальный костюм. Вопросы воспитателя были направлены как на закрепление содержания и 

восприятие сказки, так и на анализ народных узоров, которые легли в основу оформления нанайского халата 

(нанайцы в своих орнаментах передавали пожелание иметь большую и крепкую семью, удачу на промысле, 

приплода в стадах, привлечение удачи, отвод злых духов.). С детьми проговаривались элементы. Женская одежда 

состояла из длинного халата, коротких штанов и ноговиц, пристёгивавшихся к нательному поясу. Обувь шили из 

рыбьей, кабаньей и другой кожи. На голове летом носили большую берестяную коническую шляпу. Женщины 

носили под халатом нагрудник с металлическими подвесками. Характерным женским украшением была носовая 

серьга. Все части одежды нанайцы покрывали спиральным, а также животным и растительным орнаментом 

(петухи, драконы, лягушки, ящерицы). 

Что они видят на картине, какие узоры они видят. В причудливых завитках ленточного узора мы увидим 

стилизованные изображения животного мира тайги: зверей, птиц, змей, с присущими им повадками, движениями, 

назвал спираль «душой амурского орнамента». Она присутствует везде, на предметах любого назначения и в 

любом материале, то есть то, что хорошо знакомо мастерице.    

Чтение удэгейской сказки «Недобрая Ладо» здесь дети пронаблюдали, что бывает с людьми, которые не 

ухаживают и не ценят труд людей. Дети рассматривали, в чем она была одета, как одежда была ее сделана. 

Рассматривали, какие она использовала предметы быта.  

   Детские колыбельки нанайцы делали из дерева или бересты. Обязательно украшали орнаментом, 

выполнявшим роль оберега. На дно люльки насыпали черемуховую стружку.  
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Ковры украшали, напоминает нам рыбку, зверька, ящерицу, паука; на ветках деревьев сидят птички, в 

вышине плывут облака, а внизу плещут волны. Ковер, из ткани украшенный орнаментом в виде аппликации был 

главным украшением их жилища. Квадрат или ромб представляет собой своеобразную, в амурском стиле розетку 

с тончайшей разработкой деталей. Хорошие мастерицы сами придумывают узоры. Красота и многообразие этих 

маленьких композиций бесконечны. Из огромного числа ульчских и нанайских ковров невозможно найти двух 

одинаковых. Искусству создавать новые и новые вариации орнамента в едином амурском стиле учатся с детских 

лет. 

Девочка Ладо была одета покроя повседневного халата являются глубоко запахивающиеся полы, причем 

левая пола заходит за правую. Алый или голубой блестящий шелк выступает как в рамке из черных и красных 

обрамлений. Кайма подола украшена подвесными медными прорезными бляшками. Плоские бляшки особой 

формы, вписывающиеся в равносторонний треугольник, в свою очередь, имели в прошлом широкое рас-

пространение и сохранились в старинных украшениях, что женщины вместе с халатом обычно надевают на себя 

традиционные серебряные украшения: плоские круглые браслеты с чеканкой, серьги в виде подвесок.  

На этом этапе же дети знакомились с изготовление деревянной утвари и были перечислены предметы этого 

вида промысла (сундучки, коробки, шкатулки, ложки, блюда, столика для еды, скамеечки для сидения, колыбельки, 

корыта). Чрезвычайно разнообразной была деревянная утварь у нивхов, ульчей и нанайцев. Они долбили чашки и 

миски диаметром до 30 – 40 см, корыта. Длинные, до 120 см, употребляли для кормления собак; в маленьких, 25 – 

30 см, орнаментированных, подавали пищу гостям на медвежьих праздниках. Делали ульчи и прямоугольные 

ящики, покрытые резьбой, сундучки в которые складывали приданное невесты, множество всевозможных коробок 

– круглых, овальных, высоких и низких, больших и малых для одежды и украшений. Все эти предметы были 

расписаны узорами. 

Для амурского орнамента характерно причудливое переплетение. Разнообразное сочетание волнистых 

линий, завитков чаще всего они изображали природу и животный мир (например, фигуры птиц, разных форм рыбы, 

листья растений, насекомых). Любым орнаментов была свойственная строгая симметрия, узор помещали на 

изделии, так что он становился неотъемлемой частью самого предмета.  

Малые народности занимались изготовлением берестяных изделий, таких как: лодки, веера, всевозможные 

предметы домашнего обихода, трафареты узоров для рукоделия, так же изготавливали сумочки, мешки, ведра, 

шляпы и корзины. Охотники и рыбаки покрывали берестой шалаши в летнее время, её употребляли на подстилки 

для спанья в шалашах. Бересту добывали мужчины. Для того чтобы сделать какой – нибудь предмет из бересты им 

чаще всего приходилось нагревать осторожно над огнем, отчего она размягчалась и становилась гибкой, а также 

легко расслаивалась на тонкие пласты, что было необходимо для орнаментации изделий. Сшивали они берестяные 

изделия из крапивной нитки и склеивали рыбьим клеем. Из тонких слоев расслоённой березы вырезали детали 

орнамента, окрашивали их в черный цвет и приклеивали рыбьим клеем к стенкам сосудов или пришивали к основе 

тонкой ниткой очень мелкими и редкими, почти незаметными стежками, причем нитки так же окрашивали в цвет 

узора. Предметы имели орнаментальный характер: «строчкой», косыми или прямыми линиями, крестиком, 

«ёлочкой», «скобочками».  

В беседе на тему: «Изделия из волокон, ниток. Плетеные изделия» дети узнали, что несмотря не на 

отсутствие ткачества, народы Амура издавна занимались изготовление ниток, из которых плели неводы, сети, 

ремни. Для этого использовали крапиву, дикую коноплю.  Эти растения росли возле домов. В сентябре – октябре 

крапиву срезали длиной 50 – 60 см, связывали ее в пучки и сушили, подвесив в амбарах, а обрабатывали ее зимой, 

когда они обычно занимались изготовлением и берестяной утвари, для сшивания которой тоже нужны были 

короткие нитки крапивы. Каждый стебель крапивы расщепляли надвое заостренной палочкой. Для этого его клали 

на специальную доску, твёрдую сердцевину отделяли и выбрасывали, а из наружных частей выбирали волокна. 

Работали с крапивой, надев на пальцы наперстки из рыбьей кожи. Длинные нити для сетей. Из ниток плели пояса, 

особенно хорошо этим владели ульчи. Готовые нитки или уже сплетенную сеть для прочности вываривали в воде 

с золой. К женским праздничным пояса ульчи и нивхи пришивали куски ткани трапециевидной формы, богато 

орнаментированные. Для выведения узора мастерицы выбирали нити основы разных цветов. Узор получался 

геометрический, состоящий из мелких треугольников разной формы и величины, симметрично расписанных на 

основе. Иногда по длинному краю выводили кайму.   

II. Художественно - эстетическое развитие: 

 Социально – коммуникативное развитие: (драматизация небольших сказок, фрагментов, потешек, если 

есть возможность пословиц). 

 Изодеятельность (рисование декораций к театрализованному представлению по мотивам сказки, 

аппликации также для декораций, лепка главных героев, повторение декоративного элементов орнамента при 

подготовке костюмов театрализованного представления). 

III. Физическое развитие (изучение народных игр, забав и упражнений, отражённых в сказках). 

Итак, для реализации данной работы целесообразно использовать следующие методические приемы: 

беседа; чтение художественных произведений; экскурсии, прогулки; творческая деятельность детей (лепка, 

рисование, аппликация, конструирования, театрализация, игры, инсценировка сказок). 

Приобщение детей к чтению и изучению сказок Приамурья помогает воспитателям раскрыть ребенку мир 
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национальных культур, расширить представления об образе жизни людей, населяющих наш родной край, их 

обычаях, традициях, фольклоре; учить уважительному, толерантному к ним отношению; на основе познания 

способствовать речевому, художественно-эстетическому, нравственному, эмоциональному и социальному 

развитию детей. 

Вышеизложенное, а также особенности развития детей старшего дошкольного возраста, проявляющиеся, 

прежде всего в интенсивном развитии мышления и других интеллектуальных процессов, существенном изменении 

мотивационной сферы, ориентации на социальные отношения в мире взрослых дают основание предположить 

следующее: период пяти - шести лет является наиболее оптимальным для начала целенаправленного воспитания 

средствами этнографической культуры. [4]. 
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Духовно-нравственное воспитание младших школьников, испытывающих трудности в обучении, при 

изучении былин на уроках литературного чтения 

 

Кальченко Д.В. 

Руководитель: Винокурова Е.Н. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Духовно-нравственное воспитание – это процесс динамический, непрерывный, не прекращающийся на 

протяжении всей жизни человека.  

Данная    проблема является актуальной, так как в современном обществе произошел упадок культурно - 

досуговой деятельности с детьми и молодежью; пропаганда средствами массовой информации жестокости, 

насилия, табачных изделий, еще больше осложняет ситуацию; материальные ценности постепенно вытесняют 

духовно-нравственные. 

В связи с этим литература как учебная дисциплина в российской школе является ведущим предметом в 

общей системе нравственно-эстетического и духовно-нравственного воспитания каждого школьника. 

Данная тема на протяжении многого времени являлась важной. И ей занимались такие ученые как: 

Ушинский К.Д., Сухомлинский В.А, Никитина Н. Н. 

Приступив к экспериментальной работе, для определения уровня духовно- нравственного воспитания 

младших школьников, испытывающих трудности в обучении, нами была проведена диагностическая методика 

«Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. Щуриковой). Результаты были следующими: высокий уровень составляет 

52,4% учащихся, что свидетельствует о высокой выраженности нравственного сознания, у них выработаны 

моральные привычки поведения. Ребенок взвешивает, продумывает свои действия, поступает со знанием дела, 

выбирая верный путь решения стоящей перед ним проблемы.  

Средний уровень духовно - нравственных качеств выявлен у 33,3% обучающихся. Данный результат 

указывает на недостаточное проявление духовно – нравственного сознания, чем предыдущий.  Ребята могут 

затрудняться в выборе добродетельного поступка и благонравной манере поведения. Не у всех выработаны 

моральные привычки поведения. Данная категория учащихся может с затруднением обдумывать свои действия и 

принимать решения на основе духовно – нравственного сознания. 

Низкий уровень составляют 14,3% обучающихся, испытуемые с данными результатами имеют 

неустойчивое положительное поведение, они регулируются в основном требованиями старших и другими 

внешними стимулами, и побудителями. У них нет представления о нравственных ценностях, понятие не 

сформировано, обучающиеся не понимают, о чем идет речь. Показателем, свидетельствующим о 

несформированных нравственных отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся 

количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 

Таким образом, результаты исследования по методикам «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е. 

Щуриковой), нацелили нас на проведение формирующего этапа. 

Нами были проведены уроки литературного чтения по изучению былин. Предлагаю вашему вниманию урок 

по теме: Былина «Добрыня и Змей». Цель: познакомить учащихся с былиной «Добрыня и Змей», сформировать 

представления о правильных поступках, дать представление о былинных героях – положительных и 

отрицательных. 
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На уроке были реализованы следующие задачи: 

 Образовательная: формирования полноценного восприятия былинного 

текста, понимание специфики литературного жанра, совершенствование навыка чтения. 

 Развивающая: развивать связную речь, воображение, мышление. 

 Воспитательная: воспитывать интерес к урокам литературного чтения, 

воспитывать чувства сострадания, сопереживания и милосердия, воспитывать нравственные качества на примере 

былинного героя. 

Урок начался с эмоционального настроя в виде тематических приветственных слов. После чего учащимся 

было предложено прочитать предложение (поговорку) на слайде и подумать к какому виду устного народного 

творчества она относится «Славна богатырями земля русская».  Ребята поразмышляли и вспомнили какие еще виды 

устного народного творчества им известны. Также учащиеся отгадали загадку: «Ладно скроен, крепко сшит, за 

землю русскую стоит.» (Богатырь), что позволило обратиться к поговорке, подумать над главным в ней слове и 

задуматься о смысле, которую она несет. Данный процесс позволил учащимся определить о ком пойдет речь на 

уроке. 

Была организована работа со словарем, где учащиеся прочитали значение слова «богатырь». Это позволило 

поразмышлять над качествами русского богатыря, которыми он должен обладать. Также учащиеся ответили на 

вопрос «Что такое былина?» без особых преград. 

Далее была построена работа по былине «Добрыня и Змей». Начало былины читает учитель, затем она 

читается детьми вслух относительно законченными по смыслу частями. Все, что непонятно, тут же, по ходу 

работы, поясняется учителем. 

 Учащиеся рассматривают иллюстрацию по изучаемой былине на слайде и отвечают на вопросы учителя, 

что позволяет составлять нравственный образ богатыря. Как и на предыдущих уроках, была представлена 

картина Виктора Васнецова «Богатыри» 

Ребята активно принимают участие в беседе, где обсуждается былина и образ героев, формируют духовно-

нравственные принципы, опираясь на прочитанную былину. 

Дети проанализировали нравственные качества, которыми должен обладать человек, в данном случае 

скромность, честность, дисциплина, добросовестность, трудолюбие, справедливость, сострадание. Основное 

внимание в работе автор произведения акцентирует на привитии чувства сопричастности к своему и чужому 

поведению. Проведению самоанализа поступков и поведения по отношению к окружающим. Закладывание мыслей 

об корректировке своих действий. 

Нами была проведена повторная диагностика по тем же методикам, которая позволила сделать вывод, о 

том, что произошла положительная динамика     в сформированной у младших школьников духовно – 

нравственных качеств таких как доброта, честность, чувство долга, ответственность, уважительное отношение   к 

людям. 

Список использованных источников 
1. В.И Мурашов Национальная идея: Патриотизм. Государство. Идеология 

3.И.А Репина; О.В Кириленко Россия — Родина моя, земля отцов — моя земля!  

 

Русская песня и её влияние на формирование читательских компетенций младших школьников 

 

Яремчук С.А., Морозова П.А. 

Руководитель: Яковлева Т.М.  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Мы не случайно начали своё выступление с исполнения русской народной песни «Ромашка», будем 

говорить о русской песне и её влиянии на формирование читательских компетенций младших школьников. 

Песня - самый молодой и одновременно самый древний музыкальный и поэтический жанр. Ее народным 

истокам тысячи лет, а современной форме всего лишь двести. Старинные русские народные песни насчитывают 

сотни лет своего существования. Некоторые из них пелись еще в древней Руси, и дошли до наших дней как 

свидетельство высокой поэтической культуры народа. 

Перед современной системой образования стоит задача приобщения новых поколений к исторической 

памяти народа, а значит и сохранение ее в наших детях. Наше прошлое - это фундамент стабильной, полнокровной 

жизни в настоящем и залог развития в будущем. [3].  

Цель данной работы является знакомство с особенностями русской песни 

Задачи:  
-изучить русские песни; 

-проанализировать УМК предмета литературного чтения с целью выявления, в каком объёме изучается этот 

жанр устного творчества 

-дать характеристику русских песенок, включенных в программу начальной школы. 

Во все исторические времена русский человек отличался особенной «русской душой», стремлением к 
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идеалу, ко всему абсолютному. 

В современной начальной школе читательская грамотность рассматривается не только как предметный, но 

и метапредметный результат. Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте международного 

тестирования в 1991 г. В исследовании PISA «читательская грамотность — способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни».[4]. Назовём некоторые группы 

читательских умений младших школьников:  

 умения извлекать из текста информацию и строить на ее основании простейшие суждения;  умения 

находить информацию и формулировать простые непосредственные выводы;  устанавливать связи, которые не 

высказаны автором напрямую;  интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; 

 реконструировать авторский замысел, опираясь не только на содержащуюся в тексте информацию, но и 

на формальные элементы текста (жанр, структуру, язык). 

Проанализировав программу и УМК литературного чтения, мы выяснили что в ней выделены часы на 

изучение русских народных песен, представляем некоторые из них в УМК «Школа России», выделим 

художественно- выразительные средства лирических песен, с которыми мы работаем при изучении данного жанра 

в начальной школе. [1]. 

Наряду с яркими сравнениями в лирических песнях часто функционируют в песнях встречаются эпитеты. 

Эпитет – один из наиболее часто применяемых в лирических песнях тропов. Как и другие выразительные 

элементы, эпитет выражает в рассматриваемых произведениях эмоции и чувства, которые становились 

доступными слушателям и оказывает на них сильнейшее эмоциональное воздействие. Так, например, в песне 

«Березонька моя, березонька …» для красочного описания используется эпитет «трава шелковая», в песне «Котик» 

автор для передачи главной мысли и позитивного настроения использует эпитет «глазок золотистый». 

Метафору мы наблюдаем в песне «Ты рябинушка раскудрявая…» для передачи точных и ярких эмоций -  

«по зорям цвела». В песне «Из-за лесу, лесу темного…» при прочтении строк, мы можем заметить, что также 

используется метафора «занесло меня погодою». 

Формирование читательской компетенции младших школьников является актуальной проблемой 

современного образования. В этой связи роль чтения в целом и читательских компетенций в частности 

чрезвычайно велика. Именно благодаря чтению песен, дети учатся находить и извлекать из текста информацию и 

строить на ее основании простейшие суждения, находить информацию и формулировать простые 

непосредственные выводы, пробуют устанавливать связи, которые не высказаны автором напрямую. 

Список использованных источников 
1. Климанова,Л.Ф. Литературное чтение. 1-4 классы :Учебник для общеобразоват. Организаций / 

Л.Ф.Климанова 12-е изд.-М.:Просвещение, 2020 . 

2. Народные традиции как средство воспитания младших школьников. Использование народных 

традиций в воспитательной работе с младшими школьниками  

3. https://infourok.ru/russkaya-narodnaya-pesnya-kak-sredstvo-formirovaniya-esteticheskih-predstavleniy-

shkolnikov-2118957.html 

4. «Развитие читательской компетенции младших школьников» (infourok.ru) https://infourok.ru/razvitie-

chitatelskoj-kompetencii-mladshih-shkolnikov-5268998.html  

5. Русская народная песня как средство формирования эстетическихпредставлений школьников 

https://infourok.ru/russkaya-narodnaya-pesnya-kak-sredstvo-formirovaniya-esteticheskih- predstavleniy-shkolnikov-

2118957.html  

 

Народная основа поэзии С.А. Есенина: цветопись 

 

Вальтман А.П. 

Руководитель: Яковлева Т.М.  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Белая береза  

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой… 

  

Это строки стихотворения принадлежит великому русскому писателю С.А.Есенину. 

С.А.Есенин – знаменитый поэт двадцатого века. Он кардинально повлиял на поэтический стиль, внес 

множество новых тенденций в русское творчество. Мир цвета в строках писателя имеет большое значение. С 

https://ped.bobrodobro.ru/13791
https://ped.bobrodobro.ru/13791
https://infourok.ru/russkaya-narodnaya-pesnya-kak-sredstvo-formirovaniya-esteticheskih-predstavleniy-shkolnikov-2118957.html
https://infourok.ru/russkaya-narodnaya-pesnya-kak-sredstvo-formirovaniya-esteticheskih-predstavleniy-shkolnikov-2118957.html
https://infourok.ru/razvitie-chitatelskoj-kompetencii-mladshih-shkolnikov-5268998.html?
https://infourok.ru/razvitie-chitatelskoj-kompetencii-mladshih-shkolnikov-5268998.html
https://infourok.ru/razvitie-chitatelskoj-kompetencii-mladshih-shkolnikov-5268998.html
https://infourok.ru/russkaya-narodnaya-pesnya-kak-sredstvo-formirovaniya-esteticheskih-predstavleniy-shkolnikov-2118957.html
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помощью словесной кисти автор с филигранной точностью отображал родную природу, человеческие души, 

характеры. [5] 

Цель работы является изучение поэзии С. А. Есенина. 

Задачи: 

- проанализировать цветопись в поэтическом языке поэта, определить её роль в становлении грамотного 

читателя, ученика начальных классов;  

- изучить программы литературного чтения УМК "Школа России"," Перспектива", "Гармония" с целью 

выявления цветописи. 

Гипотеза исследования: в стихах Сергея Есенина существуют цветовые соответствия.  

 Актуальность исследования исследование помогает по-новому посмотреть на использование цветописи  её  

роли в языке, которая учит читать «осмысленно».  

Когда входишь в картинную галерею, то взору предстает множество различных полотен, на которых 

художники выразили свое видение мира. Это пестрые и яркие картины природы или тихие и спокойные лица 

людей. Но всех их объединяет одно — цветовая палитра. Художник сначала берет в руки краски и кисть и потом 

начинает творить. Так рождаются полотна, полные чувств и эмоций. Но картины может создать не только 

художник, но и поэт. Его лирические произведения с помощью словесной кисти передают все оттенки 

размышлений творческого человека о мире, в котором он живет. [5] 

Таким даром обладал С. А. Есенин, который представил в своей поэзии цветовую гамму чувств и эмоций, 

создав свою символическую цветопись. Интерес к работам поэта огромен. У Есенина цветопись символична. Здесь 

немалое влияние на поэзию оказала древнерусская живопись: три главных цвета - алый, синий, золотой. 

В начальной школе в программные требования включена работа с изобразительно-выразительными 

средствами. При анализе художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты 

сравнение метафора и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а образной системе всего 

произведения, в его реальном контексте   который направляет смыслом и значением не только образные, но даже 

и нейтральные слова, и выражения. [1].  

Работая над изобразительно-выразительными средствами языка, учитель обращает внимание 

многочисленные упоминания разнообразных цветов: «красная», «темно-голубом», «золотом», «ярко-золотые», 

«голубые», которые придают яркость и торжественность тексту.  

    Значение метафоры будет понятнее, если заменить слова "сосет глаза" близкими ему по значению, 

например, "синь засасывает взор", «синь поглощает взгляд». [6] 

Список использованных источников 
1.  Ерошина, Ю.Г. Технология полноценного восприятия художественного произведения / Ерошина Ю.Г.   

//Начальная школа. – 2015 - №12 - С.92. 

2. Мараховская, Т.В.От понимания текста к метапредметному результату/ Т.В Мараховская  // Начальная 

школа.- 2017 - №12 - С.76 

3. Сборник примерных программ. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Сиренко, Ю.С., Никитченков ,A .Ю.Развиваем внимание к слову в художественном тексте/ 

Ю.С.Сиренко, А.Ю. Никитченков //Начальная школа.-2021.-№12-С.59. 

5. https://bingoschool.ru/manual/czvetopis-v-lirike-esenina-znachenie-czveta-v-poezii-esenina/ 

6. https://infourok.ru/cvetopis-v-lirike-s-esenina-1670172.html 

 

Народные истоки в лирике Н.М. Рубцова 

 

Вицинская В. В. 

Руководитель: Яковлева Т.М.  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

«Огонь в печи не спит, перекликаясь  

С глухим дождем, струящимся по крыше. 

А возле ветхой старенькой часовни  

стоит берёза старая как Русь…»  

Н. М. Рубцов  

  

Казалось бы, весьма незамысловатая картина — дождь, струящийся по крыше, старая берёза - это картина, 

нарисованная Николем Рубцовым – одним из виднейших поэтов ХХ века, ярчайшего представителя так 

называемой «тихой» поэзии. Но вот на мир, на знакомую картину смотрит Поэт. И этот мир под его пером 

приобретает другую значимость, большую глубину. Уже не просто огонь в печи занимают Н. Рубцова, а куда 

большая проблема — Человек и Вселенная, их сложные взаимосвязи. С первой же строки стихотворения 

определяются пространственные границы художественного мира. Это строки из произведения «Осенние этюды»  

Цель работы: изучение литературного творчества и установление связи с элементами фольклора.  

https://bingoschool.ru/manual/czvetopis-v-lirike-esenina-znachenie-czveta-v-poezii-esenina/
https://infourok.ru/cvetopis-v-lirike-s-esenina-1670172.html
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Задачи работы: проанализировать творчество Рубцова; определить народные истоки в лирике поэта. 

Методы: анализ научных работ о творчестве Николая Рубцова, анализ УМК учебников литературного 

чтения в начальной школе.  

Гипотеза: в творчестве Н. М. Рубцова народные истоки.  

НАРОДНОСТЬ — характерная черта литературного произведения, которая отражает степень его близости 

к народу, его мировоззрение; внутренняя связь авторского сознания, воплотившегося в произведении, и сознания 

народного. 

Поэт относился к народному творчеству, с каким интересом и азартом отыскивал древние книги, в том 

числе и с песенными текстами. Н. Рубцов слушал и сам любил петь русские народные песни. Музыкальность 

лирики Рубцова отмечалась в критической литературе не раз, песни на его стихи широко известны в народе, а всего 

их уже более двухсот. В лирических произведениях можно отметить употребление таких особенностей как: 

напевность, символика, композиционное повторение, тавтология, кольцевая композиция «цепочного» построения 

образов, песенные зачины, эпитеты, постпозитивное (после определяемых слов) употребление эпитетов, 

употребление слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, концовка, песенно-музыкальный строй. Нами 

были проанализированы несколько УМК по литературному чтению: «Школа России», «Перспектива», 

«Гармония». Творчество Н.М.Рубцова представлено в начальных классах несколькими произведениями, они 

представлены в таблице 

Таблица №1  

Класс УМК Название лирического 

произведения 

Использованные поэтом народной 

символики 

4 класс Школа России «Сентябрь» Эпитеты: поднебесный, радостный. 

4 класс Гармония «Доволен я буквально 

всем…» 

Эпитеты «спелая брусника»; 

метафоры: «в своей печали 

бесконечной плывут…облака», 

2 класс Перспектива «Про зайца. Заяц» Эпитеты: бедный, бестолковый, 

веселый; 

Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы: дедушки, лесок; 

 Национальный характер творчества Рубцова проявляется не только в том, что в его стихах звучат мотивы 

русской природы и русской истории, национален сам лирический герой Рубцова, с его исповедальностью и 

мужественной самоиронией, удалью и нежностью, жизнелюбием и тоской, с всеохватностью приятия мира и 

катастрофическим ощущением непонятности и внутреннего одиночества, с неизменным при этом осознанием 

«корневой» связи своей судьбы с судьбой России. 

Список использованных источников 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Школа России/ Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М.В. Голованова // Литература / 4 класс Литература – М,. 2018. – С. 119. 

2. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Перспектива / Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская // Литература / 2 класс Литература – М,. 2011. – С.100. 

3. Кубасова О.В, Гармония/ О.В Кубасова // Литература / 4 класс Литература – М,. 2016. – С.154. 

4. https://nsportal.ru/vuz/filologicheskie-nauki/library/2015/12/03/referat-lirika-nikolaya-rubtsova 

5. https://vuzlit.com/614900/lirika_rubtsova_narodnoe_poeticheskoe_tvorchestvo 

 

Истоки интереса А.С. Пушкина к поэтическим преданиям русской старины 

 

Киселёва А.А. 

Руководитель: Яковлева Т.М.  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

«…он сдружил поэзию с русской жизнью  

и русской современностью» 

В.Г.Белинский 

 

Эти слова принадлежат литературному критику В.Г. Белинскому. Поэзию Пушкина Белинский 

рассматривал как «грандиозное явление русской культуры…». Творчески объединяя сказку, историю и былину, 

Пушкин создал волшебный мир поэзии. [3]. 

Актуальность нашего исследования – литературный мир А. С. Пушкина, который открывает необозримые 

просторы для фантазии и размышлений, позволяет окунуться в мир старины и преданий, поэтому не случайно, с 

интересом, его читают и дошкольники, и младшие школьные, и взрослые. Среди поэтов русского мира, имя 

https://nsportal.ru/vuz/filologicheskie-nauki/library/2015/12/03/referat-lirika-nikolaya-rubtsova
https://vuzlit.com/614900/lirika_rubtsova_narodnoe_poeticheskoe_tvorchestvo
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Александра Сергеевича Пушкина, по праву занимает достойное место в литературе. [2]. 

Целью данной работы является изучение связи поэзии Пушкина и фольклора русского народа.  

Были выделены следующие задачи: 

1. Проанализировать поэтический язык произведений поэта. 

2. Изучить программы литературного чтения УМК «Школа России», «Перспектива», «Гармония». 

Гипотеза исследования: образы мифов, сказов, народных песен нашли своё отражение в поэзии А.С. 

Пушкина.  

Методы исследования: анализ, количественная и качественная обработка материала.  

В Михайловском Пушкин обратился к фольклорным материалам,  и неисчерпаемым источником 

народного вдохновения стала для него няня Арина Родионовна.  

Изучение литературы по теме исследования позволило А.С. Пушкину узнать о том, как жили наши предки 

в древности, какие имели представления об окружающем мире, как ограждали себя от неведомого. И, конечно, по-

новому познакомиться с интересным миром сказок, преданий и легенд русского народа. [1] 

Проведя исследование, мы определили, какие произведения А.С. Пушкина изучают по УМК «Школа 

России». Результаты представлены по 1 классу. 

Таблица 1. 

Класс УМК Герои преданий, мифов Использованные поэтом 

образы мифов, преданий 

русской старины 

1 «Школа Россия» 

«Сказка о царе Салтане» 

Лебедь, Черномор, 

Коршун, Тридцать три 

богатыря, Чародей 

«Лебедь тешится моя: 

Тридцать три 

богатыря.…С ними дядька 

Черномор; Ты не коршуна 

убил, 

Чародея подстрелил» 

1 Отрывок «Руслан и 

Людмила» 

Кот учёный, русалка, 

тридцать три витязя, Баба 

Яга, бурый волк, вещий 

Финн, Царевна, изба на 

курьих ножках, Чародей, 

леший 

«Кот ученый,  там леший 

бродит, Русалка на ветвях 

сидит; Избушка там на курьих 

ножках, тридцать витязей 

прекрасных;  дядька 

их морской, Колдун несет 

богатыря; царевна тужит, 

а бурый волк ей, верно, 

служит; ступа с Бабою Ягой, 

царь Кащей, вещий Финн, 

Духов могучий властелин, 

Чародей» 

А.С. Пушкин выступил своеобразным проводником народной традиции, поэтически воплотив сказания 

русской древности. «Изучение старинных песен, сказок, – писал он, – необходимо для совершенного знания 

свойств русского языка». 

Список использованных источников 

1. Зуева Т.В. «Народный русский календарь, его поэзия»/Крупина Н.Л //Научно-методический журнал 
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Воспитание нравственных качеств через творческое наследие Валентины Александровны Осеевой 

 

Емельянова Н.А 

Руководитель: Плехневич Е.С. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»  

 

Проблема нравственного воспитания в широком смысле слова относится к числу проблем, актуальных на 

протяжении всей истории человечества. Проблемы нравственного воспитания младших школьников нашли свое 

отражение в трудах классиков отечественной и зарубежной педагогики и психологии, общественных деятелей - 

В.Г. Белинского, Л.С. Выготского, И.Г. Песталоцци, Ж. Пиаже, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, К.Д. 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-obrazi-slavyanskoy-mifologii-i-predanya-starini-glubokoyv-tvorchestve-as-pushkina-1207340.html
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Ушинского и многих других.  

Для школьного учителя основным источником, формой и средством нравственного развития и 

формирования личности является урок. Нравственная обстановка на уроках - это сильнейшая, формирующая среда.  

Уроки литературного чтения играют очень важную роль в формировании полноценной, самостоятельной и 

активной личности ребенка. К.Д. Ушинский писал: «...то литературное произведение нравственно, которое 

заставляет дитя полюбить нравственный поступок, нравственное чувство, нравственную мысль, выраженную в 

этом произведении».  

Примером литературных произведений, способствующих формированию нравственных ценностей, могут 

быть рассказы для детей Валентины Александровны Осеевой. Творчество писательницы проникнуто огромным 

желанием научить детей различать добро и зло в своем сердце, давать верную оценку своим поступкам. 

Повествования В.А. Осеевой дают читателю образцы человеческих отношений, учат честности, уважению и любви 

к людям, чуткости к тем, кто нас окружает. В увлекательной форме, на близких детям примерах Осеева помогает 

понять своим юным читателям, что такое настоящая дружба, как можно простым словом ранить или, наоборот, 

исцелить человека. Валентина Александровна Осеева дает детям мудрый совет: «…мало уметь читать, надо уметь 

думать».  

Способы отражения нравственных ценностей в произведениях В.А. Осеевой как косвенные, через 

пробуждение адекватных эмоций, так и прямые, через реплики персонажей, в основном взрослых, выражающих 

позицию автора. В некоторых рассказах присутствует также опосредованное отражение ценностей, автор 

показывает образец поведения, как надо себя вести или же, наоборот, к чему приводит плохое поведение. Названия 

рассказов тоже порой служат ориентирами в представлениях о добре и зле, ставят конкретный нравственный 

вопрос.   

Именно поэтому творчество В. А. Осеевой включают в большинство учебно-методических комплектов 

начальной школы.  

В УМК «Школа России» вошли рассказы «Плохо» и «Синие листья». 

В УМК «Начальная школа XXI века» вошли рассказы «На катке», «Сыновья». 

В УМК «Гармония» вошли рассказы «Все вместе», «Плохо», «Почему».  

Мы проанализировали исследование учителя-практика Ереминой К.К. по определению сформированности 

нравственных ценностей у второклассников. В качестве критериев оценки сформированности названных 

ценностей были выбраны когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Диагностирование показало, что 

большинство учеников равнодушно относится к чужим проблемам, школьники ведут себя более или менее 

нравственно только под контролем со стороны взрослых. Без явного контроля ценности в поведении проявляются 

не ярко. Это свидетельствует о том, что необходимо целенаправленно формировать у детей такие нравственные 

ценности, как добро, внимательное и уважительное отношение к другим людям.  

Приемами формирования нравственных убеждений могут быть оценка (анализ, обсуждение) нравственного 

выбора литературного героя, объяснение причины неправильных, с точки зрения ученика, поступков героя, 

оправдание оступившегося героя. Следующая группа приемов направлена на формирование нравственных чувств 

посредством сопоставления, сравнения чувств персонажей и собственных чувств читателей. Это может быть 

подбор слов для характеристики персонажей (составления словарика чувств и настроения героя); составление 

текста, раскрывающего эмоциональное состояние, возникающее при чтении произведения; написание письма 

герою.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что изучение творчества В. А. Осеевой в начальной школе 

содействует результативному формированию и развитию нравственных ценностей, т.к. все рассказы 

ориентированы на то, чтобы учащиеся задумывались, анализировали собственные и чужие действия, обучались 

разбору негативных и положительных ситуаций и умели делать верный, осознанный, высоконравственный выбор.  

Конечно, процесс формирования нравственных ценностей длится всю жизнь, невозможно сделать детей 

нравственными за несколько мероприятий, или несколько уроков. Но организация подобной работы помогает 

сформировать у них понимание значимости доброты, уважения, внимательного отношения к другим людям и 

честности в жизни человека. 

Педагог является «программистом» человеческого сознания. Наделив школьника знаниями, но, не воспитав 

в своем ученике нравственно богатую личность, мы делаем его послушным исполнителем воли любого лидера. 
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7. https://www.1urok.ru/categories/14/articles/46498 Воспитание позитивно позитивно нравственных 

качеств через творческое наследие В.А. Осеевой. Комода Ю.В. 

 

Формирование системы ценностных ориентаций младших школьников через нравственно-эстетическую 

оценку поступка литературного героя 

 

Михолап К.Е. 

Руководитель: Плехневич Е.С. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»  

 

В условиях современного общества особо остро поднимается вопрос о нравственности и нравственном 

воспитании. Без внимания не остается и смена нравственных ориентиров. Содержание нравственного воспитания 

обучающихся отражается во многих работах известных педагогов, таких как, Л. С. Выготский, А. Г. Ковалев и 

других. Особое внимание авторы педагогических трудов уделяют младшему школьному возрасту, т. к. считают, 

данный период является восприимчивым и создающим благоприятные условия для формирования нравственных 

ориентиров у обучающихся. Поэтому особое внимание в Федеральном образовательном стандарте начального 

общего образования уделено решению задач социализации современного школьника, созданию условий для 

социально-педагогической поддержки становления и развития «высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентностного гражданина России». 

Такой школьный предмет, как литература, особенно благоприятен для создания условий «переживания 

подлинности личной идентичности школьника» и способствует формированию умений «принимать 

самостоятельные решения в самых разных социальных, профессиональных и личностных ситуациях», а, 

следовательно, задумываться над различными вариантами жизни и извечно актуальными для каждого человека 

вопросами: «Кто я в этом мире?», «Зачем пришел на эту землю?», «Каково мое предназначение в жизни?» и пр. 

Другими словами, можно смело утверждать, что уроки литературного чтения в начальной школе при грамотно 

организованном педагогическом процессе будет способствовать как личностному, так и жизненному 

самоопределению школьника.  

Особенностью воспитания нравственной личности и формирование у нее нравственных ориентиров, 

является применение методов и приемов на уроках литературного чтения. Тем самым методический материал 

уроков литературного чтения является наиболее плодотворным для процесса формирования нравственных 

ориентиров у младших школьников. Материал художественных произведений эмоционально воздействует на 

обучающихся, создает базу для нравственного воспитания. 

Какие же ценностные позиции выбирают современные ученики начальной школы, способны ли они к 

выбору вообще, могут ли аргументировать свой выбор? Мы проанализировали опыт учителей-практиков Н.А. 

Стефаненко и О.Ф. Тульской на примере работы над былиной «Илья Муромец». 

В процессе работы над былиной внимание обучающихся было обращено на выбор и обоснование выбора 

главного героя. Задания после изучения произведения, предполагали личностную оценку обучающихся 

выделенной нравственной проблемы в былине. При обработке результатов было выявлено, что ни один школьник 

не отказался от ситуации выбора, все стремились анализировать поступок героя произведения, размышлять над 

нравственно эстетической стороной выбора Ильи Муромца, определиться в своём варианте выбора. Работа с 

карточкой увлекла большинство учащихся, т.е. они проявили интерес к данному виду работы. Отсюда можно 

сделать вывод, что младшим школьникам вполне посильна и интересна работа по осмыслению чужого и 

собственного выбора, его нравственно эстетическому оцениванию. Младшие школьники уже в этом возрасте 

способны задумываться о проблеме выбора, делают выбор, дают объяснение, почему они выбирают именно это, 

оценивают выбор героя произведении. Учащиеся интуитивно понимают, что выбор героя с точки зрения морали 

верный, но для объяснения им либо не хватает вербальных средств (соответствующей лексики), либо они склонны 

следовать авторитету, подражать примеру, не задумываясь, либо у некоторых из детей не развиты рефлексивные 

умения.  Большинство школьников соглашаются с главным героем, поддерживают его нравственный выбор. 

Некоторые школьники также соглашаются с выбором героя, но не могут объяснить, почему именно этот выбор 

они поддерживают. 

Следовательно, данную выявленную способность к выбору необходимо поддерживать. Для подготовки 

младших школьников к личностному и жизненному самоопределению на уроках литературного чтения нужно 

регулярно практиковать нравственно-этическое оценивание поступков литературных героев, так как именно 

оценка, и в особенности рефлексивная оценка поступка героя (с примеркой на себя), формирует систему ценностей, 

под влиянием которых ученик в дальнейшем выбирает индивидуальный жизненный путь. 

Главное при организации работы с литературным произведением на уроке литературного чтения, это 

работа  которая, на наш взгляд, будет способствовать тому, чтобы уже с младшего школьного возраста ученик 

задумывался над образом своего будущего, мог сформулировать жизненные позиции, принципы, соотнести их с 

общечеловеческими, обосновать их выбор -отобрать художественный материал, отражающий различные варианты 

жизни литературных героев (примеры жизненного определения), варианты поступков героев в разнообразных 
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жизненных ситуациях (примеры личностного самоопределения).  

Организация работы с литературным произведением на уроках помогает младшему школьнику 

задумываться над образом своего будущего, развивает умение сформулировать жизненные позиции, принципы, 

соотнести их с общечеловеческими, обосновать их выбор.  
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Мифы и легенды как способ развития познавательного интереса к народному искусству 
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Руководитель: Кашбулгаянова М.К. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

На сегодняшний день, пожалуй, любая достаточно древняя нация имеет свой собственный пантеон из 

героев легенд и мифов. Сравнивая кельтов и славян, можно найти очень много похожих черт, ведь они, как и греки, 

и талики, германцы и другие европейские народы были когда-то единым этносом. [2].  

При исследовании данного явления происходит взаимопроникновение культур разных народов. И наиболее 

ярко это проявляется в мифах и легендах, которые непосредственно и прямо отражают внеязыковую 

действительность. И чем богаче история народа, тем ярче и содержательнее его мифы и легенды. [1].                                                            

Новизна настоящего исследования состоит в том, что проблема мифов и легенд Великобритании не 

получила должного освещения в изучении английского языка как в российской средней общеобразовательной 

школе, так и в средних и высших образовательных учреждениях. Не всегда обоснованы конкретные научные 

данные об особенностях возникновения мифов и легенд государства на Британских островах. 

Целью данной работы является анализ наиболее популярных мифов и легенд Великобритании. 

Исходя из цели были выделены следующие задачи: 

- изучить многообразие мифов и легенд Великобритании; 

- дать краткую характеристику мифов и легенд Великобритании; 

- оформить мультимедийную презентацию «Мифы и легенды Великобритании» для работы по данной теме 

на уроках английского языка.  

Гипотеза исследования: несмотря на длительное существование мифов и легенд, интерес людей к ним не 

угасает. Отображение мифов и легенд мы видим в различных областях искусства: литература, кинематограф, 

театральное искусство. 

Методы исследования: анализ, сравнение, анкетирование, количественная и качественная обработка 

материала. 

Безусловно, все мы знаем героев греческого эпоса и их подвиги. Тут можно вспомнить Геракла, главного 

заступника людей, Ахиллеса, героя Троянской войны, Одиссея и аргонавтов, также очень важных героев греческих 

легенд. [5]. 

Вопреки сложившемуся мнению Русь не была совсем уж культурно изолирована от Западной Европы. Так 

что некоторые богатыри — лишь переделанные на русский лад рыцари из куртуазных романов. 

В русских былинах упоминается более 30 богатырей. Среди них были герои с древними мифологическими 

корнями, такие как Святогор и Волх Всеславьевич. 

Но больше всего народ любил былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. 

Ученые выделяют от 53 до 100 сюжетов русского героического эпоса, около 26 из которых связаны с подвигами 

легендарной троицы. Герои древнеславянских былин заняли очень важное место в отечественной культуре. [ 3 ].  

Но что нам может предложить английский эпос? Начать стоит с того, что английская нация формировалась 

на протяжении очень большого количества времени, в ходе поочерёдного смещения многих народов (Кельтов, 

Римлян, Бриттов, Саксов). И этот факт не мог не повлиять на характер английских легенд, на их богатство и 

разнообразие. [4].  

Беовульф –языческий герой 8 века прославляет присущие добродетели: бесстрашие и свирепость в бою, 

верность вождю и племени, обязательную месть врагам. За всю историю было создано порядка семи экранизаций 

и одна видео игра. Однако легендой о Беовульфе в свое время вдохновлялся такой именитый писатель как Джон 

Рональд Руэль Толкин, важность творчества которого трудно переоценить. [7].   

Легендарный король Артур, герой кельтских народных мифов и легенд, а позднее и средневековых 
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рыцарских романов, идеальный предводитель рыцарей Круглого Стола и живое воплощение рыцарских идеалов – 

чести, доблести, отваги и нравственного благородства. Баллады об этом герое и по сей день занимают важное место 

в культуре Европы и Англии. [6]. 

  Из наиболее примечательных экранизаций легенд о Короле Артуре можно назвать фильм «Экскалибур», 

также можно вспомнить комедию «Монти Пайтон и Святой Грааль», несмотря на специфичность британского 

юмора, фильм был очень популярным, а некоторые художественные образы прочно вошли в массовую культуру. 

Из видео игр же достаточно вспомнить компанию короля Артура в риал-тайм стратегии “Stronghold”, ещё есть 

отдельная серия стратегических игр “King Arthur”, к ним относится, например, “King Arthur: knight’s tale”. [4]. 

Робин Гуд – защитник бедных и обездоленных, образ благородного разбойника, отнимающего деньги у 

богатых и раздающего их бедным. 

По мотивам баллад о Шервудском лучнике было великое множество фильмов, книг, мультфильмов и игр.  

Одним из самых популярных произведений о Робине Гуде является «Айвенго» Вальтера Скота. [ 5].  

Как же современная молодежь относится к изучению мифов и легенд? Среди студентов 2 курса было 

проведено анкетирование на знание мифов и легенд. Данные анкеты приведены в таблице. 

№ 

п/п 

Вопросы Количество 

участников 

Да 

% 

Нет 

% 

 

Не смогу 

ответить % 

 

1. Верите ли вы в мифы и 

легенды? 

52 58 23 19 

2. Известны ли вам мифы и 

легенды Британии? 

52 14 75 11 

3. Слышали ли вы легенду 

о Короле Артуре? 

52 48 42 10 

4. Считаете ли вы 

похожими мифы и 

легенды Британии и 

России? 

52 17 36 47 

Анкетирование показало следующие результаты; из 52 опрошенных студентов больше половины верят в 

мифы и легенды; две трети студентов не знакомы с мифами и легендами Британии, но в то же время почти половина 

студентов знают легенду о короле Артуре; почти половина студентов затруднились с ответом, считают ли они 

похожими мифы и легенды Британии и России похожими. 

Исходя из полученной информации, в будущем планируется исследовать эту тему более глубоко в 

практическом плане: найти еще больше интересных мифов и легенд, как английских, так и русских, разработать и 

провести классные часы с использованием ИКТ по данной проблеме исследования. А также привлечь больше 

людей к познанию и изучению данной проблемы для увеличения интереса к русской и английской культурам. 

Таким образом, легенды и мифы любой страны и любого народа представляют огромный интерес и 

ценность не только для потомков, но и для всего человечества. Роль знания мифов и легенд очень велика, они 

составляют часть общего образования каждого человека, интересующегося в языковой культуре. Они также 

являются частью различных методов изучения английского языка, делая этот процесс более интересным, легким и 

эффективным. 
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В настоящее время особую остроту вызывают вопросы формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в начальной школе (1-4 классах). Это связано с изменениями в структуре основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, представленными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования в виде целевых ориентиров [3]. 

Решение этих вопросов без формирования познавательных универсальных учебных действий невозможно, 

они являются основной для развития познавательной деятельности, являясь мотивом для ее возникновения, а также 

наивысшей формой проявления познавательной потребности у детей. 

Цель исследования: доказать эффективность использования метода проекта на внеурочных занятиях для 

развития познавательных универсальных учебных действий у младших школьников.  

Создание проектов во внеурочной деятельности позволяет развивать такие умения, как информативный 

поиск с использованием компьютерной техники, преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область во внеурочной деятельности, находить решения проблемы путем решения задач, вытекающих из проблемы 

образовательного проекта[2]. 

Опытно - экспериментальная работа проходит в Муниципальном образовательном бюджетном учреждении 

«Сосновоборская СОШ», Зейский район, 4 класс. 

Для определения уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий было 

проведено экспериментальное исследование, которое включало констатирующий, формирующий и контрольный 

этапы. 

Цель проведения констатирующего этапа эксперимента заключалась в проведении первичной диагностики 

с применением методики «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса», автора Г.Ю. Ксензова и 

описании реальной ситуации уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий у 

учащихся начальной школы. При обработке результатов исследования по методике «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса», автора Г.Ю. Ксензова были получены следующие результаты:  

Низкий уровень показали 6 детей, что составляет 30% сформированности познавательных универсальных 

учебных действий, что свидетельствует об эпизодическом включении школьников в учебную деятельность и 

слабым проявлением качественных характеристик познавательных универсальных учебных действий. 

Средний уровень показали 11 детей это 55 %  сформированности познавательных универсальных учебных 

действий, что говорит о включении учащихся в творческие направления учебной деятельности и более активным 

проявлением ведущих характеристик познавательных универсальных учебных действий.  

Высокий уровень   выявлен у 3-их обучающихся, что составляет 15%, что характеризуется включением 

школьников во все направления учебной деятельности и высокой степенью проявления качественных 

характеристик познавательных универсальных учебных действий.  

Полученные данные явились основанием для использования метода проектов на внеурочных занятиях. 

Цель формирующего этапа - развитие уровня познавательных универсальных учебных действий на внеурочных 

занятиях, в ходе которого был разработан проект по ПДД «Дорожные знаки». 

Проект «Дорожные знаки» состоит из: 1 этап – подготовительный (подбор методической литературы, 

дидактических, сюжетно-ролевых игр, игровых заданий, муз.произведений); 2 этап – основной (проведение 

комплекса мероприятий с использованием компьютерной техники); 3 этап – заключительный (Театрализованный 

урок - игра праздник «Путешествие в страну Дорожных Знаков»); 4 этап – просмотр видео материалов. 

В рамках формирующего эксперимента разработаны и проведены внеурочные занятия с включением детей 

в парную, групповую и коллективную познавательную деятельность. Решение поставленных задач осуществлялось 

с помощью специально подобранных игр-путишествий в страну дорожных знаков, инсценировок дорожных 

ситуаций, с применением мультимедийных технологий, способствующих развитию познавательных 

универсальных учебных действий младших школьников. Для формирования познавательных учебных действий 

подбирались задания, для которых правильный результат выполнения нельзя найти в учебнике в готовом виде, но 

в текстах и иллюстрациях учебника и справочной литературы есть подсказки, позволяющие выполнить задание. 

Эффективным средством включения в процесс учения на внеурочных занятиях была инсценировочная 

деятельность. Цель инсценировок - активизировать внимание детей к правилам ПДД, сделать процесс учения 

интересным, развивать с их помощью познавательные универсальные учебные действия [2]. Не всегда изучаемый 

материал вызывает у учащихся интерес. В этом случае помогает другой источник познания - сам процесс 

деятельности. Правильно организованный процесс самостоятельной, совместной групповой или коллективной 

деятельности выступает как условие формирования познавательных универсальных учебных действий. 

Для определения результативности исследования, на его завершающем этапе проведена контрольная 

диагностика с использованием тех же методик, что и на констатирующем этапе.   
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Произошла положительная динамика формирования познавательных универсальных учебных действий 

младших школьников: так показатели низкого уровня понизились на 10% (с 30% до 20%), среднего увеличились 

на 5% (с 55% до 60%), а показатели высокого уровня увеличились за счет снижения низкого уровня на 5% (с 15% 

до 20%). Исходя из анализа опытно-экспериментальной работы, можно прийти к выводу, что цель исследования о 

том, что использование метода проекта на внеурочных занятиях по развитию познавательных универсальных 

учебных действий у младших школьников, реализована. 
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Для общества всегда была актуальна проблема использования свободного времени подрастающего 

поколения для всестороннего воспитания и развития. В любой момент деятельности детей происходит воспитание, 

но для наибольшей продуктивности это воспитание необходимо проводить в свободное от обучения время. Отсюда 

следует, что внеурочную деятельность младших школьников необходимо направлять на их культурно-творческую 

деятельность и духовно-нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины. 

На уроках физической культуры учитель должен формировать интерес к занятиям физическими 

упражнениями, целеустремленность учащихся в развитии у себя волевых, психических и физических качеств, 

вызывать у учащихся удовлетворение от уроков физической культуры (Обухов, А.С.). [2]. 

Уже давно доказано, что физическая культура – это часть образа жизни человека. Физическая культура – 

система специальных упражнений и спортивной деятельности, которая направлена на развитие физических и 

духовных сил человека. Физическая культура является важной основой полноценной жизнедеятельности в системе 

всестороннего совершенствования личности: организационного и активного труда и полноты творческого 

самовыражения (Мишин, Б.И., Коваленко, Т.Г.). [1]. 

Основной целью физического воспитания является гармоничное развитие каждого обучающегося в тесном, 

органическом единстве с умственным, эмоционально нравственным, трудовым и эстетическим воспитанием. [3].  

Физкультурно-спортивная деятельность способствует проявлению и закреплению одних из основных черт 

характера – выдержки, упорства, самодисциплины, настойчивости, трудолюбия (Холодов, Ж.К.). [1].  

Цель исследования: теоретически обосновать и практически доказать эффективность внеурочной 

деятельности физкультурно-оздоровительной направленности как средства формирования интереса младших 

школьников к занятиям физической культуры. 

Объект исследования: формирование интереса младших школьников к занятиям физической культуры. 

Предмет исследования: внеурочная деятельность физкультурно-оздоровительной направленности как 

средство формирования интереса младших школьников к занятиям физической культурой.  

Задачи исследования: 

1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по исследуемой теме. 

2. Определить уровень сформированности интереса у младших школьников к занятиям физической 

культуры. 

3. Осуществить внеурочную деятельность физкультурно-оздоровительной направленности для 

формирования интереса младших школьников к занятиям физической культуры. 

Гипотеза исследования: внеурочная деятельность физкультурно-оздоровительной направленности может 

явиться эффективным средством формирования интереса младших школьников к занятиям физической культуры. 

Методы исследования: 

1. Анализ психолого-педагогической и учебно-методической литературы по исследуемой теме. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Количественная и качественная обработка данных исследования. 

База исследования: Огоджинская средняя общеобразовательная школа филиал Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Коболдинская СОШ» село Огоджа, 2 класс. 

Интересы представляют собой положительно эмоционально окрашенное стремление человека к познанию 

http://fcoz.ru/obrazovatelnoe-pravo/knigi/yagofarov2005/1112.php
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чего-то. Первоначальный интерес может возникнуть стихийно и неосознанно в виде влечения и склонности.  

В связи с вышеуказанном, мы провели экспериментальную работу по определению влияния внеурочной 

деятельности на развития интереса к физической культуре, которая состояла из трёх этапов: 

- констатирующего; 

- формирующего; 

- контрольного. 

 Для определения уровня сформированности интереса младших школьников к занятиям физической 

культуры, мы использовали следующие диагностические методики: 

1. «Методика с Конвертами» (Г.И. Щукина). 

2. Методика «Какие упражнения тебе больше нравятся?» (П.К. Дуркин). 

Диагностические методики направлены на определение уровня интереса к физическим упражнениям и 

способам их выполнения. 

По результатам констатирующего этапа мы пришли к выводу о том, что обучающиеся 2 класса в большей 

степени предпочитают двигательные действия в форме игр (100%), бега (43%), танцев (72%). Уровень 

сформированности интереса к физическим упражнения на среднем уровне (43% - средний уровень). 

На формирующем этапе нашего исследования мы ставили цель: развитие интереса младших школьников к 

занятиям физической культуры посредством внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Для реализации поставленной цели нами была организована и проведена внеурочная деятельность 

физкультурно-оздоровительной направленности в различных формах: 

Утренняя гимнастика «На зарядку становись!». Цель: способствовать развитию знаний детей о пользе 

физических упражнений, формирование интереса к занятиям физическим упражнениям младших школьников.  

Задачи: создать условия для формирования у детей внутренней мотивации здорового образа жизни и 

стремления следить за своим здоровьем; раскрытие способов поддержки физического здоровья. 

«Весёлые старты». Цель: привлечение учащихся к спорту, укрепление здоровья детей, развитие навыков 

физических качеств; формирование интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Задачи: развивать ловкость, выносливость, силу, быстроту; воспитывать умения управлять эмоциями, 

чувством товарищества и взаимопомощи, чувство соперничества. 

Квест «Быстрее, выше, сильнее». Цель: помогать обучающемся в формировании внутренней личностной 

позиции, понимание происходящего; развитие интереса к выполнению заданий по станциям. 

Задачи: воспитывать дружбу, чувство взаимовыручки; развивать сообразительность, быстроту реакции; 

воспитывать интерес к играм. 

Проведенные мероприятия способствовали формированию интереса к занятиям физической культуры с 

использованием разных способов двигательной деятельности, обучающиеся с интересом вовлекались в 

деятельность выполняя различные задания как практической, так и теоретической направленности. [2]. 

Повторное проведение диагностики на контрольном этапе, цель которого определить динамику 

сформированности интереса младших школьников к занятиям физической культуры позволило сделать 

следующие выводы о том, что интерес является связующим звеном между обучением, умственным развитием и 

воспитанием личности. Именно благодаря интересу, как знания, так и процесс их приобретения могут стать 

движущей силой развития интеллекта и важным фактором воспитания всестороннее – развитой личности. 

В ходе использования внеурочной деятельности нами была определена динамика развития интереса 

обучающихся 2-го класса к занятиям физическими упражнениями. Динамика сформированности интереса 

составила 7%. 

Диагностические методики так же позволяют сделать вывод о том, что наибольший интерес у младших 

школьников вызывает такой вид упражнений как «игры» и такая форма занятия физической культурой как 

«занятия со всем классом». 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что внеурочная деятельность физкультурно-

оздоровительной направленности может явиться эффективным средством формирования интереса младших 

школьников к занятиям физическими упражнениями нашла свое подтверждение. 
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Занятия во внеурочной деятельности как средство формирования финансовой грамотности младшего 

школьника 
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ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» 

 

В эпоху развитого высокотехнологического и конкурентного современного мира вопросы экономического 

образования приобретают особую актуальность. Уже младшему школьнику необходимо ориентироваться в ряде 

экономических категорий: представлять назначение и формы денег, осуществляя расчеты при организации своего 

питания в школьной столовой, уметь делать осознанный выбор в условиях организации внеурочной деятельности, 

понимать ценность окружающих предметов, оперируя такими понятиями, как экономность, бережливость, 

расточительность.  Современные дети являются активными потребителями и все больше привлекает внимание 

розничных торговых сетей, производителей рекламы и банковских услуг. В подобной ситуации недостаток 

понимания и практических навыков в сфере потребления сбережения, планирования и кредитования может 

привести к необдуманным решениям и опрометчивым поступкам. Еще в работах Я. А. Коменского, Ж. Ж. Руссо, 

были заложены основы обучения детей раннего возраста азам ведения домашнего хозяйства посредством учебно-

ролевых игр. 

На основании вышеизложенного основная проблема данного исследования заключается в поиске 

оптимального механизма формирования основ финансовой грамотности, который, не отрицая сложившихся 

традиций финансового образования младших школьников, позволит обеспечить решение проблемы переноса 

финансовых знаний и умений на реальные ситуации, которые происходят или могут произойти в жизни младшего 

школьника.  

Приступив к экспериментальной работе, для определения уровня сформированности финансовой 

грамотности у младших школьников, нами была проведена диагностика «Личные денежные средства. Товары и 

покупки» Семенюк М.С .  

Результаты были следующими: высокий уровень составляют 38% - это свидетельствует о том, что данная 

категория учащихся может объяснить основное значение финансовых понятий, использовать экономические слова 

и фразы; они находятся в позиции активных участников событий, умеют отражать полученные знания.   

Средний уровень сформированности финансовой грамотности выявлен у   50% обучающихся, это говорит 

о том, что данные дети имеют представление об экономических понятиях, но не всегда могут объяснить их. Знания, 

которыми они обладают нечеткие, поверхностные.  

Низкий уровень составляет 12%, ребята не могут объяснить смысла экономических понятий, не 

употребляют в речи экономические слова. Данная категория детей не проявляет интереса к продуктивной 

деятельности. 

 Таким образом, результаты исследования по методике «Личные денежные средства. Товары и покупки» 

Семенюк М.С., нацелили нас на проведение формирующего этапа. 

Нами были проведены занятия во внеурочной деятельности по формированию финансовой грамотности. 

Предлагаю вашему вниманию урок на тему: «Что такое деньги и откуда они взялись». Целью данного занятия 

является: создание условий для формирования начальных представлений о деньгах как средстве приобретения 

товаров. Урок проходил в форме игры 

На уроке были реализованы следующие задачи: 

Образовательные: совершенствовать знания детей с экономическими понятиями: «деньги», «обмен», 

«товар». 

Развивающие: развивать умения бережного отношения к деньгам; умения выделять слова и действия, 

относящиеся к экономике; 

Воспитательные: способствовать воспитанию познавательного интереса, мышления, памяти, внимания; 

Особое внимание мы уделили использованию средств ИКТ, что позволило активизировать мыслительную 

деятельность учащихся, тем самым повысило интерес к учебному занятию. 

Организационно-мотивационный этап был выстроен так, чтобы дети максимально зарядились энергией и 

настроились на позитивное плодотворное общение. Учащиеся разделились на группы, каждой группе была даны 

листы, с пословицами, которые нужно было составить, и объяснить смысл, в ходе чего дети учились 

формулировать свои мысли, отстаивать свою точку зрения.  

Тема урока определялась по результатам правильного сложения пословиц.  

Поисково-исследовательский этап направлен на ознакомление с особенностями финансовых определений, 

и их применениями в жизни. Учащиеся узнавали, что такое деньги, их значение и роль в жизни людей. В ходе 

изучения, учащиеся усваивали новые знания и закрепляли ранее изученные понятия.   

Организованна квест - игры «Путешествие в сказочную страну финансов», целью игры явилось - 

содействие финансовому просвещению и воспитанию детей школьного возраста, создание необходимой 

мотивации для повышения их финансовой грамотности. Дети учатся творчески использовать в игре знания о 

финансовых понятиях, формировалось умение правильно делать покупки, воспитание разумного подхода к своим 
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желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета. На рефлексивно-оценочном этапе обучающиеся 

анализировали и свою деятельность на занятии. 

Таким образом, данное занятие поспособствовало формированию финансово-грамотной 

личности, учащиеся показали умение организовывать свою деятельность, мобилизовать себя на восприятие и 

переработку новой информации. Показали хороший уровень применения новых терминов, таких как: покупка, 

продажа, деньги, эффективно использовали в устных ответах полученные знания о бюджете. 

Нами была проведена повторная диагностика по тем же методикам, которая позволила сделать вывод, о 

том, что произошла положительная динамика     в сформированности у младших школьников финансовой грамоте.  
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Интеллектуальные игры во внеурочной деятельности как средство развития коммуникативных 

универсальных учебных действий младших школьников, испытывающих трудности в обучении 
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Игра и учеба две разные деятельности, между ними имеются различия. Справедливо замечено еще Н.К. 

Крупской, что «школа отводит слишком мало места игре, сразу навязывая ребенку подход к любой деятельности 

методами взрослого человека, недооценивая роль игры. 

Современные ученые уверены, что интеллектуальные игры тренируют память, развивают мышление, 

развиваются умения работать в команде. Игрокам необходимо научиться слышать и понимать друг друга. Умение 

мыслить логически. Не всегда удается сразу найти правильный ответ, иногда игроки выстраивают длинную 

цепочку умозаключений, чтобы прийти к одной версии. 

В связи с этим была определена цель исследования: доказать эффективность использования 

интеллектуальных игр во внеурочной деятельности на развитие коммуникативных УУД младших школьников, 

испытывающих трудности в обучении. 

Гипотеза исследования: интеллектуальные игры во внеурочной деятельности являются эффективным 

средством развития коммуникативных УУД младших школьников, испытывающих трудности в обучении, при 

условии учёта специфики трудностей в обучении (групп), в подборе тематики и упражнений, интеллектуальных 

игр, включение в организацию детей на развитие разных видов умственной деятельности. 

При обработке результатов по методике «Ваза с яблоками» были получены следующие результаты:  у 20% 

(2 чел.) преобладает высокий уровень коммуникативных УУД, что свидетельствует о том, что обучающийся четко 

ориентируется на особенности учета мнения партнера. Среди обучающихся, испытывающих трудности в обучении 

высокий уровень коммуникативных УУД не выявлен. У 40% (4 чел.) преобладает средний уровень 

коммуникативных УУД, что свидетельствует о том, что обучающиеся понимают наличие разных точек зрения, но 

не любую точку зрения могут правильно представить и учесть. Среди обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении средний уровень коммуникативных универсальных учебных действий не выявлен. У 40% (4чел.) 

преобладает низкий уровень коммуникативных УУД, что свидетельствует о том, что, ребенок не учитывает 

различие точек зрения наблюдателей. Среди обучающихся, испытывающих трудности в обучении низкий уровень 

коммуникативных универсальных учебных действий выявилось 20% (2чел.). 

При обработке результатов по методике «Кто прав?» были получены следующие результаты: у 30% 3 (чел) 

имеют высокий уровень коммуникативных УУД, это свидетельствует о том, что ребенок демонстрирует 

понимание относительности оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может 

высказать, и обосновать свое собственное мнение. Среди обучающихся испытывающих трудности в обучении 

средний уровень коммуникативных УУД не выявлен. 30% (3 чел.) имеют средний уровень коммуникативных УУД, 

что свидетельствует о том, что обучающиеся понимают возможность разных подходов к оценке предмета или 

ситуации и допускают, что разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны, но не могут обосновать свои 

ответы. Среди обучающихся испытывающих трудности в обучении, высокий уровень коммуникативных УУД, не 

выявлен. У 40% (4 чел.) - низкий уровень коммуникативных УУД, что свидетельствует о том, что обучающиеся 

принимают сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. Среди обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении низкий уровень коммуникативных УУД преобладает у 20% (2чел.). 

Полученные данные явились основанием для использования интеллектуальных игр на внеурочных 

занятиях. Для реализации цели формирующего этапа мы подобрали материал и разработки внеурочных занятий в 

соответствии с программой, содержание которой направленно на развитие коммуникативных УУД у младших 
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школьников, испытывающих трудности в обучении. Более подробно опишем несколько интеллектуальных игр 

проводимых на наших внеурочных занятиях.  

В интеллектуальной игре «Где логика?» класс был разделен на 2 команды и состояла из 3 раундов. В первом 

необходимо было, решить задачи на логику, предлагались задачи с подвохом, а также задачи для самых 

внимательных.  Во 2 раунде учащиеся находили закономерности в числовых рядах, и в геометрических.3 раунд, 

решение головоломок. В интеллектуальной игре «Веселая математика» предлагались различные головоломки, в 

которых необходимо было выбрать правильные выражения, расставить ответы в порядке возрастания, и 

подставить соответствующие буквы. В игре «Математический калейдоскоп» учащимся предлагались 2 картинки 

по изучению которых, необходимо было найти среди остальных картинку, которая подходит по смыслу, а также 

конкурсы шифровки – слова шифровались различными способами (вместо некоторых букв, стояли знаки вопросов, 

учащиеся подбором различных вариантов находили правильные ответы, а также деформированные слова, 

учащиеся переставляли слоги и буквы, для получения математических слов). В ходе занятий, учащиеся бурно 

обсуждали различные варианты ответов, спорили, но все же приходили к общему варианту ответа. 

Для сравнения уровня развития коммуникативных УУД, были проведены те же методики, что и на 

констатирующем этапе, в ходе которых было выявлено, что у обучающихся, испытывающих трудности в обучении 

повысились показатели с низкого до среднего уровня коммуникативных УУД, что свидетельствует о том, что 

гипотеза исследования о том, что интеллектуальные игры на внеурочных занятиях являются эффективным 

средством развития коммуникативных УУД младших школьников, испытывающих трудности в обучении, 

подтвердилась.  
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Внеклассная работа как средство развития правовой культуры младших школьников 

 

Переводчикова К.М., студентка 145к группы,  

Руководитель Сорокина Р.Н.  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

  

Правовая культура – элемент правовой системы общества, необходимый для нормального 

функционирования государства. Она отражает не только деятельность человека в правовой сфере, но и за ее 

пределами, связана с применением правовых знаний [11]. 

Правовая культура младших школьников – непростая задача для педагога. Юридические термины сложны 

для восприятия, поэтому важно грамотно адаптировать тексты правовых первоисточников для учеников начальных 

классов. Кроме того, правовая культура младших школьников не является самостоятельной дисциплиной, оно 

органично вливается в процесс нравственного воспитания детей и приобретения ими норм поведения в обществе. 

Информация о правовой культуре подается преимущественно во внеклассной деятельности классным 

руководителем для всего класса в игровой форме, легкой для усвоения, и строится на примерах из обычной жизни 

[12]. Уровень правовой культуры – это степень ее интенсивности, насыщенности. 

В связи с этим была определена цель исследования: теоретически обосновать и практически доказать 

эффективность влияния внеклассной работы на развитие правовой культуры младших школьников. 

Гипотеза исследования: внеклассная работа является эффективным средством развития правовой культуры 

младших школьников. 

Экспериментальная работа проводилась на базе: Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения, средняя общеобразовательная школа, п.г.т.Уруша, 2 класс. Работа включала в себя три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

Для диагностики уровня развития нравственной самооценки учащихся были использованы 

диагностические методики: Методика «Анкетирование на развитие правовой культуры у младших школьников», 

автора М.И. Шиловой и методика «Решение правовых ситуаций», автор Т.В. Есикова. 

При обработке результатов по методике «Анкетирование на развитие правовой культуры у младших 

школьников», автора М.И. Шиловой, анализ ответов показал следующее: на 1 вопрос, что ты знаешь о правах 

ребёнка? Показывает, что не все знают о своих правах. 

Ответы на второй вопрос, перечисли, какие именно права ребёнка ты знаешь? Говорят о том, что не все те, 

кто говорят, что знают свои права, могут назвать больше одного права (право на бесплатное образование - 11чел. 

(44%); на досуг - 10 чел. (40%); на бесплатную медицинскую помощь - 19 чел. (76%); на жизнь - 21чел.(84%); на 

семью - 14 чел.(56%); на получение пищи - 20 чел.(80%); на имя - 16 чел.(64%);  на собственное мнение - 6 чел.(7%). 

На третий вопрос «Да» ответили 16 чел. (64%).  

Однако, четвёртый вопрос показал, что 72% опрошенных детей путают права с обязанностями. 
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Правильные ответы на пятый вопрос дали 14 (56%) обучающихся.  

По методике «Я имею право…» (С.А. Богданова), было выявлено, что младшие школьники осознают 

следующие права человека: на труд, например, обучающиеся отвечают «у меня есть право на работу, но я пока 

этим правом не пользуюсь. «Я только хочу стать модельером» - 24%; в выражении своего мнения - 60%; «У меня 

есть право на соревнования, спортивные игры, и я его использую» - 68%; «Я имею право учиться бесплатно» - 87%; 

«Я имею гражданство в стране Россия» - 80%; «Я являюсь жителем России»; «Я имею право на жизнь» - 40%; «Я 

имею право ездить на лечение» - 33%. 20% детей не смогли сформулировать понимание понятия «право» и 

перечисляли права человека. 56% опрошенных детей ответили, что они не знают, что такое право. 

Таким образом, представленный диагностический инструментарий позволяет оценить содержание 

правовых представлений и понятий, и сделать вывод, что у обучающихся данной группы уровень правовой 

культуры средний и низкий. Полученные данные явились основанием для проведения внеклассных занятий по ее 

развитию.   

Для реализации цели формирующего этапа нами были подобраны материалы и разработки внеклассных 

занятий по развитию правовой культуры. Рассмотрим подробнее одни из них: «Символика Российской 

Федерации», цель которой заключалась в воспитание гражданско-патриотического отношения к символике 

Российской Федерации. 

В ходе данного занятия учащимся было предложено, придумать название своей команды: герб, гимн или 

флаг, которые необходимо было представить. И для выполнения данного задания учитель демонстрировал видео 

фрагменты, включал гимн РФ, а также задавал уточняющие вопросы для правильного выполнения и понимания 

задания. На следующем внеклассном занятии «Право на отдых и досуг» ученикам была предложена игра «Исправь 

ошибку», в ходе которой учитель выкладывал картинки с видом деятельности в определенном порядке, и ребята 

должны были решить, правильна ли последовательность, в которой они расположены, верно, ли показано 

чередование труда и отдыха: от чего может устать человек и как ему отдохнуть? На занятии «Обязанности и права 

гражданина» проводилась игра «Сказка о правах». Обучающимся предлагались фрагменты из сказок литературы, 

ученикам необходимо было раскрыть ошибки, действия героев со стороны правовых знаний, и высказать свою 

точку зрения по поводу ошибок. В игре «Кто лишён прав?» детям предлагались вопросы о главных героях из любой 

сказки, на которые ученикам нужно было выбрать ответ из предложенного списка прав, например, на свободу, на 

право выбора, на свободу слова, на образование и т.д., в ходе выполнения задания, обучающиеся активно 

обсуждали права героев сказки и смогли правильно ответить на вопросы.  

В ходе проведения данного комплекса занятий мы можем сделать вывод, что уровень правовой культуры 

младших школьников имеет положительную динамику и способствовал правильному формированию социально 

активного человека, который умеет выстраивать отношения с обществом, государством и остальными людьми.  

В ходе проведения контрольного этапа, цель которого: выявить динамику развития правовой культуры 

младших школьников, были проведены те же методики, что и на констатирующем этапе. В результате реализации 

цели мы можем прийти к выводу, что цель достигнута, задачи решены, гипотеза подтверждена. 
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Виртуальная экскурсия как средство развития познавательных универсальных учебных действий у 

младших школьников во внеурочной деятельности по окружающему миру 

 

Герасимова В. О.  

Руководитель: Боринец О. О. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

важной задачей учителя начальных классов становится развитие у младших школьников умения учиться, то есть 

формирование универсальных учебных действий, к которым относятся познавательные универсальные учебные 

действия. 

Значительным потенциалом в развитии познавательных универсальных учебных действий младших 

школьников является содержание внеурочной деятельности по предмету «Окружающий мир», а одним из 

эффективных средств – экскурсии, в ходе которых дети знакомятся с явлениями природы и историческими 

объектами как в естественных природных условиях, так и в ходе организации виртуальных экскурсий.  

Актуальность использования виртуальных экскурсий обусловлена тем, что они позволяют реализовать 

главный принцип современной системы образования – принцип развивающего образования, а также получить 
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визуальные сведения о местах, недоступных для реального посещения.  

Цель исследования: теоретически обосновать и практически доказать эффективность виртуальной 

экскурсии в развитии познавательных универсальных учебных действиях у младших школьников во внеурочной 

деятельности по окружающему миру. 

Гипотеза исследования: виртуальная экскурсия будет способствовать развитию познавательных 

универсальных учебных действий у младших школьников во внеурочной деятельности по окружающему миру. 

Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ пгт Серышево имени Сергея Бондарева во 2 «В» классе и 

включало 3 этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. 

На констатирующем этапе исследования, были использованы диагностические методики «Найди лишнее» 

(Р. Амтхауэра) и «Найди несколько различий» (О. Н. Земцова), результаты которых показали низкий уровень 

развития познавательных универсальных учебных действий у младших школьников. 

На втором этапе нашей экспериментальной работы – формирующем – были разработаны и реализованы 

внеурочные занятия по окружающему миру, направленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий у младших школьников через использование виртуальной экскурсии, такие как: «Какой бывает 

транспорт» с использованием «Онлайн экскурсии по самолёту», «Культура и образование» с использованием 

«Виртуальной Экскурсии по Амурскому краеведческому музею», «Московский Кремль» с использованием 

«Онлайн экскурсии в Кремль», «Город на Неве» с использованием «Онлайн экскурсии в Петропавловскую 

крепость».  

На внеурочном занятии по теме «Московский Кремль» на этапе открытия нового знания мы апробировали 

виртуальную экскурсию «Онлайн экскурсия в Кремль», которая включает в себя виртуальное посещение 

Московского Кремля, знакомство с его достопримечательностями. 

Для проведения экскурсии были подготовлены очки виртуальной реальности с целью повышения интереса 

обучающихся к теме урока посредством более полного и реалистичного погружения в экскурсию. 

В начале занятия выяснилось, что никто из обучающихся не был знаком с данной достопримечательностью, 

что повысило актуальность данной виртуальной экскурсии.  

Перед началом экскурсии одному из обучающихся было предложено надеть очки виртуальной реальности, 

в которых мог наблюдать реалистичное изображение Московского Кремля. Всё, увиденное им, отображалось для 

всего класса на демонстрационной доске. В ходе экскурсии, обучающиеся менялись и поочередно надевали очки. 

Знакомство с каждой достопримечательностью происходило через словесное описание обучающимися его 

внешнего вида. Учитель задавала подводящие вопросы, помогающие ребятам составлять словесное описание 

сооружений, в дальнейшем классифицировать их и сравнивать между собой. 

На контрольном этапе исследования была проведена контрольная диагностика с использованием тех же 

методик, что и на констатирующем этапе, в ходе которой была выявлена динамика развития познавательных 

универсальных учебных действий у младших школьников во внеурочной деятельности по окружающему миру. 

Анализируя данные методик, можно наблюдать положительные изменения. По результатам первой 

методики низкий уровень на контрольном этапе снизился на 25% (с 33% до 8%), средний уровень не изменился 

(46%), а высокий уровень увеличился на 25% (с 21% до 46%). По результатам второй методики низкий уровень 

снизился на 8% (с 8% до 0%), средний уровень снизился на 16% (с 33% до 17%), высокий уровень увеличился за 

счёт среднего и низкого уровня на 24% (с 59% до 83%). 

Исходя из данных опытно-экспериментальной работы, можно прийти к выводу, что наша гипотеза 

подтвердилась.  

Также можно сделать вывод о том, что цель нашей работы успешно доказана и использование виртуальной 

экскурсии сыграло положительную роль в развитии познавательных универсальных учебных действий у младших 

школьников во внеурочной деятельности по окружающему миру. 

 

Внеурочное занятие «Моя семья. Моя родословная» 

Вицинская В. В. 

Руководитель Ненашева О. Г. 

ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж» 

 

Воспитание детей – сложное, тонкое и ответственное дело. Какими мы воспитываем детей сегодня, такими 

людьми они будут завтра. Воспитание детей зависит не только от педагога и родителей, но и от общества, и от 

окружающей действительности. В стране с каждым годом идёт падение духовных, культурных, физических 

ценностей человека, нравственных устоев жизни. И это не может не отразится на воспитание детей и на 

воспитательный процесс в целом. Но несмотря на это, идёт дальнейшее развитие максимального использования 

нравственных возможностей воспитания подрастающего поколения. 

В нравственном воспитании младшего школьника принимают участия все: общество, школа семья, окружающая 

среда, психологи, социологи, воспитатели и другие. Исследованием воспитательного процесса занимаются многие 

науки: педагогика, медицина, философия, психология и прочие. 



31 

 

Важнейшие значение в возрождении духовности и культуры нашего общества имеет воспитание культуры 

поведения, обучения хорошим манерам, умению вести себя в обществе, общаться с людьми для того, чтобы 

культура поведения стало внутренней потребностью каждого человека. Надо с раннего возраста обучать детей 

этикету, благовоспитанности, языку вежливости. А этому обучают, прежде всего семья, учителя, воспитатели, 

классные руководители, социальные педагоги – работники сферы образования. Следовательно, каждая семья, 

каждый взрослый человек, педагог должны знать правила хорошего тона, показать своим примером, как должен 

себя вести человек в обществе, семейном кругу, вырабатывать правильные манеры поведения и помочь детям 

постигнуть это. 

Сегодня в соответствии с требованием времени расширяется трактовка культур сообразности, которая включает в 

себя много идей и в том числе идею активного участия детей и взрослых в культурных событиях и создание таких 

событий в школе и вне школы. В культуросообразной школе – основной показатель – это культурные умения 

школьника, которые получены не только в школе, но и вне ее. И главная цель образования в такой школе – это 

творческая деятельность детей по их практическому применению. 

Это мы сегодня и попытаемся доказать, проведя свое мини-исследование при помощи разработанного внеурочного 

занятия по теме: «Моя семья. Моя родословная»  

Актуальность темы исследования: каждый человек должен знать свою семью, испытывать чувство 

гордости за своих родных, уметь составлять свою родословную.  

Цель исследования: формирование представления о семье, как о людях, которые живут вместе, развивитие 

чувство гордости за свою семью; составление родословной своей семьи.  

Проблема: изучение истории своей семьи в современной ситуации очень значима для каждого человека и 

его поколения; определение понятий «семья», «род», «предок» в детском понятии сложилось не до конца. 

Эту тему изучают ребята по программе «Школа России» на уроках окружающего мира во 2 классе, но мы 

решили расширить знания по этой теме и провести занятие в третьем классе. Может это и повлияет на дальнейшую 

жизнь детей. Поэтому была определена тема исследования «Моя семья. Моя родословная». 

Цель занятия: выявление участия взрослых в культурных событиях своих детей, создание генеалогического дерева 

ученика 3кл. 

Методы изучения проблемы: анализ литературы, отслеживание результатов и процессов достижения учащихся на 

разных этапах работы, анализ творческих работ. 

Объект исследования – учащиеся 3 класса. 

Предмет исследования –   семья как средство воспитания нравственной атмосферы между родителями и детьми. 

Перед проведением занятия было проведено тестирование среди учащихся 3 класса:  

1. Приводили ли вам как пример для подражания ваших родственников? 

2. Есть ли сказки, которые взрослые с вами сочиняли для детей в вашей семье? 

3. Есть ли шутки, дразнилки, принятые в вашей семье? 

4. Есть ли домашние альбомы о каких-либо событиях, периодах жизни? 

5. Хотели бы вы быть похожи на кого-либо из родственников? 

6. Собирается ли ваша семья иногда вместе? 

7. Есть ли в вашей семье семейные реликвии?  

8. Можете ли нарисовать генеалогическое древо? 

По результатам можно сделать следующие выводы: в семьях учащихся 3 класса существует благоприятный климат 

и дружественные отношения. Количество учащихся, ответивших положительно на представленные вопросы 

больше, чем отрицательные ответы – 107 и 48.  Ученики быстро отвечали на вопрос, что объясняет точность их 

представлений об отношении в семье. 

Практическая значимость результатов исследования определяется в том, что его результаты составляют основу для 

решения таких актуальных задач, как повышение самооценки ребёнка в семье, воспитание чувства гордости за 

своих предков.  

Для дальнейшей работы был составлен конспект и проведено внеурочное занятие по теме «Моя семья. Моя 

родословная». Учащимся заранее были заданы домашние задания, которые они выполняли со своей семьёй. Для 

выполнения заданий ученикам давалась неделя.  

В ходе занятия с помощью беседы ученикам удалось назвать тему занятия. На занятии работало 3 группы: 

историки, (учащиеся составляли свое генеалогическое древо), – задача учащихся не только рассказать о древе, но 

и как оно было составлено, какую помощь оказывали родители; эрудиты (рассказы о своей семье), экскурсоводы 

(семейный музей), учащиеся подготовили рассказы чем занимаются в свободное время их родители, бабушки и 

дедушки, тети и дяди, другие близкие родственники. Активность и участие детей во время проведения занятия 

была очень высокая, что говорит о интересе детей к своей семье, к своим близким. 
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Таким образом, проведенное в ходе исследования внеурочное занятие «Моя семья. Моя родословная» и работа над 

вопросом семья и дети и их совместная деятельность имеют практическую ценность при решении различных 

проблем между родителями и детьми, при становлении духовно-нравственной личности. 

Не секрет, что многие родители не только не имеют педагогического образования, но и весьма далеки от вопросов 

элементарного воспитания детей. Каждый родитель должен хорошо знать, что они хотят воспитать в своём ребёнке 

Родители, уважающие детей, знают, чем они интересуются, что их беспокоит, уважают их мнения, переживания, 

стараются им помочь. Дети в таких семьях растут счастливыми, инициативными, независимыми, дружелюбными. 

Родители и дети испытывают устойчивую потребность во взаимном общении. Их отношение характеризуется 

общей нравственной атмосферой семьи: порядочностью, откровенностью, взаимодоверием, равенством во 

взаимоотношении. 

Отношения «учитель – семья учащегося» должны носить характер обоюдного доверия, уважения и 

заинтересованности. Родители должны помнить: они воспитывают сына или дочь не только для родительской 

ласки. В семье под руководством родителей растёт будущий гражданин, будущий деятель и будущий борец. 

Крепкие, здоровые и духовные семьи – мощное государство. 

 

Аппликация и меловой рисунок как средство формирования познавательного интереса у младших 

школьников во внеурочной деятельности по окружающему миру 

 

Харланова А.Г. 

Руководитель: Боринец О.О. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования содержит цели 

обучения и одна из них - это развитие познавательного интереса обучающихся.  

Познавательный интерес представляет собой направленность помыслов, мыслей, является потребностью 

желаний, влечений. Потребность вызывает желание владеть чем-либо, а интерес – стремление ознакомиться с ним. 

Проблема формирования познавательного интереса – одна из самых актуальных. Педагогической наукой 

доказана необходимость теоретической разработки этой проблемы и осуществление её практикой обучения.  

Формирование познавательного интереса у младших школьников во внеурочном занятии по окружающему 

миру может происходить путем применения аппликаций и мелового рисунка.  

Перед образовательными организациями стоит задача формирования познавательного интереса, начиная с 

начальной школы, поскольку именно в ней выявляются задатки и способности ребенка, формируются его 

нравственные убеждения и потребности в определенных предметах и видах деятельности.  

Цель исследования: теоретически обосновать и практически доказать эффективность аппликации и 

мелового рисунка в формировании познавательного интереса у младших школьников во внеурочном занятии по 

окружающему миру. 

Гипотеза исследования: аппликация и меловой рисунка будет способствовать формированию 

познавательного интереса у младших школьников во внеурочном занятии по окружающему миру. 

Исследование проводилось на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева, в 3 «А» классе. 

Применение различных средств наглядного обучения положительно сказывается на интересе учителей и 

обучающихся к используемым средствам обучения. 

Проведение и анализ результатов диагностических методик «Цветные лепестки» (Д. Е. Острова), 

«Вопрошайка» (Н. Б. Шумакова) показал низкий уровень познавательного интереса у обучающихся. 

Нами было проведено внеурочное занятие на тему «Животноводство». 

Цель: создание условий для знакомства обучающихся с животноводством как отраслью сельского хозяйств. 

На занятии по данной теме на этапе постановки целей и задач занятия мы апробировали аппликацию и 

меловой рисунок «Животноводство это…», с использованием литературного произведения «Петушок и бобовое 

зёрнышко».  

Ведь сказки прекрасно отображают национальную культуру народа. Знакомство со сказкой позволяет 

получить общую картину многослойности интонационно - невербальной, разговорной культуры общения и 

особенности диалекта народа. Этот понятный и богатый фольклор легко воспринимается детьми разного возраста. 

Эффективность восприятия повышается за счет   легкой смысловой нагрузки.  

При проведении занятия по данной теме требовалась предварительная подготовка учителя. Были 

подготовлены: текст сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», иллюстрации к аппликации.  

Данная работа была организована во фронтальной форме. К доске был вызван один обучающийся, который 

будет выполнять составление аппликации. Чтение текста можно доверить хорошо читающему обучающему или 

же текст может прочитать сам учитель. 

Перед началом работы учитель задаёт обучающимся вопрос – «О чём мы будем говорить на сегодняшнем 
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занятии?». Чтобы узнать тему занятия давайте послушаем сказку «Петушок и бобовое зёрнышко». 

Чтение сказки сопровождался наглядным материалом в виде аппликации. Обучающиеся на местах 

внимательно слушали учителя и следили за построением и ходом аппликации.  

Данная аппликация способствовала выражению чувства радости относительно темы занятия. Также 

развитию обучающихся активно делиться полученной информацией.  

Анализируя данные методики «Цветные лепестки» на контрольном этапе, можно наблюдать 

положительные изменения: низкий уровень на контрольном этапе снизился на 15% (с 42% до 27%), средний 

уровень увеличился на 7% (с 35% до 42%), а высокий уровень увеличился на 8% (с 23% до 31%). 

Анализируя данные методики «Вопрошайка» на контрольном этапе, можно сделать вывод, что низкий 

уровень снизился на 31% (с 50% до 19%), средний уровень снизился на 8% (с 35% до 27%), высокий уровень 

увеличился за счёт среднего и низкого уровня на 39% (с 15% до 54%). 

Исходя из данных опытно-экспериментальной работы, можно прийти к выводу, что наша гипотеза 

подтвердилась.  

Также можно сделать вывод о том, что цель нашей работы успешно доказана и использование аппликация 

и меловой рисунка сыграло положительную роль в формировании познавательного интереса у младших 

школьников во внеурочной деятельности по окружающему миру. 

 

Проекты во внеурочной деятельности как средство формирования экологической культуры младших 

школьников 

 

Ярославцева В. А. 

Руководитель: Лузина Н.В. 

ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж» 

 

Одной из главных задач воспитания, обучающихся в начальной школе является формирование 

экологической культуры во внеурочной деятельности. Внедрение Федеральных государственных образовательных 

стандартов предусматривает изменения в образовательной программе общеобразовательных учреждений, 

расширение масштабов внеурочной деятельности учащихся. 

Существует множество различных способов и методов, с помощью которых можно эффективно 

формировать экологическую культуру у младших школьников. 

Всё более актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении приёмов и 

методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.  

Более эффективным является использование проектов для формирования экологической культуры на 

внеурочных занятиях. 

Цель исследования: теоретически обосновать и практически доказать эффективность использования 

проектов в формировании экологической культуры младших школьников во внеурочной деятельности. 

Гипотеза исследования: проекты во внеурочной деятельности будут являться эффективным средством в 

формировании экологической культуры младших школьников. 

Исследование было проведено на базе коллектива обучающихся 4 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Экимчанская средняя общеобразовательная школа». 

На констатирующем этапе с целью, выявления уровня развития компонентов экологической культуры были 

проведены диагностики по методикам «Диагностика уровня экологической культуры личности», авторы С.С. 

Кашлев, С.Н. Глазачев и «Развитость моего экологического сознания», автор А. Сидельковский. Анализируя 

полученные данные, мы пришли к выводу, что у большей части испытуемых учеников преобладает средний 

уровень экологической культуры, необходима организация и проведение работы по формированию экологической 

культуры младших школьников.  

На формирующем этапе были реализованы проекты в рамках внеурочных занятий по окружающему миру 

для формирования компонентов экологической культуры младших школьников: «Почему нужно защищать 

природу?», «Человек и его деятельность – причина загрязнения водоемов». 

В рамках двух занятий по теме «Защитим природу вместе» был проведен творческий, краткосрочный 

проект «Почему нужно защищать природу?».  

Подготовительный этап проекта состоит из объявления проблемы и актуальности проекта. Актуальность 

проекта заключается в том, что в мире большое количество глобальных проблем, но одной из самых главных 

является проблема окружающей среды. 

Основной этап начался с беседы на тему «Что мы можем сделать для защиты природы?». Цель беседы: 

актуализация экологических знаний обучающихся. В ходе беседы поднялся вопрос охраны природы, что мы можем 

для этого сделать. В заключение беседы был поставлен главный вопрос: «А надо ли охранять природу?».  

Далее учащимся были предложны правила поведения в природе, на основе которых детям было дано 

задание создать памятки с правилами охраны природы. Эти памятки, обучающиеся смогут расклеить на улице или 
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раздавать прохожим. 

В заключительной части занятия обучающимся было предложено написать эссе на тему «Почему нужно 

защищать природу?». 

Подготовительный этап проекта состоит из объявления проблемы и актуальности проекта. Актуальность 

проекта заключается в том, что в мире много глобальных проблем, но одной из самых главных является проблема 

разрушения окружающей среды.  

Основной этап начался с беседы на тему «Что мы можем сделать для защиты природы?». Цель беседы: 

актуализация экологических знаний обучающихся. В ходе беседы был выявлен проблемный вопрос охраны 

природы. Обучающиеся предлагали пути решения данной проблемы, наиболее рациональные пути выхода, взяли 

за основу. В заключение беседы был поставлен главный вопрос: «А надо ли охранять природу?».  

Далее учащимся были предложны правила поведения в природе, которые были положены в основу 

выполнения задания. Опираясь на полученные ранее знания, создавали памятки с правилами охраны природы, 

которые расклеили на улице, а часть раздали прохожим. 

В заключительной части занятия обучающимся было предложено написать эссе на тему «Почему нужно 

защищать природу?» для того, чтобы подвести итоги занятия и вспомнить пройденное. Эссе закончили писать 

дома. В ходе проекта формировали у детей экологические знания о защите природы, социально активную позицию 

школьников, осознание целостности окружающего мира и влияния человека на природу, освоение основ 

экологической грамотности, поведения людей в природе. 

В ходе занятия были реализованы этапы проекта: погружение в проект, организация деятельности 

учащихся, осуществление деятельности, презентация продукта проекта и рефлексия. 

На контрольном этапе исследования была проведена контрольная диагностика с использованием тех же 

методик, что и на констатирующем этапе. Анализ результатов диагностик выявил положительную динамику в 

развитии экологической культуры младших школьников. По результатам первой методики высокий уровень 

экологической культуры повысился с 23% до 31%. Средний уровень повысился с 46% до 54%. Низкий уровень 

понизился с 31% до 15%. По результатам второй методики высокий уровень повысился с 23% до 39%, средний 

уровень остался неизменным, низкий уровень понизился с 23% до 8%.  

Сравнительный анализ итогов констатирующего и контрольного экспериментов подтвердил 

эффективность использования проектов во внеурочной деятельности по окружающему миру в формировании 

экологической культуры младших школьников. 
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Вредные вещества в производстве и быту, механизм их действия и профилактика отравления 

Федорова К.А. 

Руководитель: Чалкина Н.А. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

В настоящее время невозможно представить ни один вид человеческой деятельности, прямо или косвенно 

не связанных с влиянием на организм химических веществ, количество которых составляет десятки тысяч и 

продолжает непрерывно расти. В их числе: ядохимикаты (инсектициды, пестициды, гербициды), препараты 

бытового назначения (краски, лаки, растворители, синтетические моющие средства), лекарственные вещества, 

химические добавки к пищевым продуктам, косметические средства. 

Ведущие оксикологи с обоснованным беспокойством и тревогой отмечают, что бурное развитие 

химической промышленности, внедрение химической технологии во многие отрасли народного хозяйства и в 

сферу быта создают химическое загрязнение среды обитания и серьезную угрозу здоровью населения.  

Хлор является причиной заболеваний сердечнососудистой системы, способствует возникновению 

атеросклероза, анемии, гипертонии, аллергических реакций. Проникая в глубокие дыхательные пути, хлор 

разрушает лёгочную ткань, вызывая отёк лёгких. 

При вдыхании хлора в очень высоких концентрациях смерть наступает в течение нескольких минут из-за 

паралича дыхательного центра. Антидота против хлора не существует. 

ПАВ - это наиболее агрессивные из поверхностно-активных веществ. Они вызывают нарушения 

иммунитета, аллергию, могут поражать мозг, печень, легкие. Хуже всего то, что, ПАВ способны накапливаться в 
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органах, и способствуют этому фосфаты, усиливают проникновение ПАВ через кожу и способствуют накоплению 

этих веществ на волокнах тканей. Даже 10-кратное полоскание в горячей воде полностью не освобождает от 

химикатов. В стиральных машинах обычно используется всего три цикла полоскания. Проникая через кожу и 

слизистые оболочки, ПАВ приводят к усиленному обезжириванию и даже к нарушению свойств крови, развития 

раковых клеток. 

Фосфаты не только производят водоросли. Активно растет и планктон. А чем больше в воде любой 

суспензии, тем меньше возможности использовать реки и водоемы в качестве источников питьевой воды. Но 

поскольку другой воды у нас нет, то приходится использовать эту отравленную. Мы начали травить фосфатами 

среду, в которой живем - мы же и получаем обратно через пищу и питье все то, что сами отравили. 

В более чем 50 развитых странах мира в 80-90 гг. Были введены законодательные ограничения или полный 

запрет на использование фосфатных стиральных порошков. Они запрещены во многих странах мира уже более 

десяти лет. Сейчас в Германии, Италии, Австрии, Норвегии, Швейцарии и Нидерландах стирают только 

порошками без фосфатов. В Бельгии насчитывается более 80% порошков, не содержащих фосфатов, в Дании - 54%, 

Финляндии и Швеции - 40%, Франции - 30%, Великобритании и Испании - 25%, Греции и Португалии - 15%. В 

Японии уже к 1986 году в стиральных порошках фосфатов не было вообще. Законы о запрете фосфатов в 

стирально-моющих средствах действуют в Республике Корея, на Тайване, в Гонконге, Таиланде и в Южно-

Африканской Республике. В США такие запреты охватывают более трети всех штатов. Европейские 

производители разработали и активно предлагают смягчители воды и усилители стирки с защитой для стиральных 

машин, более чем на 70% состоят из фосфатов. Сегодня в России от аллергии страдает треть всего населения. В 

последнее время государство начало уделять этой теме больше внимания. Под запрет, в августе этого года, попали 

стиральные порошки и моющие средства от Henkel и Procter&Gamble, а также продукция еще ряда производителей. 

Роспотребнадзор признал их не соответствующих нормативным требованиям безопасности, и снял популярные 

моющие средства с реализации. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. 

Речь идет о стиральных порошках и моющих средствах ряда производителей - «Хенкель Рус», «ЕСП-

Контракт ГмБХ», «Проктер энд Гэмбл», «Werner & Mertz GmbH», «Colgate-Palmolive», «The Clorox Company», 

«Невская косметика». «При исследовании установлено несоответствие по токсикологическим показателям 

безопасности», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве отмечают, что «исследования 

бытовой химии и моющих средств других производителей продолжаются». 

Один из самых опасных видов бытовой химии - средства для мытья посуды. Они не особо токсичные, но 

постоянно, по нескольку раз в день попадают в пищу из «чистых тарелок». Уже давно доказано, что они трудно 

отмываются при мытье посуды, даже если мы по несколько раз омываем посуду проточной водой. Когда мы в 

следующий раз едим из этой посуды, пища вместе с химией на посуде попадает к нам прямо в организм. Все мы 

хорошо помним рекламу о «Фейри», который еще до августа этого года был достаточно распространен среди 

нашего населения. Англичане изобрели «Фейри» для мытья танкеров, во время плавания которых, нефть, 

колеблясь, забивает отверстия, через которые нужно будет снова наливать эту продукцию. Так вот, люди, которые 

там работают, получают доплату к зарплате. А те, кто производит это моющее средство, в сорок лет идут на 

пенсию. Это очень ядовитое вещество. 

Яд, который содержится в «Фейри» можно смыть только за 98 раз. Это исследовали в Ивановском химико-

технологическом институте. Так вот, ивановские химики установили, что за год, пользуясь различными средствами 

для мытья посуды, человек потребляет около 250 мл вредных для здоровья веществ. А Роспотребнадзор признал 

эти средства вредными только сейчас. 

Такой вид бытовой химии, как освежители воздуха малоэффективны, поскольку он не убирает причину 

дурного запаха, а только на время скрывают его, маскируют, заменяя неприятный запах на крайне вредный воздух. 

Производители освежителей воздуха борются за то, чтобы запах освежителя держался в воздухе как можно дольше. 

Это и наносит большой вред организму, поскольку все это время мы дышим освежителем и отравляем свой 

организм через легкие.  

Можно смело сделать вывод, что 90% стиральных и моющих средств, которыми пользуются россияне, 

изготовлено на основе фосфатов, хлора, цеолитов, анионных ПАВ (поверхностно-активных веществ), продуктов 

нефтепереработки и др. 

Сегодня разработаны новейшие моющие средства без фосфатов и хлора. В отличие от традиционных 

средств, бесфосфатная бытовая химия безопасна не только для человека, но и для природы. Выбирайте 

экологически чистые моющие средства, лишающие дом от грязи, а семью - от риска нежелательных последствий. 
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Секция «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 
 

Арт-терапия — эффективный инструмент психологической коррекции личности в современном 

образовательном пространстве 

 

Логинова В.Д. 

Остапенко А.Н., преподаватель психологии 

ГПОУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

С древнейших времен известны сведения об исцеляющем воздействии искусства на человека. Арт - терапия 

является частной формой терапии творчеством и связана, главным образом, с живописью, графикой, скульптурой, 

а также различными их комбинациями с другими формами творческой деятельности. 

Термин арт-терапия образован от английских слов art – «искусство, мастерство» и therapy – «лечение, 

терапия» и дословно понимается как «терапия искусством». 

Цель метода не научить ребёнка рисовать, а помочь посредством арт-терапии справляться с 

информационными перегрузками, стрессами, связанными с переживаниями в процессе обучения, дать выход 

творческой энергии. Ребёнок вооружается одним из доступных и приятных для него способов снятия 

эмоционального напряжения. 

Арсенал форм, видов и методов арттерапии в современной психологии чрезвычайно разнообразен. 

Наиболее известными и эффективными принято считать такие виды арттерапии, как собственно арттерапия, 

музыкальная терапия, библиотерапия, танцевальная терапия, терапия киноискусством. 

В практике арттерапии применяются разнообразные задания и упражнения. Так, можно выделить пять 

типов, широко используемых в арттерапии заданий: упражнения с изобразительным материалом; упражнения на 

развитие образного восприятия, воображения и символической функции; предметно-тематический тип; образно-

символический тип; игры-задания на совместную деятельность. 

Применение арттерапевтических методов в коррекционной работе позволяет получить следующие 

позитивные результаты: обеспечить эффективное эмоциональное отреагирование, придать ему даже в случаях 

агрессивных проявлений социально приемлемые допустимые формы.  

С поступлением в школу, на ребенка «сваливается» множество различного рода информации — уроки, 

кружки, внеклассные занятия, общение с одноклассниками, учителями, родителями и т. д. В настоящее время 

огромной проблемой явилось не просто научение детей, наделение их определенным набором знаний, умений 

и навыков, сколько обучение детей ориентировке в информационном обществе, умению мыслить и работать 

с огромным объемом данных в современном обществе.  

Задачей классного руководителя является обеспечение образовательного процесса, снятия напряжения, 

связанного с большой нагрузкой на обучающихся. Поэтому в школе широко распространяется и используется арт-

терапия.  

Хочу поделиться с вами арт-терапвтическими приемами, которые не требуют навыков рисования и могут 

быть использованы уже с учениками 1 класса. Данные приемы мы использовали на практике в школе.  

 1. Рисование штампами. Данная техника снимает барьеры перед теми людьми, кто вообще не умеет 

рисовать и не может преодолеть «барьер чистого листа». В данной технике рисования можно сосредоточиться на 

создании композиции, картины, а можно просто получать удовольствие от процесса постановки штампов. 

2. Монотипия. Это способ творческого самовыражения, который совмещает в себе элементы графики и 

живописи, психологии и искусства. Эта простая, но в то же время занимательная техника рисования позволит 

создавать уникальные работы всего за один прием. Ее суть заключается в нанесении красок на ровную поверхность 

и дальнейшем оттиске рисунка на бумагу или другую плоскую поверхность. 

Картины всегда получаются разными, в дальнейшем их можно оставить такими, как есть, можно 

дорисовать какие-то элементы, получая законченную работу. Краску можно наносить на поверхность кистью, 

можно разбрызгивать краску или делать оттиски.  

3. Капельный рисунок в круге. Этот рисунок очень напоминает мандалу, но выполняется он с помощью 

обыкновенной пипетки и раствора с краской. Все что вам нужно, это очертить круг на листе карандашом и, набирая 

раствор краски в пипетку, ставить капли. 

Данная техника особенно показана гиперактивным детям, которым трудно регулировать свои поведение и 

эмоции. 

Подводя итоги, отметим, что в арт-терапии задействованы зрительные, слуховые, тактильные анализаторы, 

что в свою очередь благоприятно сказывается на физическом и психическом самочувствии ребенка. Арт-терапия 

оказывает тонизирующее, укрепляющее, успокаивающее, стимулирующее, расслабляющее воздействие на 

психическое и эмоциональное состояние человека. В арт-терапии используется комплекс коррекционных 

упражнений, которые затрагивают общее физическое развитие, эмоциональное развитие, речевое (вербальное) 

развитие, что в целом позитивно сказывается на социальном развитии. Арт-терапия развивает мелкую моторику, 
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творчество и воображение, создает эмоционально-положительный настрой у детей и взрослых. Нетрадиционные 

формы работы доставляют детям множество положительных эмоций, что помогает преодолевать робость, страх.  

Итак, с помощью арт-терапии, можно достичь более широкого спектра задач, чем с помощью других видов 

диагностической и коррекционно-развивающей работы.  Арт-терапия — это эффективный, доступный, 

безопасный, интересный метод психологической коррекции личности в современном образовательном 

пространстве. 
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Психологические основы формирования поликультурной личности в условиях инклюзивного образования 
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Планетарная взаимозависимость людей представляет собой главное явление нашего времени. Особенно 

остро эта зависимость проявляется в XXI веке. В связи с этим актуализируется проблема необходимости 

содействия более широкому взаимопониманию в мире, развития более высокого чувства ответственности и 

солидарности с учетом духовных и культурных различий. Поликультурное образование призвано сыграть 

серьезную роль в решении этой универсальной задачи: помочь понять мир и понять другого, с тем, чтобы лучше 

понять самого себя.  

Современное общество ХХI века становится поликультурным, и оно вынуждено строить поликультурную 

образовательную систему. Кроме информатизации, наиболее значимыми характеристиками этого общества 

являются глобализация и интернационализация, в процессе которых происходит сближение культур разных стран. 

При этом должна сохраняться взаимосвязь с родным языком, с культурой родного народа, что в итоге будет 

способствовать бесконфликтной интеграции разных народов в поликультурное пространство. При этом полный 

охват всех детей школьным образованием и развитие личности не должны противоречить друг другу. Поэтому 

необходимо стремиться создать такую систему поликультурного образования, в которой сочетались бы 

достоинства интеграции и уважение прав каждой личности. В настоящее время в российской педагогической науке 

имеется существенное множество исследований, посвященных проблемам формирования поликультурной 

личности. Базовыми среди них являются научные труды о поликультурном образовательном пространстве В.П. 

Борисенкова, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюка, Г.Д. Дмитриева, Г.В. Палаткиной, В.В. Макаева. 

При всем многообразии российских исследований по проблемам поликультурного образования 

отсутствуют разработки, связанные с формированием поликультурной личности обучающегося в условиях 

инклюзивного образования, главный смысл которого – образование для всех. Интеграция исключительных детей 

в общеобразовательные учреждения – это закономерный этап развития системы специального инклюзивного 

образования в любой стране мира, процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны, в том числе и Россия. 

Не случайно этой проблеме уделяется в последние годы особое внимание в российских психолого-педагогических 

исследованиях.  

Смысл современного понятия «инклюзивное образование» состоит в идее совместного обучения здоровых 

детей и инвалидов. Для ее реализации необходима толерантность особого рода, которая может быть достигнута 

лишь планомерной системой нравственного воспитания школьников. Такая система может быть реализована 

профессионалом, поликультурно образованным современным учителем, владеющим не только медико-

педагогическим инструментарием, но и обладающим широким спектром собственно гуманитарной 

образованности.  

Цель нового тысячелетия – поликультурное образование для всех и его гуманизация. Очевидно, что 

специальные учреждения создают особые условия для детей-инвалидов, но при этом дети живут и развиваются в 

замкнутом мире, в котором нет условий для формирования поликультурной личности. Инклюзивное образование 

тем самым выступает гуманистической альтернативой специальному образованию. Поскольку важнейшей целью 

реализации инклюзивного образования является его гуманизация, то для учителя главное – это осознание того, что 

не объём знаний, усвоенных его учениками, и не овладение ими всевозможной информацией составляют конечный 

продукт его педагогического труда, а формируемая им поликультурная личность человека, его более совершенные 

личностные качества, его способность к гуманистическому взаимодействию в поликультурном обществе. В этом 

плане одним из ведущих факторов формирования поликультурных основ инклюзивного образования является 

подготовка педагогических кадров нового типа, ориентированных на широкое понимание социальной инклюзии.  

Все это создает условия для дальнейшего проявления и жизнедеятельности другого/нетипичного в 
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социуме. Итогом внедрения подобного образования является гармонически развитая личность, не 

дистанцирующая себя от общества и не чувствующая отчуждения, способная к самостоятельной и полноправной 

жизни в обществе. 
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Сегодня отбор содержания и способы организации внеурочной деятельности определены приоритетом 

базовых общечеловеческих интересов в освоении культурных ценностей и становлением личности будущего 

специалиста как субъекта творческой деятельности.  

Считаем, что именно музейная педагогика оказывает большую помощь в процессе воспитания личности 

будущего педагога.  

Изучив труды известной в кругу специалистов музейного дела    ведущего сотрудника Российского 

института культурологи, директора Детского музея г. Москвы Марины Юрьевны Юхневич по проблемам музейной 

педагогики, пришли к выводу, что «…направлена на решение задач воспитания и развития личности, как область 

научного знания, возникающая на стыке педагогики, психологии, музееведения, искусства, как части общей 

культуры и краеведения. Музейная педагогика, исследует музейные формы коммуникации, характер 

использования музейных средств в передаче и восприятии информации с точки зрения педагогики». [3].   

В течение ряда лет провожу внеклассные мероприятия - музейные уроки.  

Опыт работы со студентами колледжа убеждает меня в полезности проведения таких уроков. В октябре (ко 

дню Учителя) и мае (ко дню Победы 9 мая) традиционно проводим музейные уроки, которые знакомят студентов 

нового набора с историей становления и развития образовательного учреждения в разные годы. 

Практически любой студент получает возможность так или иначе проявить свои творческие способности и 

реализовать себя в необычной деятельности. 

Для того чтобы внеклассное мероприятие прошло интересно, требуется немалая подготовительная работа: 

это изучение фондов музейной комнаты, подбор наиболее интересного материала, составление сценария, 

распределение ролей. Особое место в подготовительной работе занимает составление презентации, создание 

аудиозаписи, музыкальных эффектов, подбор музыкальных произведений и репетиции.  На это уходит много 

времени, но окупается это всё положительными эмоциями, огромным чувством удовлетворённости. потому что от 

того, насколько серьезно подойдешь к подготовительной работе, зависит результат проделанной работы. 

Для музейного урока составляется сценарий, где описывается конкретные этапы истории, функции и 

обязанности действующих лиц, их задачи. В ходе внеклассного мероприятия студент должен мобилизовать весь 

свой опыт, знания, навыки, суметь вжиться в образ, понять действия образа, оценить обстановку и найти 

правильную линию поведения.  

Музейный час «По страницам летописи – от епархиального училища к колледжу» проводится в форме 

музыкально-литературной композиции   об истории создания учебного заведения, его роли в становлении 

образования на Дальнем Востоке и целой страны. История колледжа представлена в единстве двух временных 

измерений: прошлое-настоящее. Листая страницы, участники знакомятся не только с историей прошлых лет, 

начиная с 1901года, но и с современными этапами его развития, состоянием жизни колледжа сегодня. Такой подход 

учит более глубоко осмысливать последовательность событий, содействует формированию исторического 

мышления, воспитывает желание и готовность к самостоятельному изучению истории, в этом суть музейной 

педагогики. 

Для создания духа времени, для усиления восприятия используется метод анимации, способствующий 

«оживлению» места и времени исторического события. [1].   Это не только изображения музейных предметов, 

фотографий на слайдах презентации, которые присутствуют «незримо», но и форма учащихся епархиального 

училища, которая создана по фотографиям начала прошлого века. Так, форма «епархиалок», в которой ведущие 

выходят на сцену, наглядно демонстрирует, как выглядели, одевались и жили первые учащиеся епархиального 

училища.  

Основная цель анимационного метода — не просто предъявить зрителю предметный мир прошлого, но и 

показать взаимодействие человека с этим миром, вовлечь его в действие.   Предметность и наглядность экспозиции 
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музейного урока, эмоциональность восприятия студентами, способствуют привлечению внимания к отдельным 

предметам, а через них – и стремление познать событие. Все это создаёт определённое эмоциональное состояние 

присутствующих, так формируются правильные жизненные ориентиры, происходит приобщение к вечным 

ценностям жизни.  

Применение компьютерных технологий, создание проблемных ситуаций при проведении викторины 

мотивируют участников к ответам «Знаем ли мы историю колледжа».   Задания участникам даются разнообразные, 

их выполнение требуют от присутствующих знания фактического и экспозиционного материала.  Что способствует 

приобщению участников к знакомству с музейными коллекциями, работой и стимулированию их стремления к 

приобретению знаний и умения самостоятельно мыслить.  

Рефлексия деятельности и оценка результативности, проведенные через коллективный анализ такой формы 

работы, показывает единодушные положительные отзывы студентов – значит, это волнует, трогает душу, 

укрепляет веру в свои корни, в себя. Сегодня, как никогда, следует стимулировать подъем высоких чувств и 

настроений.  

Участвуя на различных этапах проекта, студент как настоящий артист, учится «подавать себя» с нужной, 

правильной стороны: вживаться в свою роль, свободно ориентироваться в общем потоке информации, проявлять 

умение владеть собой перед аудиторией.  У студентов возникает желание   развиваться, участвовать в других 

мероприятиях, жить насыщенной и активной жизнью.   Кроме этого, получив опыт такой формы работы, будущий 

специалист непременно использует его в своей работе, т.е. налицо профессиональная направленность.  

Таким образом, использование практик музейной педагогики   в учебно-воспитательном процессе колледжа 

включает в себя широкий спектр возможностей и создаёт благоприятные условия для коллективной и 

индивидуальной деятельности, является способом удовлетворения потребности студентов в познании и общении 

на основе музейной коммуникации.   

Музейная педагогика позволяет проводить работу по гражданско-патриотическому и профессиональному 

воспитанию будущих специалистов, по развитию краеведческой компетентности   и сохранению исторической 

памяти о прошлом учебного заведения. Индивидуальный подход позволяет студенту «расти» в той области, 

которая его заинтересовала. А заинтересованность – это первый шаг к воспитанию социально активного человека. 

Человека, неравнодушного к тому, что происходит вокруг.  

Список использованных источников 

1. Завгородняя О.Н., Зобнина О.В. Музей истории учебного заведения  // Организация исследовательской 

деятельности обучающихся и студентов в образовательном учреждении. Материалы первой региональной заочной 

научно-практической конференции и методического семинара, январь 2007 года. Вологда - Тотьма, - 2017- С.144-

146. 

2. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной педагогике/ Министерство 

культуры РФ. Российский институт культурологии. - М., 2017. 223с. 

3. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя 

/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: Просвещение, 2011.- 223 с. 

 

Ожидание, восприятие, учебная мотивация студентов Амурского педагогического колледжа 
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Современному обществу необходим педагог, обладающий личностным потенциалом, с высоким уровнем 

направленности на педагогическую профессию, увлеченный работой с подрастающим поколением. 

Выбор профессии — один из ответственных моментов в жизни человека. Особенности мотивации 

студентов к учебной деятельности можно отнести к наиболее острым проблемам, когда встает вопрос не просто о 

посещении студентами какого-либо предмета, а их заинтересованность и вовлеченность в учебный план 

дисциплины. Основой успешной учебной деятельности любого студента является высокий уровень мотивации к 

данному виду деятельности.  

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к 

деятельности и придают ей направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Эти силы 

находятся как внутри, так и вне человека и заставляют его осознанно или неосознанно совершать некоторые 

поступки. 

Необходимое условие для создания у студентов интереса к содержанию обучения и к самой учебной 

деятельности – возможность проявить в учении умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее 

методы обучения, тем легче заинтересовать ими учащихся. 

Целью нашей работы является определение уровня и выявление факторов, способствующих повышению 

учебной мотивации у студентов Амурского педагогического колледжа. 

Для выявления особенностей учебной мотивации нами было проведено исследование с помощью анкеты.  
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В ходе проведения анализа было выявлено, что у 64% опрошенных выбор профессии совпадает с личными 

интересами и способностями. У 7% выбор не соответствует их предпочтениям.  

Основными факторами решающую роль выборе специальности сыграли у 56% опрошенных –личная 

склонность к определенному виду деятельности. 18% следовали советам друзей. 15% опрашиваемых студентов 

выбрали специальность, руководствуясь мнением и рекомендациями родителей, 11% опрошенных считают, что 

профессия педагога считается престижной.  

Основной целью обучения в коллеже 65% студентов желают приобрести профессиональные знания по 

специальности.  

Вопрос об улучшении качества обучения 32% опрошенных полностью удовлетворены результатами своей 

учебы, но 68% ответили, что стремятся улучшить результаты. 

Достаточно хорошо понимают сущность своей будущей профессии 74% опрошенных. 12% предпочитают 

получить образование, не важно по какой специализации. 8% студентов смутно представляют будущую 

профессию. 6% опрошенных еще не задумывались о профессиональной деятельности.  

В общественной жизни колледжа принимают участие 93% студентов. 7% не изъявляют желания 

участвовать. 

Главными причинами низкой успеваемости 68% считают несистематическую работу в семестре, 3% - 

неэффективность аудиторных занятий. 

97% опрошенных студентов довольны взаимоотношениями, сложившимися в группе, а не удовлетворены 

ответили всего 3%. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, о том, что большинство студентов 2 курса отделения 

№1 Амурского педагогического колледжа имеют достаточно высокий уровень учебной мотивации.  

Мы пришли к выводу что, основным мотивом обучения является высокая заинтересованность в выбранной 

специальности. Считаем что это связанно с созданием максимально комфортных условий обучения в ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж», где созданы профессиональные мастерские, оборудованные современными 

ИКТ-технологиями; студентов привлекают к участию в различных мероприятиях как общеколледжных, так и 

городских, всероссийских, международных; привлечение к общественной деятельности, многие студенты 

являются волонтёрами. 

Основные факторы, которые будут способствовать уровню повышению учебной мотивации, по мнению 

студентов 2 курса является систематическая работа на занятиях и постоянное ведение конспектов лекций. Было 

отмечено, что успеваемость может повыситься при повышении стипендии и аттестации по успешно изучаемым 

предметам. 

Таким образом, результаты нашего исследования предоставляют возможности для осуществления 

дальнейших разработок, направленных на решение проблемы формирования профессиональной мотивации у 

обучающихся в социокультурной образовательной среде СПО. Необходимо прививать учащимся 

профессиональных образовательных учреждений интерес к накоплению знаний, самостоятельной деятельности 

и непрерывному самообразованию. 
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Современные изменения происходят сегодня в Российской системе образования и направлены на 

взаимодействие педагогических систем, использование на практике инновационных технологий, дополняющих, а 

где-то противостоящих традиционной системе образования. Российскому государству, ориентированному на 

интеграцию в мировое экономическое пространство, необходимо воспитывать творческую личность гражданина, 

однако, четких технологий культурного и творческого развития пока не разработано. В этой ситуации внедрение 

инновационной дисциплины арт-педагогика в педагогическое образование поможет выработать и апробировать 

необходимые решения данной задачи.  

Поскольку арт-педагогика включает в себя средства, методы и технологии, способствующие более 

качественному и эффективному обучению и воспитанию, то ее задачи включают в себя осознание и активизация 

жизненных ресурсов; развитие и активизация творческого потенциала; обучение навыкам саморегуляции; 

обучение коммуникативным навыкам; развитие сферы восприятия. 

В современных школах признается значимость профилактической работы с агрессивными и склонными к 
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агрессии младшими школьниками. Профилактическая работа с несовершеннолетними – многоаспектный процесс, 

продолжительный по времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения агрессивности заключается 

в проведении ранней профилактики, то есть создание условий, обеспечивающих возможность нормального 

развития детей.  

Изучение влияние художественных материалов на оздоровление эмоционального состояния 

ребенка находится в стадии исследования, но неоспорим тот факт, что эти данные в скором времени дадут толчок 

к развитию творческой арт-педагогики. 

Цель исследования: теоретически обосновать и практически доказать эффективность использования арт-

педагогических методов в преодолении агрессивности у младших школьников. 

Экспериментальная работа проводилось на базе Муниципального образовательного бюджетного 

учреждения, средней общеобразовательной школе №3, г. Шимановска и включало в себя три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный этапы. 

Цель проведения констатирующего этапа: проведение первичной диагностики с применением методики 

«Кактус», автора М.А. Панфилова и «Опросника агрессивности», автор Басса-Дарки.  

В ходе проведенного исследования было выявлено, что у 63% обучающихся преобладает низкий уровень 

агрессивности, что свидетельствует о том, что эти ребята минимально проявляют свою агрессию, у них 

отсутствуют проблемы с агрессивностью. У 23% обучающихся преобладает средний уровень агрессивности, что 

свидетельствует о том, что у этих учащихся агрессивность проявляется на нормальном уровне, но всё же 

присутствуют редкие проявления. У 14% обучающихся преобладает высокий уровень агрессивности, это говорит 

о том, что у этих обучающихся повышенная и ярко проявляющаяся агрессивность.    

По результатам второй методики «Опросник агрессивности», автора Бассса-Дарки были выявлены 

следующие результаты: низкий уровень преобладает у 57% обучающихся, что свидетельствует о том, что эти 

учащиеся имеют более ярко выраженные признаки агрессивности, присутствуют проблемы с контролем поведения 

в сложных, эмоциональных ситуациях. Средний уровень – у 30% обучающихся, что свидетельствует о том, что 

учащиеся испытывают некоторые трудности в контроле агрессивных эмоций, высокий уровень – у 13% 

обучающихся, что свидетельствует о том, что обучающиеся не способны подавлять свою агрессивность.  

Таким образом, представленный диагностический инструментарий позволяет оценить уровень 

агрессивности у младших школьников, и сделать вывод, что у обучающихся данной группы уровень агрессивности 

средний. Полученные данные явились основанием для проведения внеклассных занятий по преодолению 

агрессивности младших школьников. 

Цель формирующего этапа: преодоление агрессивности у младших школьников при использовании арт-

педагогических методов.  

Для реализации цели формирующего этапа нами были подобраны материалы и разработки внеклассных 

занятий по преодолению агрессивности у младших школьников с использованием арт-педагогических методов. 

Рассмотрим подробнее одни из них: «Рисование пальчиками», цель, которого знакомство детей с миром 

творчества, развитие навыков рисования и преодоления раздражительности. В ходе данного занятия ученикам 

предлагалось погрузиться в процесс сотворения чудес, называемый творчеством и нарисовать свой красочный 

замок, каким они его видят, используя краску и свои пальчики. Выполняя данное задание, учащиеся активно 

обсуждали, используемые цвета, проявляя восторг и удовольствие от художественного процесса, ученики ставили 

кляксы, весело размазывали пятна по всем возможным поверхностям, рисовали линии, что первоначально забыли 

о поставленной задаче. Итогом занятия стала организация выставки рисунков.  

На следующем внеклассном занятии «Сказка хорошего настроения», целью которого было создание для 

ребёнка возможностей расширить представления о ситуации, которая поможет детям настроиться на успех и 

определить этапы для достижения успеха. Ученикам предлагалось отправиться в путешествие в сказочную страну 

«Хорошего настроения», став волшебниками. Ученики украшали полянку яркими листочками, сделанными из 

ватных дисков, тем самым придавая полянке позитивное настроение, после чего ученикам были предложены 

памятки, в которых прописано, как важно уметь слушать. А в конце занятия ученикам было предложено выйти из-

за парт и «зайти на волшебную поляну, присесть и представить, что они красивые осенние листочки. Тёплый луч 

солнца упал на землю, на эту полянку. Теперь, когда все превратились в красивые осенние листочки, можно 

услышать их разговор». Во время представления полянки ученикам задавались вопросы: Ребята, а как вы думаете, 

хорошо ли листочкам на этой полянке? Давайте с вами попробуем разобраться, что же такое настроение, какое оно 

бывает? В ходе ответов, на которые ученики приходят к выводу, что же такое настроение. Обсуждают правила 

хорошего настроения. В окончании занятия была проведена рефлексия, в ходе которой детям выдавались 

трафареты зонтиков и предлагалось под музыку один зонтик раскрасить в цвета хорошего настроения, а второй – 

плохого. Зонтики плохого настроения ученики складывали в коробку и взамен, каждый получал сладкий подарок 

в виде леденца.  

На занятии «Вырезайка», целью которого является повышение контактности и общительности, 

уверенности и степени открытости, позитивного самовосприятия, снижения уровня агрессивности. Ученикам 

предлагалось вырезать сказку, каждому ученику выдавались листы с героями, они выбирали, кого будут вырезать. 

На конечном этапе придумывают сказку-импровизацию, используя вырезанных героев. В ходе данного занятия 
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ученики самостоятельно определяли положительных и отрицательных героев, а также защищая свою сказку, дети 

объяснили, как отрицательный герой может стать положительным.  

В ходе проведения контрольного этапа, цель которого: выявить уровень динамики агрессивности у 

младших школьников, были проведены те же методики, что и на констатирующем этапе, была выявлена 

положительная динамика в снижении уровня агрессивности в 3А классе, г. Шимановска.  
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Влияние музыкального течения к-рор на развитие личности современной молодежи 

 

                                                    Миляева К.О., студентка 132 групп, 

                                                   Руководитель: Сорокина Р.Н. 

                                        ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Изучение различных аспектов молодежной субкультуры очень актуально, и связано это, прежде всего, с 

тем, что молодежь является одной из наиболее подверженного влияния социальных групп. Корейская поп-культура 

не перестает удивлять своим размахом, охватывая все больше и больше территорий, и  привлекая огромное 

количество последователей, и наша страна не является исключением. K-pop – не только музыка, но и жанр, который 

перерос в популярную среди молодёжи всего мира субкультура, движимая интересом к современной 

южнокорейской моде и стилям. Благодаря Интернету и доступности цифрового контента K-pop достигает широкой 

аудитории.  

Цели исследования: выявить влияние молодежного течения К-рор на современную молодежь. 

Гипотеза исследования: доказать, что музыкальное течение К-рор оказывает положительное влияние на 

развитие личности современной молодежи (на примере обучающихся ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж»).  

Как говорит психолог Р.Р. Гарифуллин в своих исследованиях, что «Корейская музыка – не совсем 

корейская. Там уже есть и архитепический подход, связанный с тем, что они используют современные формы поп-

музыки, у них легко запоминающиеся ритмы. Корейская музыка находится на стыке между европейской и 

тюркской, и что-то промежуточное вызывает особую эстетику» [1]. Данное музыкальное направление может 

слушать каждый, но не каждый вовлечен в эту субкультуру и поддается влиянию музыки к-рор. Стоит отметить 

то, что первые K-pop фанаты появились в России около 5-6 лет назад. С каждым годом поклонников К-рора 

становится все больше. Многие поклонники корейской музыки начали изучать корейский язык. Основываясь на 

своих уже приобретенных навыках, учащиеся изучают корейские песни и танцы и выступают на различных 

мероприятиях. Например, в танцевальных флешмобах. Что касается корейских идолов, значительное место 

занимает внешний вид и манеры, голос, качество песен, талант. Также уделяют внимание моде.  

По мнению Юлии Виноградовой: «Влиянию корейской культуры может поддастся любой: всё из-за того, 

что она настолько обширна, что каждый может найти тот элемент, которого ему не хватало всё это время. Каждый 

может найти в корейской культуре себя, не смотря на возраст и статус» [1]. 

И для того чтобы выявить, насколько направление к-рор популярно среди молодежи России на 

сегодняшний день, и какое имеет влияние, нами было проведено исследование на обучающихся Амурского 

педагогического колледжа, в ходе которого мы определили следующее результаты, представленные на рисунках 

1,2. 

           Рисунок 1. Результаты исследования по методике «Семантический дифференциал», автор Ч. Осгуд  

В ходе проведенного исследования было выявлено, что 85% исследуемых студентов колледжа считают, что 

музыка К-рор веселая, ритмичная, зажигательная, что свидетельствует о том, что данные испытуемые увлечены 

этим течением, подражают своим кумирам и уже изучают корейские песни, язык и танцы. 15 % исследуемых 

студентов считают, что музыка К-рор унылая, скучная, непереносимая, тревожная, что свидетельствует о том, что 

исследуемые данной категории не принимают данное течение и не проявляют должного интереса.  

Рисунок 2. Результаты исследования по Анкете «Заинтересованность молодежи музыкальным течением К-

рор»  

В ходе проведенного исследования было выявлено, что 52% исследуемых заинтересованы направлением 

К-рор, и считают его популярным направлением, а также, было выяснено что благодаря данному музыкальному 

направлению студенты изучают другой язык, и читают множество литературы. 46% испытуемых не интересно 

данное направление, но они знают о нем, и считают популярным, а также не видят в нем отрицательного 

воздействия на молодежь. 2% испытуемых не знают ничего о данном музыкальном направлении, и не считают его 

популярным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что К -рор музыка положительно влияет на развитие личности 
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современной молодежи. Обращаясь к исследованию, мы можем сказать, что данное музыкальное течение помогает 

молодежи делать шаг вперёд в своём саморазвитии: молодое поколение изучает корейский язык, литературу, 

интересуется культурой этого народа. Да, неоспорим тот фактор, что есть и процент опрошенных респондентов, 

которые ничего не знает о музыкальном направлении К-рор, но таких людей немного. Возможно, в дальнейшем их 

заинтересует данное направление, ведь молодежь, в данный период жизни, ещё находится в поисках себя, и всегда 

готова для открытия чего-то нового. 
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Личный пример педагога в воспитании талантливого дипломата и полководца Петра I 
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  Руководитель: Онищук А.С. 

                          ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

В истории России было много хороших правителей. Одни были отличными дипломатами, другие 

стратегами, третьи незаменимыми полководцами. Только Петр смог соединить в себе все эти качества. 

Учитель и ученик являются основными фигурами в школе. Влияние учителя на ученика, успешная его 

педагогическая деятельность зависит от личного примера и авторитета учителя. [2]. 

Цель: привлечь внимание студентов к проблеме выбора методов воспитания в становлении будущего 

учителя. 

Задачи: 1. Изучить особенности воспитания и обучения Петра I.  

              2. Провести анкетирование выпускников колледжа с целью изучения эффективных методов 

воспитания. 

Воспитание человека непрерывно продолжается с момента его рождения до смерти. Дети очень любят 

подражать, копируя поведение своих родителей, сестёр и братьев, но подражают они не всем, а только тем, кто 

вызывает у них уважение, любовь и доверие.  

Боярин Соковнин по просьбе царя нашел для юного Петра I учителя кроткого и добродетельного.  Никита 

Зотов занимался плотницким делом, к чему и приучил Петра. Петр перенял сноровку Зотова, который делал все 

«на глазок» [3]. Когда Петр уставал от обучения, Зотов давал ему тетради, в которых различными красками были 

нарисованы города, корабли и битвы и рассказывал историю про каждую иллюстрацию, привив тем самым Петру 

любовь к истории. [3]. Учитель воспитал в будущем императоре любовь к труду, военному искусству, дипломатии 

и географии. 

           Учитель должен хорошо ориентироваться в различных отраслях, основы, которой он преподает, 

знать ее возможности для решения социально – экономических, производственных и культурных задач. 

     Известно, что письменные навыки Петра были недостаточно развиты, но он с лихвой компенсировал их 

практическими навыками, которые в основном получил от иностранцев.  Патрик Леопо́льд Го́рдон оф Охлухрис, в 

России известен как Пётр (или Патрик) Иванович Гордон.  Обладая во всех отношениях высокими нравственными 

качествами, Гордон был любим и уважаем не только обитателями Иноземской слободы в Москве, но и многими из 

русских. [4]. 

Сюнь  - цзы, китайский мыслитель писал: «Нет более быстрого пути к овладению знаниями, чем искренняя 

любовь к мудрому учителю».[5] 

         Петр любил Патрика, ценил его преданность, во всем полагался на его знания и военный опыт. Гордон вел 

подробный дневник о юности и потехах Петра. [4]. 

          Нами было проведено анкетирование выпускников отделения, специальность «Преподавание в 

начальных классах». Цель анкетирования: изучения эффективных методов воспитания. В анкетировании приняли 

участие - 57 человек. 

На первый вопрос, какой метод воспитания наиболее эффективный, выпускники назвали метод поощрения 

и личный пример (по 35% соответственно).   

      Поощрение направлено на эмоциональное утверждение успешно производимых действий и 

нравственных поступков человека и стимулирование к новым. Личный пример также эффективен, как и метод 

поощрения, ребёнок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная 

чистота матери и отца. 

На второй вопрос о том, чей личный пример является для выпускников образцом для подражания? 75% 

респондентов указали на родителей, ведь ребёнок с раннего возраста начинает подражать родителям.  

Именно родители являются самыми значимыми фигурами в его жизни, иногда мы сами не замечаем, 
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насколько может быть убедителен наш личный пример.  И лучший личный пример для ребенка — это когда нет 

разницы между словами и поступками родителей.  

Нами был задан вопрос выпускникам о том, должен ли обладать учитель качествами дипломата? 

Утвердительно ответили 96%. При этом большинство из выпускников (свыше 80%) указали такие качества, как 

тактичность, аккуратность в словах, сдержанность и другие.  

Таким образом, становится ясно, что у дипломата очень схожи качества с педагогом, ведь дипломат должен 

быть аккуратно одетым и ухоженно выглядеть, таким же качеством должен обладать и учитель, также учитель 

должен быть дипломатом, чтобы легче решать конфликты внутри класса, уметь общаться с родителями, 

администрацией, а для этого необходимо уметь правильно находить подход к каждому. 

Быть педагогом – это искусство, врожденный талант, наука и мастерство. Личный пример – наиболее 

естественный и эффективный метод воспитания. Педагоги, которые своим личным примером подтверждают 

собственные взгляды и убеждения, могут заслужить доверие своих учеников, стать для них авторитетом. На своей 

личной печати Петр Первый вырезал слова: «Я – ученик и нуждаюсь в учителях». [6]. 
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Профессия – это «лицо» человека, его образ жизни. Нет личности человека без профессии.  Профессия – 

основа связи человека с другими людьми, средство его самоутверждения в обществе, которая требует от человека 

способностей, таланта и душевных сил. [1].  

Цель исследования: привлечь внимание молодёжи к проблеме становления личности профессионала. 

Задачи: 1) рассмотреть понятие профессионал; 2) провести анкетирование с целью выявления знаний у 

молодёжи, о профессионализме. 

Гипотеза: Историческая личность может быть образцом для становления будущего профессионала. 

Нами было проведено анкетирование студентов 4 курса. В анкетировании приняли участие 64 человек. 

Респондентам были заданы 5 вопросов. 

На вопрос считаете ли вы, что профессионализм - это врождённое свойство человека? 47% - выпускников 

ответили отрицательно. Действительно, профессионализм – это результат обучения и опыта, который 

приобретает человек на протяжении своей профессиональной деятельности. У выпускников есть опыт общения 

с профессионалами. Утвердительно ответили 81%. При этом 39% отмечают самым важным качеством 

профессионала –  это ответственность. 68% респондентов считает, что каждый человек может стать 

профессионалом своего дела. Большинство выпускников (59%) уверены в том, что смогут добиться значительных 

успехов в своей профессиональной деятельности педагога. Интересен ответ на вопрос, кто из перечисленных 

исторических лиц является профессионалом своего дела. 40% студентов указали первого Императора 

Всероссийского Петра I. 

Результаты показали, что студенты проявляют интерес к проблеме профессионализма, к стремлению быть 

достойным педагогом и следовать примеру становления профессионала у великих людей.  

Сегодня педагогами называют людей, имеющих соответствующую подготовку и профессионально 

занимающихся педагогической деятельностью, т. е. вопросами воспитания, образования и обучения. [2]. 

Профессионал – тот, кто знает, как надо работать в любой обстановке, возникающей в процессе 

профессиональной деятельности, кто умеет справиться с неуверенностью, обладает опытом и смелостью 

принимать ответственные решения и может, используя свое мастерство, эффективно их реализовывать. [1].  

Примером настоящего профессионала для будущих специалистов может стать Петр I, который   вошел в 

историю России как великий реформатор. Главным итогом петровских реформ стало преодоление серьёзного 

отставания России от европейских держав в военной, экономической, политической областях. [3]. 

Настоящий профессионал ни от чего не отказывается, ничего не выбрасывает и даже загубленный 

материал может превратить в шедевр, в предмет всеобщего восхищения. У Петра ежедневно зарождались новые 

планы. Он всегда носил при себе и постоянно вынимал из кармана записную книжку, куда заносил быстрые 

заметки, которые казались ему началом чего-то нового. [6]. Так и педагогический труд не творческим не бывает, 

и быть не может, ибо неповторимы дети, обстоятельства, личность самого учителя, и любое педагогическое 

решение должно исходить из этих всегда нестандартных факторов. [5]. Индивидуальный стиль деятельности 
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профессионала определяется естественными, врожденными особенностями человека, сформированными 

качествами личности, которые возникли в процессе взаимодействия человека с предметной и социальной средой. 

Петр, будучи щедро одарённым природой человеком, имел влечение к любым видам техники и к самым 

различным ремеслам. Он научился кораблестроению, навигации, изготовлению часов, брал уроки рисования и 

граверного дела, учился изготовлять бумагу, осваивал ремесло плотника, каменщика, садовника. [6].  

Как правило, профессионал дисциплинирован, ответственно относится к делу, показывая пример 

добросовестности, честности, добропорядочности. Он - подлинное олицетворение своего дела, включая и 

социальные, гражданские качества. Тяга к знаниям, образованию, подвижность и активность юного Петра - вот 

качества, которые указывают нам на то, что, несмотря на юный возраст, перед нами необыкновенный человек, 

человек энергичный, человек которому в будущем предстояло в корне изменить судьбу России. 

Для того чтобы стать профессионалом, успешным педагогом, необходимо не только учиться своему делу, 

но и овладевать профессией практически. Но и этого мало. Необходимо все свои «помыслы собрать воедино», 

посвятить себя своей специальности. Петр I является образцом для становления будущий профессионалов. Его 

стремлению и упорству должны следовать молодые педагоги.  
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Уроки изобразительного искусства как средство духовно-нравственного воспитания младших 
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 Проблеме формирования духовно-нравственного воспитания в Российской Федерации уделяется 

большое внимание. В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

духовно-нравственное воспитание выделено в качестве приоритетного направления, определены основные виды 

деятельности младших школьников, способствующие этому процессу. 

Анализ научных исследований показал, что Духовность определяется как устремленность личности к 

избранным целям, ценностная характеристика сознания.  

Нравственность представляет собой совокупность общих принципов поведения людей по отношению друг 

к другу и обществу.  

А в сочетании они составляют основу личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром.  

      Реализация задач духовно-нравственного воспитания младших школьников на уроках изобразительного 

искусства представлена в трудах специалистов таких как: Борис Михайлович Неменский, Тамара Яковлевна 

Шпикалова, и др. Изучив труды ученых, мы пришли к выводу, что осуществление духовно-нравственного 

воспитания в условиях общеобразовательной школы возможно через формирование отношения детей к родному 

краю, к семье и ближайшему окружению. А далее, от восприятия культуры своего народа можно переходить к 

культуре соседних народов, затем к восприятию и пониманию культуры народов мира. 

Считаем, что актуальность   темы   обосновывается с позиции того, что уроки изобразительного искусства 

заключает в себе большие потенциальные возможности в   духовно-нравственном воспитании младших 

школьников.  

Исходя из этого, определили цель нашего исследования: изучить возможности уроков изобразительного 

искусства в духовно-нравственном воспитании младших школьников.  

Для реализации поставленной цели, определили следующие задачи исследования: 

1) изучить литературу, интернет ресурсы по проблеме исследования. 

2) провести исследование по изучению уровня духовно-нравственной воспитанности младших 

школьников 

3) подготовить доклад и презентацию к научно-практической конференции 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью системы начального общего 

образования и в современных образовательных программах по изобразительному искусству, приоритетной целью 

предмета является - формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; активизация 

https://multiurok.ru/blog/put-k-profiessionalizmu.html
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2013/01/27/professionalizm-pedagoga
https://library.vladimir.ru/news/pyotr-i-mudryj-preobrazitel-rossii.html
https://www.facts-worldwide.info/glavnye-dostizhenija-petra-pervogo-velikogo/
https://urok.1sept.ru/articles/538932
https://history.wikireading.ru/81859
http://samzan.ru/77463
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самостоятельной творческой деятельности; воспитание нравственных и эстетических чувств. 

Для выявления уровня духовно-нравственной воспитанности младших школьников 3 Б класса, Гимназии 

№ 1 г. Благовещенска мы подобрали и провели следующие диагностические методики (приняли участие 26 

человек):  

1) «Нравственные понятия» автор Л.С. Колмогорова; с целью изучение уровня сформированности 

нравственных понятий у учащихся, автор Л.С. Колмогорова;  

2) «Диагностика отношения к жизненным и нравственным ценностям», автор И.М. Коган; 

В качестве основных методов исследования были выбраны анкетирование, наблюдение, беседа. 

Испытуемым были предложены такие задания:  

1) объяснить смысл предложенных слов: мудрость, дружба, совесть, патриотизм, милосердие. (ВИДЕО)  

2)  прочитав каждое из высказываний, подумать, насколько они с ним согласны и выбрать только тот ответ, 

который наиболее им подходит. 

3) Продолжите фразу: «Человека в обществе будут уважать за…» 

Проведя анализ результатов методики, мы распределили школьников по уровням сформированности 

духовно-нравственной воспитанности. Высокий уровень выявлен у 10% школьников, эти дети имеют четкие 

представления о понятии, достаточно глубокое (на доступном для младшего школьного возраста уровне) 

понимание значения предложенного слова. 

 Средний уровень – у 60% эти школьники имеют смутные, противоречивые, представления о понятии, 

запутанные; 

и низкий у 30% школьников –– понятие не сформировано, ребенок не понимает, о чем идет речь. 

Проведенное нами наблюдение показало, что результаты не критические, однако необходимо обратить 

внимание на то, что в классе следует систематически проводить работу по развитию личности, способной 

устанавливать дружеские связи, испытывать удовлетворение от общения, учить взаимопониманию, доброму 

отношению друг с другом. Учащимся необходимо научиться сопереживать, не бояться выражать положительные 

эмоции, и, помимо этого, учить доброму отношению других.  

Далее, мы хотим представить опыт педагогической практики студентов колледжа по проведению уроков 

ИЗО направленных на духовно нравственном воспитании младших школьников 

Урок в 4 классе по теме: РОДИНА МОЯ – РОССИЯ. Искусство – это особый мир прекрасного. Природе 

принадлежит весьма важное место, поскольку прекрасное в природе всегда перед глазами. Роль художника – 

помочь увидеть эту красоту. На уроке ученики изучали полотна художников И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д 

Поленова, И. Э. Грабаря и др. и учились понимать и давать эмоциональную оценку шедеврам искусства.  Отмечали, 

что природа России самобытна, разнообразна. Далее дети выполняли пейзажи родной природы на различные темы: 

«Зима пришла», «Где бы я хотел побывать», «В далекой стране» и др.  Задача такой работы - вызвать у детей 

интерес к родной стране, дать представления о родном крае, о Родине.  

Урок в 4 классе по теме: «Родная история и искусство. Подвиг народа» На уроке обучающиеся знакомились 

с художественными произведениями А. Дайнеко «Оборона Севастополя», П. Оссовского «Салют Победы», М. 

Кугач «Дед и внук» - размышляли о героизме людей в годы Великой Отечественной войны, ведь это яркая страница 

истории, о которой нельзя забывать. Ученики выполняли портрет воина – защитника и учились понимать 

нравственную красоту подвига защитников Отечества, помнить историческое прошлое, осознавать собственную 

ответственность за свою Родину, принимать посильное участие в сохранении памяти о ее героях. 

Художественный образ народа-победителя, имеет все качества для патриотического и духовно-

нравственного воспитания обучающихся.  

Урок в 4 классе по теме: «ОБРАЗ МАТЕРИНСТВА В ИСКУССТВЕ». Обучающиеся рассматривали 

произведения искусства: икону «Владимирская Богоматерь» Андрея Рублева, Мать и дитя» Пикассо и т. п. и 

рисовали маму с собой. В этой работе главное было - передать не сходство, а чувства. Материнская любовь — одно 

из самых святых чувств, которое дано пережить человеку, в свою очередь рождает любовь в детях к своим 

родителям, своей семье.  

В ходе уроков студентами –практикантами использовались репродукции художников, видеофильмы, 

презентации, музыкальный, литературный ряды, изделия мастеров, что способствовало обогащению 

художественных впечатлений, духовно-нравственного мира обучающихся, формированию у них положительного 

отклика на красоту в природе, в человеческих отношениях и оказывало влияние на возбуждении у них позитивных 

эмоций, чувств. Художественно-творческая деятельность детей протекала на эмоционально-чувственной основе, 

что позволяло формирование у детей эмоциональной отзывчивости и интереса к образцам русского народного 

искусства, воспитание у детей желания заниматься подобной деятельностью.  

Таким образом, Важность патриотического воспитания на уроках объясняется тем, что основы 

нравственности здесь закрепляются путем глубокого и яркого эмоционального воздействия на обучающихся 

посредством образцов искусства изучаемых на уроках изобразительного искусства. 
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Живопись даёт образ и мысль, и нужно создать 

в своём воображении настроение. Поэзия слова 

                                      даёт мысль, и по ней нужно создать образ и 

настроение, а музыка даёт настроение, и по нём 

                               надобно воссоздать мысль и образ. 

Н. А. Римский-Корсаков 

 

Слияние музыки, поэзии, изобразительного, декоративно –прикладного искусства играет важную роль, в 

становлении личности человека, в его нравственном воспитании, в эмоциональном творческом развитии. 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: литература, музыка, 

скульптура, живопись, народное творчество. 

Слияние музыки, поэзии, изобразительного, декоративно- прикладного искусства играет важную роль в 

становлении личности человека, в его нравственном воспитании, в эмоциональном творческом развитии. 

В.А. Сухомлинский писал: «В период детства мышление, мыслительные процессы должны быть как можно 

теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира… Эмоциональная насыщенность 

— восприятия- это духовный заряд детского творчества. Более полное познание учащимися произведений 

искусства позволяет не только развивать интерес, но и формировать первоначальные основы мировоззрения». [1] 

Известному психологу Л.С. Выготскому принадлежит концепция психологии искусства. Он считал, что 

искусство «уравновешивает человека с окружающим миром в самые критические и ответственные моменты его 

жизни». [3] 

Синтез искусств наиболее продуктивно осуществляет целостный подход к развитию личности, ее 

нравственному обогащению. Эмоциональное воздействие художественных образов различных видов искусств, 

усиливает переживания, позволяет почувствовать, понять, принять нравственные ценности, лежащие в основе 

произведений.  

Между различными видами искусства - музыкой, литературой, изобразительным искусством - нет границ. 

«…Ведь искусства возникают не на пустом месте, не из одного лишь произвольного воображения их творцов. Все 

они рождаются из единого источника и вырастают на единой почве. Источник этот и почва эта - жизнь, реальная 

жизнь, питающая в равной мере искусство и писателя, и композитора, и художника. Поэтому-то мы и находим так 

много общего между различными искусствами, хотя в каждом из них это «общее» выражается разными 

средствами, в разных формах и по-разному действует на нас» Кабалевский Д. Б. [5] 

«В центре изобразительного и музыкального искусства, литературы, эмоционально - нравственный мир 

человека; но ни один из видов искусства, отдельно взятый, не способен решить всю полноту задач всестороннего 

развития человека. Лишь вся совокупность отдельных искусств может развивать всю полноту человеческих 

потенций, сделать личность действительно многогранной, помочь совершенствованию всех сторон её психики и 

богатств внутреннего мира»-говорил В. В. Ванслов. [2] 

Работа на уроках музыки направлена на создание условий для художественно-эстетического развития детей 

и их творческой самореализации. 

Синтез искусств раскрывает перед учащимися красоту окружающей природы, приобщает их к нравственно- 

эстетическим идеалам. Не секрет, что восприятие искусства - это очень напряженная работа чувства и мысли, 

особый интеллектуально- эмоциональный труд души. 

Вопрос сочетания всех видов искусства освещен в программе «Музыка» для общеобразовательных школ, 

где в качестве активизации работы учащихся на уроках предложено повысить установленную связь музыки с 

литературой, поэзией, живописью. Приводятся интересные аналоги, параллели. Например, народ и его 

исторические судьбы у Мусоргского и Сурикова, богатырская Русь у Бородина и Васнецовых. Но этого 

недостаточно. Сами авторы, создавая свои произведения, остро ощущали глубинную связь искусств. 

Музыка всегда развивалась вместе с изобразительным искусством, они всегда взаимодополняли, 

взаимообогащали друг друга. Живопись выражает и подтверждает музыку, а музыка эмоционально наполняет и 

одухотворяет живопись. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия» - говорил Микеланджело. [2] 
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Предметно - образное восприятие музыки в некоторых случаях нуждается в подкреплении 

изобразительными средствами наглядности. Все это содействует верному истолкованию содержания музыки, 

делает восприятие музыки ярким, глубоким, содержательным, запоминающимся. Как говорил Б.Покровский надо 

«учить видеть ушами». [4] То есть дать увидеть - это помочь услышать. Сделать звуковой образ зримым, 

ознакомить с эпохой, найти общую сюжетную или тональную линии. 

Тема взаимодействия музыки с другими видами искусства очень многообразна и широка. Так, например, 

Н.А.Римский - Корсаков считал несомненной аналогию между красками в живописи и тембрами в музыке. Много 

общего даже в терминах, которые употребляют музыканты и художники. И те, и другие говорят о тональности, о 

звонкости красок, о певучести линий, о музыкальности ритмов, сочинений, о колорите, красочности полотен, 

эмоциональном строе.  

Систематическое использование произведений искусства позволяет ориентировать внимание учащихся на 

особенности выразительных возможностей слова и изображения. Все это помогает повысить общий уровень 

художественной подготовки и эстетической культуры учащихся, и конечно же повышает интеллектуальный 

уровень. 

С первых уроков можно говорить о том, что изобразительное искусство, обладая способностью 

воспроизведения самых различных сторон действительности издавна изображало и музыку. Весь учебный 

материал основан на песенной, танцевальной, маршевой музыке. На уроках, посвященных разбору народной песни 

следует предложить вниманию учащихся полотна художников И.Репина, Шишкина, В.Васнецова, Сурикова, 

палехские миниатюры, произведения декоративно- прикладного искусства. 

Взаимодействие трех видов искусств - музыка, литература, изобразительное искусство - наиболее ярко 

раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, с 

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества (например, 

синкретизм, неразделённость напева, слова, движения, инструментального сопровождения, среды бытования 

музыкального фольклора). 

На уроках, посвященных музыке в театре обязательно говорим о декорационном искусстве, искусстве 

костюмов, так как в этом разделе вводится понятие «опера», а она немыслима без декораций, это своеобразная 

«музыка для глаз». Опера - жанр сложный, синтетический, включающий в себя музыку, как первооснову, но кроме 

нее - литературу, пластические виды творчества. Естественно, ограничиваться только рассказом сюжета и 

анализом музыкальных номеров нельзя, так как от этого может «проиграть» сама музыка. Не случайно В.Стасов 

говорил: «Наша литература и искусство-это точно двое близнецов неразлучных, врозь немыслимых». [6] 

Уроки, посвященные выдающимся композиторам, предусматривают знакомство с биографией и 

характеристиками их творчества. Изучение жизни и творчества великих композиторов имеет большое идейно- 

воспитательное и познавательное значение и связывает в представлении учащихся музыку с реальной жизнью, 

конкретной исторической эпохой, средой, в которой она создавалась и звучала. Такие биографические уроки 

позволяют увидеть место музыкального искусства в общественной жизни и социальную обусловленность 

творческой деятельности музыкантов. Поэтому на таких уроках лучше всего обратиться к истории. Поговорить о 

стилях, направлениях, в которых   творили композиторы, живописцы, скульпторы, писатели, поэты. Всех их 

объединяет эпоха, они являются свидетелями одних исторических событий, являясь зачастую друзьями, 

единомышленниками. Так, например, при изучении жизни и творчества М.И. Глинки, мы неоднократно упоминаем 

имя А.С.Пушкина, с которым композитор был знаком и творчество которого вдохновляло его на создание 

гениальных сочинений. Обязательно нужно показать учащимся портрет поэта, написанный О. Кипренским. 

Изучение фортепианного цикла П.И.Чайковского «Времена года» позволяет познакомить учащихся с развитием 

пейзажной живописи в русском искусстве второй половины 19 века, с произведениями К. Васильева, А. Саврасова, 

И.Левитана. 

В музыкальном театре музыка и изобразительное искусство находятся в тесном единстве (театрально-

декорационная живопись, искусство костюма). Говоря о природе жанра, необходимо рассказать и показать, в чем 

состоит суть театрально-декорационной живописи и роли художников в театре. Можно говорить об этом начиная 

с оперы Глинки «Иван Сусанин, великолепных эскизов к опере «Снегурочка» выполненных В. Васнецовым. 

Художники тонко понимали музыку. «Ритм, движение, музыкальные мысли, рождают во мне ответную музыку 

красок» -говорил художник- декоратор А.Головин. [2] 

  Многочисленные связи соединяют музыку с изобразительным искусством, литературой, драматическим 

театром. Все они вместе выросли 

и развивались на единой почве, источником которой является окружающая нас жизнь. Известный поэт 

А.Блок говорил: «Неразлучны в России живопись, музыка, проза, поэзия. Вместе они образуют мощный поток, 

который несет на себе драгоценную культуру». [6] 

 Синтез искусств на уроках – это кладовая произведений, которые, раскрываясь во взаимосвязи друг с 

другом, раскрывают для нас новое видение мира, внутренний мир самого ученика. Каждый человек несет в себе 

частичку Музыки, и главное, чтобы эта частичка была неотъемлемой частью души Человека. 
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Технология вымышленного персонажа как средство по выразительному раскрытию темы сочинения 

                       Киреева Юлия Евгеньевна, 132 к 

Руководитель: Сорокина О.С. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Сегодня в школах особое внимание уделяется всестороннему развитию мышления детей. Успех всего 

обучения зависит от того, как они владеют речью: хорошее знание языка - ключ к успеху в изучении всех предметов 

школьного курса. Особое место в работе учителя по развитию речи занимает обучение написанию сочинения. 

Научить детей писать сочинения правильно и красиво - большой кропотливый труд.  

Усваивая родной язык, школьник учится понимать природу и отношения между людьми, узнает о радостях 

и горестях старших поколений, об их стремлении к борьбе, приобщается к художественному творчеству народа и 

его лучших писателей. Нет лучшего воспитателя, чем родной язык, уважение и любовь к нему воспитывает школа. 

Исходя из вышесказанного, мы предполагаем, что задачей современного языкового образования является 

формирование у школьников коммуникативной компетенции, предполагающей владение устной и письменной 

речью, умением воспринимать и понимать речь других, а также создавать высказывания в соответствии с 

ситуацией общения. 

По нашему мнению, сочинения и рассказы являются как раз тем средством, которое оживляет уроки 

русского языка, увлекает учащихся, на деле показывает им богатейшие возможности языка и необходимость его 

тщательного изучения ради художественного творчества. Сочинение помогает детям глубже осознать свои 

чувства, приучает к строгому и последовательному мышлению, повышает самоуважение, развивает интерес к 

литературному творчеству. 

Но, к сожалению, не каждому ученику дается такое умение, как писать сочинения, и большинство детских 

сочинений имеют схематичную структуру, однообразные языковые средства, в них часто отсутствует 

эмоциональная окрашенность.   Для обучения учащихся начальной школы вариативности раскрытии темы 

сочинений может быть использована технология вымышленного персонажа. 

Актуальность поднятой проблемы вызвана потребностью психологов, педагогов, родителей в методах 

психолого-педагогического воздействия на формирующуюся личность ребенка с целью развития 

коммуникативных и творческих способностей. 

Цель исследования - теоретически обосновать влияние технологии вымышленного персонажа на развитие 

вариативному раскрытию темы сочинения. 

Объект исследования - развитие вариативного раскрытия темы сочинения. 

Предмет исследования - технология вымышленного персонажа как средство вариативному раскрытию 

темы сочинения. 

Задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературы по проблеме исследования. 

2. Дать характеристику понятию «вариативное раскрытие темы сочинения». 

3. Изучить влияние технологии вымышленного персонажа на вариативное раскрытие темы сочинения. 

Метод исследования - анализ психолого-педагогической и методической литературы. 

Над проблемой исследования работали:  

1) Доктор педагогических наук Вергелес Галина Ивановна рассматривает вариативность как одну из общих 

творческих способностей, которая позволяет выделять разнообразные оригинальные способы решения проблем 

(практических и теоретических), а также генерировать большое количество различных идей, связанных с этим 

исследованием.   

2) Педагог Никитина Елена Алексеевна видит причину этого в том, что учащиеся испытывают трудность в 

раскрытии темы сочинения и определения основной мысли. 

3) Советский ученый Липаев Александр Александрович - утверждает, что «классификация письменных 

работ должна иметь в основе существенные признаки, от которых зависят и из которых вытекают все другие 

признаки классифицируемых работ». 

3)  Советский педагог Ушинский Константин Дмитриевич - указывает, что главное в работе над сочинением 

- это самостоятельность ученика. Эту самостоятельность он рассматривает как что-то неизменное, которое 

проявляется на различных этапах обучения по-разному. 

Школьное сочинение представляет собой результат продуктивной речевой деятельности и является, с 
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одной стороны, предметом обучения, с другой -средством достижения конечной цели - формирования 

коммуникативно-речевых умений учащихся. Оно позволяет одновременно решать задачи обучения, развития и 

воспитания школьников. 

В работе были рассмотрены вопросы и проблемы развития навыков связной написанием сочинения 

младшим школьником, т.е. была исследована технология вымышленного персонажа, которая является средством 

вариативного раскрытия темы сочинения. 

Умение писать разнообразные виды сочинений - это достаточно сложная работа, требующая от учителя 

систематической работы на каждом уроке: это работа со словарем, конструирование предложений по определенной 

теме развернутые ответы на вопросы, устные рассказы по наблюдению. Постепенное расширение и обогащение 

умений и навыков в области связной речи происходит благодаря составлению плана работы на учебный год. 

Формирование духовно богатой, активной личности предусматривает в качестве одной из важнейших задач 

свободное владение языком как средством общения в различных сферах жизнедеятельности. Для того, чтобы 

пробудить в детях жажду творчества, нужны вдохновенные уроки по русскому языку и другим предметам, 

требуется кропотливая работа с каждым учеником, необходим системный подход к решению задач речевого 

развития младших школьников. 

В процессе работы мы систематизировали и углубили знания по работе над сочинением младших 

школьников и раскрыли понятии «технологию вымышленного персонажа» 

Планируем продолжить работу по теме.  

 

Кружковая работа во внеурочной деятельности как средство социализации младших школьников 

 

                                   Винокурова Ольга Александровна, 132к 

Руководитель: Сорокина Ольга Сергеевна, преподаватель. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что ориентирует педагогов и школьников на 

систематический интенсивный творческий поиск форм и способов совместной деятельности. Внеурочная 

деятельность создает возможность для организации межличностных отношений в классе между учащимися и 

классным руководителем с целью создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления. 

Внеурочная работа имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность и способна 

решать задачи нравственного воспитания и развития общекультурных интересов школьников для успешной 

социализации. 

Цель моей исследовательской работы: теоретически обосновать влияние кружковой работы во внеурочной 

деятельности социальной направленности на социализацию младших школьников. 

Объектом исследования является: социализация младших школьников 

Предмет исследования является: кружковая работа во внеурочной деятельности социальной 

направленности как средство социализации младших школьников. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую и методологическую литературу по проблеме исследования. 

2. Дать характеристику своеобразия социализации младших школьников. 

3. Раскрыть методику кружковой работы во внеурочной деятельности социальной направленности. 

Методом исследования был выбран: анализ психолого-педагогической и методологической литературы по 

проблеме исследования. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования ступень 

начального общего образования определяется как фундамент всего последующего образования. 

Внеурочная деятельность выступает в качестве одного из основных компонентов социализации младшего 

школьника. 

Социализирующий потенциал внеурочной работы рассматривается в исследованиях: Акимова Маргарита 

Константиновна, Прихожан Анна Михайловна, Цукерман Галина Анатольевна, Крутецкий Вадим Андреевич и др. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что проблема поиска способов и методов 

организации внеурочной деятельности учащихся в процессе обучения не нова, но развитию социализирующего 

потенциала внеурочной деятельности младших школьников уделяется недостаточно внимания. 

Данная проблема связана с противоречием между возросшим требованием к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, к качествам выпускника начальной школы, 

в том числе, его социальной адаптации в обществе, и недостаточностью методического обеспечения использования 

социализирующего потенциала внеурочной деятельности учащихся в условиях освоения ФГОС начального общего 

образования. 

Во внеурочной деятельности ведущее место занимает кружок: эта форма активизирует познавательную 

деятельность младших школьников, приобщает их к реальным практическим профессиональным навыкам, 

расширяет кругозор знаний об окружающем мире. 
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Необходимость организации кружковой работы младших школьников позволила нам сформулировать 

проблему исследования, которая заключается в необходимости определения проблемы социализации младших 

школьников в процессе кружковой работы во внеурочной деятельности социальной направленности. 

В начале была изучена проблема социализации младших школьников в психолого-педагогической и 

методической литературе. В данном разделе мы раскрыли понятия социализация. Так же изучили психолого-

педагогическую литературу в ходе которой узнали о педагогах и ученых, которые изучали данную проблему. 

Далее мы разобрали своеобразие социализации младших школьников. После выявления определения 

данного понятия, мы выяснили что социализация является неотъемлемой частью воспитания младших школьников 

так как этот процесс затрагивает многие социальные институты, основные из них – семья и школа. 

Был рассмотрен вопрос, посвященный методике использования кружковых работ во внеурочной 

деятельности социальной направленности для социализации младших школьников. 

Проведя анализ научно-педагогической литературы, мы уточнили, что социализация – это процесс и 

результат практического усвоения человеком социальных ценностей, норм, моделей поведения, принятых в 

обществе, и формирования индивидуальности. Не пройдя социализацию, человек не становится личностью, 

потому что он не приобретает социальных качеств. Кружковая работа – это интересный интерактивный вариант 

развития социальных навыков, в рамках которого происходит накопление ребенком социального опыта 

относительно построения взаимодействия с окружающим миром во всех сферах жизнедеятельности. 

В соответствии с целью и задачами, поставленными в работе, можно сделать следующие вывод: роль 

кружковой работы в социализации личности школьника имеет огромное значение. Способствует развитию 

духовно-нравственной личности, обеспечению выпускников школы всем необходимым для их последующей 

самостоятельной жизнедеятельности в открытой социальной среде. Правильно поставленное социальное 

воспитание готовит человека к активной социальной жизни, к широкому сотрудничеству с людьми, воспитывает 

ответственность. Всем этим достигается успех. 

 

Дидактические игры на уроках русского языка как средство развития познавательного интереса у 

младших школьников 

                                 Ягафирова Диана Рустамовна, 142к 

Руководитель О.С. Сорокина, преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Актуальность избранной темы обуславливается тем, что однотипность и шаблонность уроков снижают 

познавательный интерес к обучению, делают учебный процесс скучным. В начальной школе такое проведение 

уроков вообще недопустимо, поэтому необходимо еще в начальной школе развить у учащихся познавательный 

интерес к этому предмету, сделать его как можно более радостным и увлекательным.  

Познавательный интерес относится к достаточно широко изученным проблемам в философии, психологии, 

педагогике. Однако, являясь предметом в изучении трудах Василия Васильевича Давыдова, Льва Семёновича 

Выготского, Петра Федоровича Каптерева, Сталя Анатольевича Шмакова, Галины Ивановной Шукиной и других.  

Целью исследования стала изучить разные виды дидактических игр и попробовать доказать 

эффективность дидактических игр как средства развития познавательного интереса к урокам русского языка у 

младших школьников. 

Задачи исследования:  

1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по проблеме исследования. 

2. Выявить уровень сформированности интереса у младших школьников. 

3. Разработать и реализовать уроки русского языка с использованием дидактических игр для развития 

познавательного интереса к предмету русский язык. 

Гипотеза исследования: дидактическая игра явится средством развития познавательного интереса к 

урокам русского языка у младших школьников, если учитывать развивающие ресурсы дидактической игры. 

Исследовательская работа была проведена на Базе: Муниципального автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Свободного 4 «Ж» классе. 

На начальном этапе, цель которого: выявить уровень познавательного интереса к предмету русский язык 

у младших школьников. Были использованы методики «Цветные лепестки» автор методики: Ирины Анатольевны 

Федоровой. Цель диагностики: выявление отношения ученика к изучаемым предметам, а также была использована 

методика «Конверты», автор методики: Галина Ивановна Щукина. Цель методики: выявление наличия или 

отсутствия интереса, учащихся к предмету русский язык. 

Методика «Цветные лепестки». 

Ученику предлагается раскрасить цветок, лепестками которого являются изучаемые предметы. «Раскрась 

цветок. Все лепестки этого цветка соответствуют изучаемым тобой предметам: красный-математика; бордовый - 

русский язык; розовый - изобразительное искусство: желтый - литературное чтение; синий - окружающий мир; 

зеленый - физическая культура». 

При помощи определенного цвета покажи, какие предметы тебе больше всего нравятся. 
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Учащимся разрешалось отметить не только один, но и два наиболее понравившихся предмета. 

Ирина Аркадьевна Федорова предлагает различать высокий, средний, низкий уровни интереса к предметам 

по следующим показателям: 

высокий - от 100-до 80%;  

средний - от 80-до 60%; 

низкий - от 50% и ниже. 

Проанализировав результаты диагностического среза, мы пришли к выводу, что на первом месте по уровню 

познавательного интереса находится предмет окружающий мир. Его выбрали15 учащиеся класса, что составляет 

50% от общего количества. 

На втором месте оказался предмет физическая культура. Его выбрали 10 учащихся, что составляет 33%.  

Русский язык оказался на третьем месте. Его выбрали 5 учащихся, что составляет всего 17% от общего 

количества учащихся.  

Так же была проведена методика «Конверты». Автор методики: Галина Ивановна Щукина. Цель: 

Выявление наличия или отсутствия интереса, учащихся к предмету русский язык. 

Перед учащимися лежат три конверта с написанными на них предметами: русский язык, математика, 

чтение. Перед тобой лежат конверты с заданиями. Выбери любой конверт. В конверте находятся два задания. 

Выбери любое из них. 

Галина Иванова Щукина предполагает различать высокий, средний, низкий уровни познавательного 

интереса к предметам по следующим показателям: 

высокий - от 100-до 80%;  

средний - от 80-до 60%; 

низкий - от 50% и ниже.      

Проанализировав результаты диагностической методики, мы пришли к выводу, что на первом месте по 

уровню познавательного интереса находится предмет математика. Его выбрали 17 обучающихся класса, что 

составляет 57% от общего количества. 

На втором месте оказался предмет литературное чтение. Его выбрали 9 обучающих, что составляет 30%.  

Русский язык оказался на третьем месте. Его выбрали 4 обучающихся, что составляет всего 13% от общего 

количества обучающихся 

Как видим, уровень познавательного интереса к русскому языку у обучающихся низкий, что убедило нас в 

актуальности проблемы. 

На втором этапе была поставлена следующая цель: разработка и реализация уроков русского языка с 

использованием дидактических игр с целью развития познавательного интереса к предмету русский язык у 

младших школьников. 

Охарактеризуем некоторые из игр, использованные на уроках русского языка.  

Проводя игру «Третий лишний», при изучении темы «Падеж имени прилагательного», мы отрабатывали 

понятие изменение прилагательных по падежам. Всему классу было дано задание распределить слова по группам, 

исключить лишнее слово, например, красив., красиво., весел., хорош.  

Таким образом, мы не только отрабатывали орфографические навыки, но и укрепляли положительную 

самооценку учащихся и умение выстраивать логическую цепочку. 

На уроке по теме «Имя прилагательное» при закреплении материала была использована дидактическая игра 

«Наведи порядок в морфологии». Обучающие находили лишнее слово и объясняли, почему они так считают. Тем 

самым мы развивали у обучающихся умение анализировать, систематизировать материал о значениях разных 

частей речи. 

В ходе исследования на каждом уроке русского языка на разных этапах уроков мы использовали 

дидактические игры, всего было проведено 16 уроков, но я вам представлю 4 урока 

Представляем таблицу, в которой обобщена эта работа. 

Тема урока Игра Этап урока Цель игры 

1 2 3 4 

1.Имя 

прилагательно

е 

 

«Наведи порядок в 

морфологии» 

 

Закрепление  

изученного 

 

Развитие умения анализировать, 

систематизировать материал. 

Способность к решению 

проблемной ситуации. 

2.Род и число  

имён 

прилагательны

х. 

«Третий лишний» 

 

Закрепление 

изученного 

Развитие умения разграничению 

прилагательных мужского, женского и 

среднего родов. 

Развитие умения выстраивать 

логическую цепочку. 

3.Падеж имени 

прилагательно

го 

 «Дельные пословицы» Изучение 

нового 

материала 

Развитие познавательной мотивации 

путем отстаивания своей точки зрения. 
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Создании ситуации успеха, связь 

уровня с жизнью. 

4.Закрепление 

раздела «Имя 

прилагательно

е» 

Урок в форме 

путешествия по стране 

Имени 

существительного. 

Игры: «Найди 

выдумку» 

 «Постучи во дворец 

грамотеев» 

 

В течение 

всего урока 

Закрепление изученной части речи и 

отработка орфографических навыков 

по разделу «Имя прилагательное». 

Укрепление положительной 

самооценки, развитие умения 

анализировать и применять знания в 

нестандартных ситуациях. 

На заключительном этапе, цель которого: выявить динамику развития познавательного интереса к 

урокам русского языка у младших школьников, нами были проведены контрольные диагностики с 

использованием той же методики, что и на констатирующем этапе, автор которой Ирина Анатольевна Федорова 

«цветные лепестки». Цель: выявление отношения ученика к изучаемым предметам. 

Сравнив данные констатирующего и контрольного этапов, мы пришли к выводу, что на первом месте по 

уровню познавательного интереса к предмету остался окружающий мир. 

Этот предмет в числе наиболее интересных назвали 40% обучающихся. На втором месте – физическая 

культура. Этот предмет выбрали 33% обучающихся.  

На контрольном этапе эксперимента мы отметили повышение уровня познавательного интереса к предмету 

русский язык с 17% до 27%.  

Так же нами было проведено контрольное тестирование по методике «Конверты», автор методики Галина 

Ивановна Щукина. 

Методика проведения по сравнению с первым этапом эксперимента изменилась. На начальном этапе 

выбрали 57 % математику обучающихся, на заключительном выбрали 47 %, литературу на первом этапе выбрали 

30 %, на заключительном так же 30%, русский язык на первом этапе выбрали 13 %, а на заключительном 23 % 

обучающихся 

Таким образом, наша гипотеза о том, что дидактическая игра явится средством повышения познавательного 

интереса к урокам русского языка у младших школьников, если учитывать развивающие ресурсы дидактической 

игры, подтвердилась. 

 

Традиции и этикет приветствия в культуре 

разных национальностей (народов) 

 

Фищук М., Щетинкина Е. 

Руководитель: Гуменюк О.Ю. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

В языке, речевом поведении, устойчивых формулах (стереотипах) общения отложились богатый народный 

опыт, неповторимость обычаев, образа жизни, условий быта каждого народа.  

Наше исследование началось с опроса студентов отделения.  

И включало в себя несколько вопросов. Результаты сейчас мы вам представим. В исследовании приняли 

участие 54 студента Вопрос касается участников: 2 курс 37%, 3 курс 25%, 4 курс 38% 

Вопрос направлен был на изучение слов приветствия студентов между собой и показал следующие 

результаты. Обратите внимание Приветствия педагогам выглядят следующим образом: "доброе утро"- 35%, 

"привет"- 65% Уровень культуры, по мнению студентов находится в большинстве своем на среднем уровне. 

Мероприятия для повышения культуры приветствия необходимы 73% студентов, остальные предпочли остаться 

на своем уровне. Из вариантов по повышению культуры приветствия студентами выбраны следующие: беседы, 

тренинги и мастер-классы.  

Илья Григорьевич. Эренбург оставил такое интересное свидетельство: «Европейцы, здороваясь, 

протягивают руку, а китаец, японец или индиец вынужден пожать конечность чужого человека. Если бы приезжий 

совал парижанам или москвичам босую ногу, вряд ли это вызвало бы восторг.  

Житель Вены говорит «целую руку», не задумываясь над смыслом своих слов, а житель Варшавы, когда 

его знакомят с дамой, машинально целует ей руку. Англичанин, возмущенный проделками своего конкурента, 

пишет ему: «Дорогой сэр, Вы мошенник», без «дорогого сэра» он не может начать письмо.  

Приветствия во всех культурах несут в себе важную эмоционально-коммуникационную нагрузку. Именно 

приветствующий посредством формы и характера приветствия своего партнера определяет ход дальнейшей 

коммуникации. 

 Мы считаем, что наше исследование было бы неполным без изучения культуры приветствия людей других 

стран одному из самых необычных способов приветствовать друг друга следует отнести обычай тибетцев. При 
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встрече они показывают язык. Такая традиция имеет давнюю историю и уходит корнями в IX век, к временам 

правления тибетского царя-гонителя Ландарма, у которого якобы был черный язык. Тибетцы боялись, что 

Ландарма обретет реинкарнацию, поэтому для того, чтобы доказать, что они не злые, они начали приветствовать 

друг друга высовыванием языка. Таким образом, высунутый язык сигнализирует о том, что человек не одержим 

демонами. 

Коренные жители Новой Зеландии (маори) при встрече касаются друг друга носами, тем самым 

символизируя дыхание жизни. 

В культуре японцев заведено при встрече кланяться. Различают 3 вида поклонов: низкий и медленный 

поклон, выражающий глубокое почтение; средний поклон (на угол 20-30 градусов) с задержкой на несколько 

секунд и маленький наклон головы и туловища. 

Приветствие в Индии «Намасте» (дословно «Поклон тебе») сопровождается легким наклоном головы и 

сложенными вверх ладонями на уровне груди. 

Чем выше уровень того, с кем вы здороваетесь — тем выше должны быть ваши ладони. Самый высокий 

уровень — на уровне лба. Путешествуя по Кении, можно стать очевидцем необычного приветствия племени масаи. 

Воины образуют круг и начинают соревноваться между собой в высоте прыжков, тем самым показывая 

гостям свою силу и отвагу. Приветствие «ВАИ» в Таиланде - прикладывание соединенных ладоней к груди или 

голове: чем ближе подносятся ладони к голове, тем более уважительно относится житель Таиланда к тому, кого он 

приветствует. По древнему обычаю жители Монголии в качестве приветствия могут вручить полоску шелка или 

хлопка – хаду - белого, светло-голубого или светло-желтого цвета, а в некоторых регионах вместо этого 

используются курительные трубки и табакерки. Во Франции в неофициальной обстановке даже малознакомые 

люди изображают символичный поцелуй при встрече, поочередно прикасаются друг к другу щеками. Звучит 

французское приветствие: «Как оно идет?». На Филиппинах, когда приветствуют старшего, нежно берут его руку 

и прижимают ее ко лбу. Этот жест называется «Мано» и используется, чтобы показать 

Но самое распространенное приветствие во всех без исключения странах- это Рукопожатие, широко 

применяется в американской, славянской и большинстве европейских культур. 

О правила этикета при приветствии пожимать руку надо уверенно и решительно. Однако человек, с 

которым ты здороваешься, не должен чувствовать, будто его руку зажали в тиски или пытаются оторвать. Ты же 

не мужчина с комплексом неполноценности! А девушке, по этикету, надлежит быть женственной. Пожимая руку, 

взгляни человеку в глаза и тепло улыбнись. Знаешь, что у тебя сильно потеют ладони, - незаметно протри их, 

прежде чем протягивать. 
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Формирование гражданской идентичности в условиях поликультурного образования в ДОУ 

 

Кузьмина Е.В., Лачкова В.С. 

Руководитель: Гуменюк О.Ю. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Личность формируется в биологической оболочке под воздействием социума и проблем общества. 

Существует множество толкований понятия гражданской идентичности. Но в первую очередь гражданская 

идентичность – это самоопределение человеком своей принадлежности к той или иной группе. Сущность 

гражданской идентичности раскрывается в работах А.Г. Асмолова, Е.А. Гришиной, Т.В. Водолажской, М.А. 

Юшина, О.А. Карабановой, И.В. Кожанова и др. Можно констатировать, что на сегодняшний день требуется 

дополнительное изучение целостного процесса организации формирования основ гражданской идентичности в 

условиях дошкольной организации. 

Формирование гражданской идентичности предполагает формирование следующих структурных 

компонентов: когнитивный (познавательный; эмоционально-оценочный (коннотативный; ценностно-

ориентировочный (аксиологический) и поведенческий. 

Знают ли педагоги детских садов о том, что такое гражданская идентичность и нужно ли им воспитывать 

её у своих воспитанников? Чтобы ответить на данный вопрос, был проведен опрос на платформе onlinetestpad. В 

опросе приняли участие педагоги МДОБУ №2 «Золотой ключик» Амурской области, Архаринского района, п. 

Архара. Результаты показали, что педагоги в большой степени имеют представление о содержании понятия 

"гражданской идентичность". В опросе уделялось внимание таким вопросам как: ознакомленность воспитателей с 

понятием «гражданская идентичность»; знание воспитателей рекомендуемого возраста воспитания данного 
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качества; использование каких средств, по их мнению, способствует формированию основам гражданской 

идентичности; наличие качеств, свидетельствующих о наличии гражданской идентичности у человека; выбор 

структурного компонента наиболее важного для формирования гражданской идентичности в современном 

обществе.  

Результаты показали, что на первый вопрос верно дали ответ только 56% опрашиваемых, что говорит о том, 

что больше половины знают о том, что такое гражданственная идентичность. На второй вопрос верно - 26 %, что 

свидетельствует о том, что педагоги не знают о том, какой возраст наиболее благоприятный для формирования 

гражданской идентичности.  

Большинство ответов было направлено на такой вариант ответа, как «Дошкольный возраст», но в 

дошкольном возрасте рекомендуется только закладывать основы гражданской идентичности, чтобы в юношеском 

возрасте личность смогла успешно овладеть данным качеством. Третий вопрос был направлен на мнение педагогов 

об самом эффективном средстве формирования гражданской идентичности. В данном вопросе можно было 

выбрать несколько вариантов ответа. Но так как формирование гражданской идентичности приходится на 

юношеский возраст, то наиболее эффективными средствами будут считаться беседы (28%), занятия (17%), и в 

какой-то степени пример взрослых (23%). Результаты четвёртого вопроса показали, что больше половины 

опрошенных педагогов (65%) знают о том, какое качество свидетельствуют о наличии гражданской идентичности 

у человека. Пятый вопрос был связан со структурными компонентами. Педагоги посчитали, что наиболее важным 

компонентом является ценностно-ориентировочный (53%). По нашему мнению, каждый компонент несёт за собой 

структурную значимость, в воспитании личности человека в первую очередь важно уважение прав других людей, 

толерантность, самоуважение. 

К возможностям формирования основ гражданской идентичности в ДОУ, прежде всего, относится 

программное обеспечение образовательного процесса. Существующие парциальные программы («Семицветик» 

С.Г. Ашикова; «Я - человек» С. А. Козлова; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева) основаны на формировании и развитии отдельных содержательных составляющих гражданской 

идентичности.  Дошкольный возраст очень восприимчив к внешним проявлениям.  Пластичность детей 

максимально высока, поэтому именно в этом возрасте необходимо транслировать базовые истины о единении 

общества, духовно-нравственных ценностях, любви к близким, Родине, природе. Воспитание нравственно-

патриотических чувств и гражданской идентичности является традиционной задачей образования, в том числе 

дошкольного образования. 

Образование представляет ведущую социальную деятельность, участвующую в порождении таких 

системных социальных и ментальных эффектах в жизни общества, как формирование гражданской, 

этнокультурной и общечеловеческой идентичности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гражданственная идентичность – важное качество, которое 

закладывает в себе основы ещё в дошкольном возрасте. Дети, которым воспитатели формировали основы 

гражданской идентичности, вырастают настоящими патриотами страны, имеют силу духа и готовы постоять за 

свою Родину. 
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Искусство комплиментов в культуре разных стран 

 

Черепанова К., Мельникова И  

Руководитель: Гуменюк О.Ю. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Комплимент - разновидность эмоционально-оценочных высказываний, которые передают положительную 

оценку адресата при непосредственном общении с ним и могут касаться внешности, черт характера, интеллекта, а 

также принадлежащих человеку предметов. В отличие от лести - лицемерного угодливого восхваления, 

комплимент - это тонко подмеченная правда или небольшое преувеличение достоинств собеседника. Комплимент 

принято отличать и от похвалы, нацеленной на поступки и дела человека, и, как правило, не предполагающей 

реакции со стороны собеседника. 

В целях реализации прагматической функции в комплиментах могут использоваться такие средства 
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художественной выразительности, как эпитеты, метафоры, сравнения, перифразы и др. Истоки комплимента 

следует искать в рыцарской поэзии, возникшей при дворах западноевропейских феодалов XII века.  

Культивирование речевой учтивости и комплимента, как его неотъемлемой составляющей, сделали 

светского француза своего рода образцом речевого поведения. Комплимент как элемент речевого действия и 

воздействия был по достоинству оценен и в других странах Европы.  

В Германии появились первые письма-комплименты. Заимствованное из французского языка немецкое 

слово “Kompliment” («придворный, вежливый, изящный поклон», «устная или письменная похвала, выражение 

уважения и доказательство прекрасных манер», «лестный отзыв»), по-видимому, приходит в русский язык, где 

впервые встречается в 1701—1702 гг. в бумагах Петра I. Новое для русского языка слово «комплимент» не имело 

единого написания («кумплюмент», «кумплемент», «куплюмент», «куплемент») и имело несколько значений: 1) 

словесное или письменное изъявление почтения; 2) приветствие при встрече, поклон. 

Наиболее ярко перелом в культурной жизни России отразился в издании учебников хорошего тона, в 

которых основное внимание уделяется не религиозной нравственности, а светской морали и грамотной речевой 

коммуникации.  

Одно из самых важных требований к комплименту, неоднократно высказываемое в пособиях, — 

умеренность в его выражении и частоте употребления: «Чем короче и простее комплимент, тем лучше, дабы людям 

казалось, что сие учтивство от сердца…Честный человек очень редко комплиментует, а плут и бездельник 

обыкновенно великий комплиментист». В этих словах выражено характерное для традиционной русской культуры 

недоверие к хвалебным словам, запечатленное в максимах народной мудрости: «На языке медок, а на сердце 

ледок», «Где похвала, там и хула», «Льстивые слова говорит, а сам в карман норовит», «Теплые приветствия, да 

холодные последствия». 

Этикетные комплименты (официальные выражения почтения, клишированные письма-комплименты и 

т. п.) по сравнению с комплиментами, имеющими значения «приятные слова, лестный отзыв», обладали более 

жесткой структурой. Например, для выражения почтения использовались специальные устойчивые выражения: 

«Прошу покорно», «Сочту за честь», «Ваш покорный слуга». Применялись сословные, служебно-

профессиональные, универсальные почтительные обращения («Милостивый государь» и др.). В этикетных 

письмах-комплиментах были обязательны обращение, сообщение (какая-либо учтивость) и подпись 

в соответствии с установленным образцом («Остаюсь с искренним благожеланием», «Имею честь пребыть 

душевно преданный» и др.)  

Культура современного делового общения предусматривает следующие основные виды деловых 

комплиментов: 1) комплимент офису, обстановке; 2) комплимент сотрудникам; 3) комплимент деловым качествам 

партнера. Новая тенденция в сфере комплиментов представляет собой широко используемые в конце XX в. и, 

особенно, в начале XXI в. речевые формулы, которые, будучи по некоторым признакам и по ситуации 

использования комплиментами, фактически являются антикомплиментами: «Имея такие формы, можно обойтись 

и без содержания», «Я с тобой себя такой умной чувствую!» и др.  

За всю историю функционирования в русском языке комплимент европейского образца претерпел ряд 

трансформаций в семантическом и лексико-грамматическом аспектах, прошел периоды значительного ослабления 

интереса к себе как к единице изящного стиля речи. Комплимент является одним из действенных средств 

установления контакта между людьми, изменения, происходящие в обществе, неизбежно отражаются на его 

содержании, формах и функциях. 
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Сопоставительный анализ пословиц о труде в культуре разных народов 
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Руководитель: Рахимова Н.В. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»  

 

Цель: Сопоставление пословиц о труде разных народов и выявление воспитательного потенциала пословиц 

в развитии дошкольников. 

Работа посвящена сравнению русских пословиц о труде с пословицами о труде других народов мира. 

Материалом работы являются пословицы, так как они содержат информацию о культурных ценностях разных 

народов мира.   

Где ещё искать мудрость народа, если не в его пословицах? Ведь они - результат коллективного творчества, 
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опыт целых поколений, спрессованный в пару-тройку емких фраз. Пословицы - это один из малых жанров 

фольклора. Фольклор – это устное народное творчество, художественная коллективная творческая деятельность 

народа. Фольклор отражает жизнь народа, его воззрения и идеалы. Наши предки веками сохраняли и передавали 

из уст в уста народные мудрости, которые «учили уму разуму». Старшее поколение поучало подрастающее, 

предостерегало их от возможных ошибок. С пословицами и поговорками они передавали накопленный жизненный 

опыт. В стародавние времена народ активно употреблял пословицы и поговорки, ведь это было частью их 

культуры. 

Мы также употребляем пословицы и поговорки в повседневной жизни, в разговоре, но уже не так часто, 

как раньше. Хотя пословицы и поговорки и оживляют высказывание, создают определенный психологический 

настрой. Речь становится разнообразной. 

Некоторые путают пословицы и поговорки. Многие из-за незнания. Пословицы и поговорки похожи, но 

различий между ними больше, чем схожих черт. 

Пословица — это малая форма народного поэтического творчества, облаченная в краткое, ритмизованное 

изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание.  

Поговорка — это словосочетание, отражающее какое-либо явление жизни (чаще в быту), часто с долей 

юмора. 

В большинстве пословиц о труде в центре внимания – физический труд. Прежде всего, это земледельческий 

и ремесленный труд. Жизнь земледельца связана с законами природы. Человек живет так, как живет земля, 

растения, животные. В пословицах о физическом труде реализуются мифологические представления: связь 

человека со всем живым на земле, подчинение его жизни природному времени. В пример можно привести русскую 

пословицу: Кто рано встаёт- тому Бог подаёт. И ее аналог, китайскую пословицу: Ранняя пташка получает червя. 

[2] 

Рассмотрим русскую пословицу: Терпение и труд все перетрут и ее английский аналог: Усердие – мать 

успеха. Поговорка «Терпение и труд всё перетрут» означает, что никогда не стоит опускать руки. Ели хочешь 

добиться той или иной цели, важно не останавливаться посреди пути. Не нужно ждать очень быстрых результатов 

и нужно приложить необходимые усилия, и тогда цель будет достигнута, а все сложности отойдут на той план. 

Точно такое же значение имеет английская пословица: Усердие – мать успеха. Если не прикладывать усилия, то 

успеха достичь не получится.  

Пословицы о труде разных народов мира и их русские аналоги 

Английские пословицы 

Терпение и труд все перетрут (рус.) Усердие – мать успеха (англ.) 

Взялся за дело — делай его хорошо. Если работу стоит делать, ее стоит делать 

хорошо. 

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Кот в перчатках не поймает мышь. 

Китайские пословицы 

Дело мастера боится (рус.) Работа смелого боится (кит.)  

Меньше слов, больше дела. Не бойся труда, бойся болтовни. 

Немецкие пословицы 

Без труда не вытащить и рыбку из пруда (рус.) Без труда нет награды (нем.) 

Терпение и труд все перетрут. Терпение приносит розы. 

Что посеешь, то и пожнёшь. Хорошее семя — хороший урожай. 

Не откладывай на завтра то, что можешь 

сделать сегодня. 

Завтра, завтра, только не сегодня, все лентяи 

говорят. 

Лень до добра не доводит. За ленью следует болезнь. 

Французские пословицы 

Дело мастера учит (рус.) Ковка учит кузнеца (фран.) 

Итальянские пословицы 

Поспешишь — людей насмешишь (рус.) Те, кто быстро ошибаются (или терпят 

неудачу), спокойно раскаиваются (итал.) 

Армянские пословицы 

Без труда не выловишь и рыбку из пруда (рус.) Если лежать под деревом, груша в рот не упадет 

(арм.) 

Велик телом, да мал делом (рус.) Пустыми словами плова не сваришь. 

Таким образом, сравнение русских пословиц и пословиц других народов мира о труде показало, что в 

основе представлений русского, китайского, английского, итальянского, французского народов о работе лежат 

общечеловеческие ценности связи человека с природой. Понятие «Труд» понимается всеми народами одинаково. 

Различия составляют только отдельные образы и сравнения, которые обусловлены объективными условиями 

жизни данных народов.  
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Перейдем к вопросу о воспитательном значении половиц о труде для детей дошкольного возраста. Труд 

играет важную роль в процессе воспитания детей. Когда ребенку трудовая деятельность доставляет удовольствие, 

он стремится к достижению хороших результатов. Это делает характер ребенка волевым, целеустремленным. 

Трудовая активность неразрывно связана с познавательной деятельностью, ведь во время труда ребенок узнает 

много нового и интересного, получает важные знания и навыки.  

Пословицы о труде в той или иной степени оказывают воздействие на развитие ребенка, прививая ему 

полезные привычки, демонстрируя ему как хорошо любить труд, свою работу, ответственно выполнять свои 

обязанности и совершать добрые поступки. Пословицы благодаря своей особенной форме, эмоциональности, 

образности, яркости, доступности оказывают большое влияние на детей дошкольного возраста.  

Пословицы о труде хранят в себе некие моральные стандарты, в работе с детьми они просто необходимы. 

Данный вид творчества хорошо усваивается в работе с детьми дошкольного возраста. Важно донести до сознания 

детей, что самоотверженный, добросовестный труд, делает из простого человека - героя, он становится нужным 

людям. Это заряжает детей энтузиазмом труда; побуждает интерес, уважение к труду, желание трудиться.[4] 

Ребенку прививаются полезные привычки, демонстрируя ему как хорошо любить труд, свою работу, 

ответственно выполнять свои обязанности и совершать добрые поступки.  

Пословицы о труде прославляют труд и высмеивают леность. Знакомство детей дошкольного возраста с 

ними развивает мышление, прививает любовь к родному языку, повышает культуру речи, развивает память. [3] 

У всех народов трудовое воспитание является главной задачей педагогики. Дошкольный возраст – это 

период, когда ребенок хочет трудиться. Главная задача взрослых – это организовать деятельность так, чтобы 

ребенок испытывал радость труда, положительно относился к нему. Важное значение трудовому воспитанию 

придавали К. Д. Ушинский, А. С. Макаренко, Н. К. Крупская, В. А. Сухомлинский и др. [1] 

В работе с детьми каждодневно воспитатель использует пословицы и поговорки. Эти «жемчужины 

народной мудрости» помогают ему в лаконичной форме похвалить и подбодрить, высказать отношение к лени. 

Пословица не воспринимается ребенком как нотация, и в связи с этим она эффективнее как средство воспитания. 

[5] 

Итак, пословицы о труде имеют большое воспитательное влияние на дошкольников благодаря своей особой 

форме, эмоциональности, образности, яркости, доступности. Благодаря им дети знакомятся с морально-этическими 

нормами, у них формируются навыки поведения, лаконично и в доступной форме пословицы о труде учат 

дошкольников быть трудолюбивыми, ответственными и уважать чужой труд людей.  
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Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим.           

Вадим Шефеле. 
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области прошла рецензию авторская программа по духовно нравственному воспитанию дошкольников «Беречь 

всё, что делает нас Россиянами». 

Главное в нашей педагогической работе – это создание условий для формирования у дошкольников  

патриотических чувств, гражданской принадлежности,  способности освоения истории нашей Родины, нашего 

края, общечеловеческих и духовных ценностей. Для достижения поставленной цели по приобщению детей к 

истокам русской народной культуры выбраны следующие направления работы: ознакомление с бытом и трудом 

русского народа; семейные традиции; ознакомление с игровым, песенным и танцевальным творчеством русского 

народа; проведение обрядовых праздников, посиделок 

Вся система работы поострена через интеграцию образовательных областей на культурологическом и 

деятельностном подходе. И включает поэтапное, постепенное воспитание и развитие ребенка на традициях 

народной культуры. На каждый возрастной период (младший, средний, старший) утверждается учебный 

перспективный план работы. 

В младшем возрасте идет погружение через восприятие  русского фольклора, знакомства с русским бытом, 

костюмом, разучивание народных, подвижных игр, хороводов. В среднем возрасте идет освоение через получение 

первоначального опыта в подготовке и проведении обрядовых народных праздников, а старшие дошкольники это 

уже активные участники традиционных посиделок.  

Во взаимодействии с родителями создан мини – музей «Истоки». Это макет усадьбы: русская изба, колодец, 

подворье, прялка и другие предметы обихода, изделия народно-прикладного искусства. Что дает возможность 

детьми непосредственно прикоснуться к старине, потрогать, обыграть через театрализованную деятельность.  

Реализация программы осуществляется ежедневно, через все режимные моменты жизнедеятельности 

ребенка. Каждая неделя учебного плана имеет свою тематику. Например, тема недели «Посуда», рассказываем 

ребятам, а какая посуда, кухонная утварь, печка была у наших предков. Обобщающие занятия проходят в форме 

посиделок. На посиделках дети пляшут, поют, водят хороводы и играют народные игры, занимаются ручным 

трудом (изготовление жаворонков из соленого теста). Проведены посиделки: знакомство с русской избой: «Фока 

воду кипятит и как в зеркало глядит», «Матушка, печка, укрась своих детушек», «Золотое веретено», «Из прошлой 

ложки», «Сия прялка изрядна – хозяюшка обрядна», путешествие в прошлое одежды: «Сошью Дуне сарафан», 

«Как рубашка в поле выросла», «Маша варежку надела», «Эх, лапти мои, лапти липовые, «Русский валенок». 

Знакомим детей с народными традициями, исполняем вместе русские народные песни, прослушиваем народную 

музыку, заучиваем пословицы, поговорки, заклички. 

Для того чтобы донести до понимания старших дошкольников своеобразие русского фольклора, широко 

используются русские народные сказки с последующей их театрализацией. Выразительный, меткий язык народных 

сказок о животных; насыщенный сказочной «обрядностью» язык русских народных волшебных сказок. Так же 

дети знакомятся и обучаются игре на русских музыкальных инструментах. Интересно и познавательно прошел, 

матер – класс по изготовлению народного инструмента «Трещётки». 

Используем фольклор в развитии двигательной активности. Разработаны фольклорные физкультурные 

занятия: двигательно-творческие занятия, основанные на одном из видов устного-народного творчества – 

потешках, загадках сказках: «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Путешествие в страну русских потешек», «Гуси 

лебеди», «Зайкины слёзки», «В гостях у бабушки Загадушки», сюжетные занятия с «вкраплением» элементов 

фольклора: «Калинка», «Сударушка», «Есть у солнышка дружок», игровые занятия: «Весёлые соревнования», «У 

мишки в гостях», «Путешествие в страну Спортландия».  

Система работы «Приобщение дошкольников к народной культуре через организацию и проведение 

праздников календарного цикла» провели через «Мою семью». В ходе совместной работы оформлен «Семейный 

альбом нашей группы». Дети с родителями приняли участие в городской декаде по народному творчеству. В 

конкурсе на лучший клип «Секреты бабушкиного сундука», о семейных реликвиях участвовали 3 семьи с нашей 

группы: семья Саши Павлюка заняла 1 место, он рассказал про армейскую пуговицу своего своего пра - пра-деда, 

а семья Всеволода Корнеева заняла 3 место с рассказом о скатерти, которая передается из поколения в поколение 

более 100 лет. 

Организуем фольклорные и обрядовые праздники, развлечения, ярмарки. На таких мероприятиях звучит 

много пословиц, поговорок, загадок о труде, урожае, о доброте, гостеприимстве русского народа, их традициях. 

Ежегодно в нашем саду проводятся такие как «Колядки», «Масленица», «Пасха в гости к нам пришла». 

Таким образом, приобщая детей к истокам русской народной культуры, мы развиваем у дошкольников 

национальное самосознание, а значит и уважение к своему народу, его традициям, обычаям. Эта совместная 

творческая деятельность педагогов, детей и родителей объединило и сплотила.  

 

Мультфильмы как эффективное средство нравственного воспитания детей дошкольного возраста 

 

Зозуля О., Курченко В. 

 Руководитель: Гуменюк О.Ю. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 
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В настоящее время перед обществом необычайно остро стоит проблема нравственного воспитания детей 

всех возрастов, педагогическое сообщество заново пытается понять, каким образом привить современным детям 

нравственные ценности.  

В поединке с книгой выигрывает мультипликационный жанр ведь смотреть зрелище легче и интересней. 

Герои мультипликационных фильмов могут, являться настоящими учителями оптимизма и толерантности, 

помогающими решать различные жизненные задачи. Фантазию, необычные образы, картинки, 

наполняющие мультики, по воздействию можно сравнить с книгами 

сказок.  «Правильно» выбранные мультики путем восприятия на экране сюжета развивают у ребенка речь, 

логические способности, воображение, внимание. 

Мультфильмы понятны дошкольнику, поскольку они в доступной форме объясняют ребенку многие 

процессы, знакомят с миром, удовлетворяют познавательные и эмоциональные потребности. Мультфильм – 

наиболее эффективный воспитатель от искусства и медиасреды, поскольку сочетает в себе слово и картинку, то 

есть включает два органа восприятия: зрение и слух одновременно. Поэтому мультфильм обладает мощнейшим 

воспитательным потенциалом и является одним из авторитетных и эффективных наглядным материалом и 

способствует воспитанию нравственных качеств. 

Мультфильмы, которые сейчас смотрят наши дети полярно отличаются от мультфильмов на которых 

выросли многие из нас. Сомневаюсь, что сейчас родители отдают предпочтение советским мультфильмам. Мы 

живем в век открытых информационных технологий, когда нас окружает огромный поток разной информации. 

В основе нашей работы лежит исследование – анкетирование родителей детей дошкольного возраста. В 

современном мире нет детей и взрослых, которые не любили бы смотреть мультфильмы. Опрос показал, что 

родители предпочитают показывать отечественные мультфильмы, но и от зарубежных не отказываются. В выборе 

какие мультфильмы более популярны среди родителей: познавательные мультфильмы, по мотивам сказок; о 

природе. Время, которое в среднем дети проводят при просмотре мультфильмов, составляет 2-3 часа, что само по 

себе вредит зрению и здоровью и что немало важное – отрицательно влияет на их психику. Многие родители 

знают и понимают, что мультфильмы могут воспитывать нравственные качества у ребенка, но есть те, кто думает, 

что мультфильмы не несут никакой пользы, они полностью ошибаются, ведь если подобрать мультфильм, в 

которых будет много полезной информации, дети смогут много узнать нового. Доброта, смелость, храбрость и т.д. 

были отмечены родителями как возможные для развития через мультфильмы.  

Среди выборов родителей лидирует мультфильм «Щенячий патруль» и «Маша и медведь», но и один ответ 

был такой «Я считаю, что семья и общество должны воспитывать и прививать выше перечисленные качества». 

Многие родители не ограничивают своих детей в выборе мультфильмов, а предоставляют право выбора своему 

ребенка, и считают, что они не только положительно влияют на детей, но и помогают им в воспитании, когда у 

родителей нет времени. 

Дело с детьми обстоит совсем иначе. Большинство детей останавливают свой выбор на современных 

мультфильмах, отдавая предпочтение таким мультфильмам как «Фиксики», «Маша и медведь», «Том и Джери» и 

так далее. Любимыми героями детей становятся персонажи, которые могут совершить жестокий поступок и даже 

убийство, обидеть, оскорбить. Многие даже хотят быть на них похожими, объясняя это тем, что он все может и 

ему никто ничего не скажет и уж тем более не накажет. Через мультики ребёнок усваивает модели поведения, 

способы действий, учится тому, как можно добиться своего. Причём многие мультфильмы непросто показывают 

«положительных» кукол и зверей, но и дают программу воспитания в себе качеств настоящего человека. Они учат 

осмысливать происходящее, заставляют переживать за героев, помогать, уважать родителей, дружить друг с 

другом, делать добро. 

Герои мультфильмов должны быть привлекательны, положительны. Ведь от того какой фильм смотрит ваш 

ребенок и будет зависеть формирование у него тех или иных нравственных качеств. По мнению исследователей, 

дети, воспитанные на западных мультфильмах, теряют связь с историей своей страны и своих предков. Это 

подрывает преемственность культурных и нравственных ценностей, понижает сопротивляемость инородной 

культуре. 
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В ФГОС дошкольного образования в качестве целевых ориентиров выступают проявление ребенком 

любознательности, инициативности, самостоятельности. Поэтому образовательный процесс в ДОО необходимо 

направить на развитие этих качеств.  Дошкольный возраст является важным этапом в развитии ребенка и 

формировании у него элементарных математических представлений. Важно использовать не только тот материал, 

который формирует у детей навыки счетной деятельности, умение решать арифметические задачи, сравнивать 

предметы по величине, но и воспитывать у детей нравственные качества, которые лежат в основе, прежде всего, 

патриотического воспитания. В данном случае большое значение имеет использование русских народных сказок 

при решении разных задач математического развития. Многие исследователи (Большунова Наталья Яковлевна, 

Ерофеева Тамара Ивановна) считали, что формирование математических представлений происходит эффективнее 

с помощью сказок, т. к. облегчает процесс обучения. Константин Дмитриевич Ушинский отмечал, что у хорошего 

учителя урок математики – это урок сельского хозяйства или домашней экономии. [1]. 

Когда речь идёт о дошкольниках, то рекомендуется математику максимально связать с окружающей 

жизнью. А для ребёнка сказки – это его жизнь. По мнению Зинаиды Алексеевны Михайловой, математическая 

сказка - самая простая и ненавязчивая, цель которой - передать ребёнку некое новое знание, умение, навык, а также 

показать смысл и важность этого умения. Чаще всего такая сказка заканчивается небольшим заданием (связанным 

с темой сказки), которое ребёнок должен выполнить. Главными героями сказки являются дети или сказочные 

персонажи, а также математические объекты. [3]. 

Детям нравится оптимизм сказок, образность сказок облегчает их восприятие, забавность сказок повышает 

интерес детей к ним. Дидактизм является одной из важнейших особенностей сказок. Эти особенности сказок и 

позволяют использовать их при формировании элементарных математических представлений. Изучение 

математики – важнейшее средство интеллектуального развития ребенка. Оно не сводится только к тому, чтобы 

научить дошкольника считать, измерять, решать арифметические задачи. Это еще и развитие способности видеть, 

открывать в окружающем мире свойства, отношения, зависимости, умение их «конструировать» предметами, 

знаками и словами. Нужно лишь правильно организовать образовательную деятельность дошкольников. [1]. 

С помощью сказок дети легче устанавливают временные отношения, учатся порядковому и 

количественному счету, определяют пространственное расположение предметов. Сказки помогают детям 

запомнить простейшие математические понятия (справа, слева, впереди, сзади), развивают память, 

инициативность, учат импровизации. Сказка несёт в себе юмор, фантазию, творчество, а самое главное учит 

ребенка логически мыслить. 

Русские народные сказки, как средство математического развития детей, необходимо рассматривать в 

единстве содержания и художественной формы. Если внимательно прочитать русские народные сказки, 

написанные для детей, то можно заметить, что практически каждая из них с помощью образного слова передаёт 

определённое математическое содержание. Многие сказки формируют представления детей о временах года, 

времени суток, днях недели, о величине и пространственных ориентировках, количественных представлениях. В 

сказках содержится большое количество математических ситуаций, и усваиваются они как бы сами собой. [4]. 

Например, пространственные отношения, количественные свойства и величина достаточно ярко 

представлены в любимой детьми и взрослыми сказке «Репка». С ней дети знакомятся уже в младшем дошкольном 

возрасте, а в среднем и старшем дошкольном возрасте к ней можно обращаться при изучении детьми элементарных 

математических отношений. Дед посадил маленькую репку, она выросла и стала большая. Этот факт разнопланово 

проигрывается с использованием трёх математических отношений, которые в ней заложены. Герои сказки 

выстраиваются в ряд, который постоянно увеличивается, по мере того как подходят новые помощники. На примере 

образовавшейся цепочки героев сказки эффективно формируются представления о длине. На материале этой 

сказки формируются количественные представления: один, много, два, три персонажа. 

Сказка "Колобок" особенно хороша для освоения порядкового счета. Кто повстречался колобку первым? 

Кто вторым? Кто третьим? Можно зашифровать сказку с помощью геометрических фигур. 

Давайте проведем фрагмент занятия с использованием сказки «Колобок». Ребята, вчера мы с вами 

прочитали сказку «Колобок», давайте вспомним, сколько животных встретил колобок? Кого первым встретил 

колобок? Кого вторым? Третьим? Четвертым? Молодцы, вы все сказали правильно, посмотрите на экран. 

Представляете, колобок узнал, что мы познакомились со сказкой и отправил нам письмо, давайте посмотрим. 

(прослушивание организационно-мотивационной беседы) Поможем Колобку?  

Сказка "Теремок" поможет запомнить не только количественный и порядковый счет (первой пришла к 

теремку мышка, второй - лягушка и т. д.), но и основы арифметики. Дети легко усвоят, как увеличивается 

количество, если каждый раз прибавлять по единичке. Прискакал зайка - и стало их трое. Прибежала лисица - стало 
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четверо. Прочитав сказку "Три медведя", можно составить следующие задания: Сколько медведей жило в избушке? 

Сколько взрослых зверей? Сколько детенышей? Сколько всего было стульев? Каким был первый стул по высоте? 

Каким был второй стул по высоте? А которым был самый низкий стул? Медведей можно сравнить по размеру 

(большой, маленький, средний, кто больше, кто меньше, кто самый большой, кто самый маленький) и соотнести 

их с соответствующими стульями и тарелками. 

Можно использовать разнообразные приемы работы со сказкой. Занятия, построенные на сюжетах сказок 

очень интересны и увлекательны. Помогая главному герою Емеле или Иванушке и путешествуя с ними, выполняя 

все задания, дети легко усваивают математические понятия. 

Во многих сказках математическое начало находится на самой поверхности («Волк и семеро козлят»). 

Слушая сказку, ребёнок хочет повлиять на события, помочь героям преодолеть преграды, соучаствовать в 

происходящем. Вживаясь в события сказки, он как бы становится ее действующим лицом. При этом повышается 

познавательная активность. Знакомя детей с понятием числа, побуждаем детей вспоминать сказки где 

употребляются числа: «Волк и семеро козлят», «Три медведя», «Береза и три сокола» и т. д. 

Для закрепления полученных знаний и для индивидуальной работы можно использовать дидактические 

игры по сказкам с математическим содержанием, такие как: «Украсим рукавичку» по сказке «Рукавичка», «Закрой 

двери в домик» по сказке «Заюшкина избушка», «Заборчик для петушка» по сказке «Кот, петух и лиса» и др. 

Стоит отметить, что в наше время часто используются цифровые технологии на занятиях с дошкольниками, 

но необходимо относиться к ним с осторожностью. Можно использовать цифровые технологии на этапе 

мотивационной беседы, в т.ч. можно использовать сказочных героев и сюжеты сказок, так как сказка  учит добру, 

учит оказывать взаимопомощь, таким образом дети обучаются и воспитываются одновременно.  
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«Народ в наиболее чистом виде всегда  

представляют дети. Когда национальное 

 умирает в детях, то это означает начало  

смерти нации.»  

Г.Н. Волков 

 

Национальная культура становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, 

присвоении общечеловеческих ценностей, формировании собственной личностной культуры. 

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. 

Ребенок, по мнению В.Г. Безносова, В.П. Зеньковского, Д.С. Лихачева является будущим полноправным 

членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса 

через включение в культуру и социальную активность. 

Педагогическая технология приобщения дошкольников к народным традициям строилась на основании 

следующих подходов: вовлечение детей в разнообразные виды деятельности (специально-организованное 

общение, учебно-познавательная, изобразительная, музыкальная при сохранении приоритета игровой, 

включающей сюжетно-ролевую, театрализованную); [1]. 

Интеграция различных видов искусств (музыкального, танцевального, декоративно-прикладного) при 

опоре на фольклор; использование взаимодействия в системе "воспитатель-ребенок-родитель», так как семья 

является одним из основных институтов первоначальной социализации детей, влияющих на становление личности; 

осуществление воспитательной работы на основе традиций родной культуры; обеспечение активности детей на 

всех этапах приобщения к народным традициям. 

Формы взаимодействия педагога с детьми 

1 Организационные занятия с детьми (1 раз в неделю): 

- ознакомление с предметным миром - «Все вместе и печки, и лавочки», «Своя хатка - родная матка», 

рассматривание иллюстраций с русскими народными костюмами; 

https://www.maam.ru/detskijsad/doklad-formirovanie-yelementarnyh-matematicheskih-predstavlenii-cherez-skazku.html
https://www.maam.ru/detskijsad/doklad-formirovanie-yelementarnyh-matematicheskih-predstavlenii-cherez-skazku.html
https://multiurok.ru/files/konsultatsiia-dlia-pedagogov-ispolzovanie-skazki-v.html
https://scienceforum.ru/2017/article/2017036993
https://nukadeti.ru/skazki/kolobok
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устное народное творчество - пословицы о труде, рассказывание русской народной сказки «Лисичка 

сестричка и серый волк», отгадывание загадок о предметах быта; 

декоративно-прикладное искусство; народная музыка - рисование: «Русская изба», лепка из глины: 

«Барыня»; 

- народные игры и хороводы - подвижные игры «Как у дяди Трифона», «У медведя во бору», весенние 

хороводы «Улица широкая», «Как у нас было на Дону»; 

Совместная деятельность педагога с детьми.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Приоритетные направления, реализуемые в работе с детьми:  

-создание атмосферы национального быта (обыгрывание ситуации с атрибутами на макете избы).; 

-широкое использование фольклора; 

-знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками; 

-знакомство с народным искусством; 

- знакомство с русскими народными играми. 

Одно из приоритетных направлений работы детского сада – ознакомление детей с историей Руси. Старшим 

дошкольникам даются первоначальные сведения о родной стране. Игры-путешествия, сюжетно-ролевые игры 

развивают у детей интерес к истории и культуре, воспитывают любовь к родной стране и городу. [2]. 

После прочтенной консультации для родителей на тему «Сотрудничество семьи и детского сада по 

воспитанию дошкольников на традициях русской народной культуры», которая была помещена в уголке для 

родителей, у них повысилась заинтересованность к возрождению народной культуры своего народа, возросло 

желание совместно с детьми изучать фольклор русского народа во время свободного досуга. 

Родители стали активными участниками педагогического процесса: они 

принимали участие в проведение русских народных праздниках, в 

изготовлении атрибутов в мини-музее- «Русской избы», где сосредоточены 

предметы домашней утвари, посуды (печка, люлька, сундук, лапти, ухват и 

пр.); в украшении группы к русским народным праздникам «Пасха», Рождество, Новый год, Масленица, 

участвовали в народных играх, активно обсуждали вопросы воспитания на родительских собраниях. 

Развитию сотрудничества детей и взрослых, положительного отношения к достижениям друг друга также 

способствовало сочетание индивидуального и совместного творчества детей, педагогов и родителей: 

- выставки интересных предметов («Русские сувениры», «Гжельские узоры», «Деревянное 

зодчество», «Россия - Родина моя!»); 

- использование русского костюма, атрибутов, что способствует пониманию детьми русского 

народного характера; без него невозможно проникнуться чувством национального стиля, войти в роль. 

Результаты проведенной работы помогли выявить представления детей о традициях и культуре народа. На 

основе анализа экспериментальных данных обнаружено, что большинство детей находятся на среднем уровне 

сформированности интереса к культуре. 

Вместе с тем, полученные данные свидетельствуют о появлении детей с выраженным интересом к 

предметам родной культуры. Наличие детей с высоким уровнем детских интересов, интуитивное тяготение к 

предметам национальной культуры, умение почувствовать их красоту и своеобразие свидетельствует о 

потенциальных возможностях детей в усвоении национальных традиций. 

Дети стали применять свои дополнительно приобретённые знания о русских народных традициях в умении 

сознательно использовать их в самостоятельной. 

Результаты контрольного этапа исследования свидетельствуют о состоявшихся позитивных изменениях в 

усвоении детьми представлений о умении использовать их в самостоятельной деятельности. 
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Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста посредством краеведческого образования 

 

Шевченко Д.И.  

Руководитель Падалко О.А 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Краеведческое образование стало    частью педагогического процесса современного дошкольного 

образовательного учреждения. Оно позволяет решать задачи воспитания любви к своей малой Родине, приобщать 

ребенка к традициям и обычаям места, где он живет.  Термин «краеведение» широко использовался Николаем 

Павловичем Анциферовым и Иваном Михайловичем Гревсом.  По сравнению первоначальными терминами 

«родиноведение», «отчизноведение», «краеведение» наиболее точно обозначает сущность предмета познания.  

Анализ слова «краеведение» приводит к мысли о том, что это деятельность, ориентированная не только на 

познание своего родного края, но и на развитие чувств ребенка, становление ощущения принадлежности к нему.   

Краеведение может рассматриваться достаточно широко –  как изучение природы, населения, хозяйства, 

истории и культуры какой-либо части страны, административного или природного района, населенных пунктов с 

их ближайшим окружением. Основным понятием культурологического краеведения является понятие «культурное 

наследие». 

Культурное наследие имеет широкие границы и подразумевает не только признанные шедевры – 

культурные ценности высшего порядка, но и совокупность всего, что создано людьми в материальной и духовной 

сфере и что может восприниматься как «обыденное» (жилые дома рядовой застройки, промышленные объекты, 

уличные фонари, предметы повседневного быта). 

Важно определить, с  какой  целью  ребенку  дошкольного  возраста  предлагается освоение  культурного  

наследия  родного  города.  В  опыте  дошкольных  образовательных учреждений  Санкт-Петербурга  за  сложился  

многолетний  опыт ознакомления детей с городом, изданы пособий для педагогов, в которых ставятся цели 

краеведческого образования детей дошкольного возраста, определяются задачи. Например: «Осмысливать  

историю  и  культуру  Санкт-Петербурга  в  контексте  мировой  истории  и культуры; изучать историю города 

через судьбы замечательных петербуржцев»  (Г.Т.Алифанова  «Петербурговедение  для  малышей  от  3  до  7  лет.  

Пособие  для воспитателей и родителей: Программа «Первые шаги». – СПб.: Паритет, 2005.) «Формировать  

нравственные черты личности, как гордость за свой город, любовь к великим  согражданам,  уважение  к  труду  

создателей  Благовещенска…» (И.А.Погаленко  «Парциально-образовательная  программа  по  ознакомлению 

дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга «Город мой над Невой» – СПб., 1999).  

Задачи ознакомления детей с родным городом определяются  с  позиции  «знаниевого»  подхода - 

формирование  у  детей представлений  о  городе,  особенностях  его  основания,  истории  основных  

архитектурных сооружений и пр. Через эмоциональный  компонент  сознания  ребенка  –  это  воспитание  любви  

к  родному  краю, гордости  от  того,  что  ты  -  здесь родился и живешь.  Постановка  задач  ознакомления  

дошкольников  с родным краем, должна быть такой, чтобы её результат был «измеряем» при помощи несложных 

диагностических методик, должны учитываться возрастные особенности детей 5-7 лет.  

Обращение  к  проблеме  краеведческого  образования  дошкольников  ставит  ряд вопросов: как определить 

цель (а, следовательно) предполагаемый результат краеведческого образования детей? с чем знакомить детей? 

Взгляд на город «как культурный организм» (Н.П.Анциферов) предполагает погружение в его культуру, 

постижение духовных ценностей горожан, которые запечатлены  в  памятниках  культурного  наследия  города.  

Путешествуя  по  городам, замечаешь:  у  каждого  из  них  свой  цвет,  запах,  ритм  и  свой  «каменный  язык».  

Так,  например,  Триумфальная арка в Благовещенске –  это  один  из  главных символов города в русском 

стиле, воздвигнутая в честь посещения города наследником Цесаревичем Николаем Александровичем  1891 года. 

Строительство Триумфальной арки обошлось в 10 тысяч рублей на пожертвования купцов, 

золотопромышленников и простых жителей Благовещенска. 

В качестве  цели  краеведческого  образования  детей дошкольного  возраста рассматривают  интерес. Это,  

с  одной  стороны,  соответствует  сензитивности  дошкольного  детства  в развитии  эмоциональной  сферы,  с  

другой,  -  является  предпосылкой  успешного  освоения системы  знаний  об  истории  и  культуре  родного края 

в  школе.  Интерес выступает как важнейшее качество, характеризующее ребенка дошкольного возраста как 

субъекта деятельности. Педагогическая  технология  краеведческого  образования конструируется  поэтапно через 

различные виды совместной деятельности воспитателя с детьми.  

Таким  образом,  основы  интереса  к  родному  городу  и  его  культурному  наследию  закладываются  в 

период  дошкольного  детства,  и соответствует принципу преемственности образовательных ступеней.  
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Коллекционирование как форма культурных практик современного дошкольника 

 

Смородникова А.Ю. 

Руководитель: Рахимова Н. В. 

ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж» 

 

Коллекционирование – одно из древнейших увлечений человека, которое рассматривается как 

«целенаправленное собирательство, как правило, однородных предметов, имеющих научную, историческую или 

художественную ценность, или же эмоциональное удовлетворение от процесса и результата собирательства». [1] 

В основе коллекционирования лежит познание, удовлетворение интересов. Отличие от простого 

собирательства состоит в познавательно-исследовательском и «демонстрационном» (желание представить 

окружению) аспекте. Собирание коллекций выступает актуальной формой работы и с дошкольниками, и с семьей. 

Детское коллекционирование является ярким примером культурной практики дошкольников, поскольку основано 

на свободном выборе, самостоятельности детей, протекает в разных формах и в своем темпе. [2] 

В ходе коллекционирования у детей формируется опыт взаимодействия с предметами коллекции, что 

является формой культурной практики. Как подчёркивает А. Н. Леонтьев: «Человек не рождается наделенным 

историческими достижениями человечества. Достижения предыдущих поколений воплощены не в нем, не в его 

природных задатках, а в окружающем его мире продуктов общественно-исторической практики - в языке, в науке, 

и нравственных нормах, в творении искусства. Только присваивая эти достижения, человек приобретает подлинно 

человеческие свойства и способности». Данное высказывание подкрепляет доводы о том, что коллекционирование, 

как процесс освоения исторических образов и форм, является культурной практикой и способствует развитию 

личности ребёнка дошкольного возраста. [5] 

Коллекционирование как форма работы включает в себя несколько этапов: 1. Погружение в идею 

коллекционирования: беседа с детьми о их интересах и потребностях; рассказ, кто такие коллекционеры и что такое 

коллекционирование; 2. Накопление запаса конкретных представлений у детей: чтение художественно-

познавательной литературы, энциклопедий; рассматривание готовых коллекций; 3. Организация детской 

продуктивной деятельности: сбор коллекций; обсуждение, вопросы; 4. Презентация результатов продуктивной 

деятельности: организация выставок коллекций; включение коллекций в организацию совместной деятельности с 

детьми; работа по формированию у детей бережного отношения к коллекции. [3] 

В ходе изучения темы было проведено анкетирование среди 46 родителей дошкольников по 

следующим вопросам: 

1. Возраст вашего ребёнка? (3 года – 44,9%, 4 года – 6,12%, 5 лет – 10,2%, 6 лет – 16,33%, 7 лет – 

22,45%) – опрос проводился преимущественно с родителями детей трёх лет. 

2. Как Вы думаете, развитию каких качеств личности ребёнка способствует 

коллекционирование? Родители отмечали качества, которые, по их мнению, развиваются в процессе 

коллекционирования. 

По итогу, нами было выявлено, что большинство родителей считаю, что коллекционирование развивает в 

основном положительные качества: любознательность – 13%, бережливость – 16%, аккуратность – 11%, 

целеустремленность – 13%, терпеливость – 14%. Некоторые родители допускают жадность – 5% и завистливость 

– 7%, что тоже немаловажно, ведь не стоит забывать, что во время коллекционирования помимо положительных 

качеств, могут проявляться и отрицательные, которые важно вовремя увидеть и скорректировать. 

3. Вы и Ваш ребёнок занимаетесь коллекционированием? (да – 64,04%, нет – 36,96%) – мы 

выяснили у респондентов, сколько из них занимаются коллекционированием вместе со своим ребёнком. 

Большинство опрошенных занимаются коллекционированием, что свидетельствует о том, что данное хобби 

активно практикуется в семье. 

4. Если Вы занимаетесь коллекционированием, то перечислите, каким? (свободный ответ) 

В ходе опроса нами были выявлены следующие направления коллекционирования: фотографии, камни, 

упаковки от йогуртов, крышки, вязанные игрушки, красивые баночки, монеты, фантики от конфет, наклейки, 

снежные шары, ракушки, папки, фишки, карточки, журналы, чебурашки (мягкие игрушки), игрушки из киндера, 

игрушки мультсериалов, машинки, куклы, резинки для волос, мягкие игрушки, матрёшки. Как мы можем заметить, 

предметами коллекционирования могут быть совершенно разнообразные предметы. Можно сделать вывод, что 

интерес для ребёнка представляет огромное количество предметов, и они же способствуют развития огромного 

количества качеств, но, что самое важное, такое разнообразие коллекций позволяет объединить интересы 

родителей и ребёнка, увлечь их общим делом.  

5. Что спровоцировало Вас и Вашего ребёнка начать коллекционировать? (свободный ответ) – 

в ходе опроса было выявлено, что родители занимаются коллекционированием по нескольким причинам, вот 

основные из них: 

 Увлекательность, интерес самого процесса нахождения, приобретения новых экземпляров коллекции 

(«получаю удовольствие от того, что нахожу что-то новое», «для развлечения — дает азарт»); 

 Эстетическое удовольствие; 
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 Получение положительных эмоций («дает радость и веселье»); 

 Ощущение чувства занятости, целеустремленности («для целеустремления», «увлекает», «дает 

занятие»). 

6. Как давно Вы занимаетесь коллекционированием с Вашим ребёнком? (месяц – 6.45%, 

несколько месяцев – 19.35%, полгода – 6.45%, год –16.13%, больше года – 25.81%, несколько лет – 25.81%) 

– большинство респондентов занимаются коллекционированием больше года и несколько лет, что говорит о том, 

что коллекционирование является семейным увлечением. 

7. С помощью чего и как часто Вы пополняете свою коллекцию? (свободный ответ) 

В основном, пополнением коллекций занимаются сами родители, так как большинство коллекций требуют 

денежных вложений и покупок непосредственно. Родители совместно с детьми выбирают необходимые предметы 

коллекций в основном в магазинах, либо же заказывая через интернет. Небольшой процент опрошенных родителей 

«добывают» предметы коллекций собственноручным изготовлением. Тем не менее, несмотря на то, что способы 

пополнения коллекций в каждой семье разные – родители и дети одинаково объединены собирательством, вместе 

увлекаясь данным процессом. 

Таким образом, коллекционирование как одна из эффективных форм нетрадиционного обучения 

дошкольников позволяет не только углублять познавательные интересы детей, расширять их кругозор, развивать 

познавательную активность, умение замечать новое, неизвестное, задавать вопросы, повышать продуктивность 

интеллектуальной деятельности, сравнивать, обобщать, исследовать, систематизировать свои знания, 

обосновывать собственную точку зрения. В ходе коллекционирования у детей формируется опыт взаимодействия 

с предметами коллекции, что является формой культурной практики. 
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Театрализованная деятельность как культурная практика современного дошкольника 

 

Пегова С.К. 

Руководитель Падалко О.А. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

ФГОС дошкольного образования напрямую связал понятие «культурная практика». Н.Б. Крылова считает, 

что ««…ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности…, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности».  

Виды самостоятельной деятельности ребенка можно разделить на   два больших блока: 1. культурные 

практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми; 2. культурные практики на основе инициатив 

самих детей. Одной из оптимальных  форм работы с дошкольниками, которая позволяет интегрировать самые 

разнообразные культурные практики в один общий продукт – театрализованная деятельность.  

В театрализованной деятельности совершенствуются формы реализации самостоятельной 

коммуникативной, речевой активности,  происходит обогащение словаря, речь становится выразительной, 

образной, непосредственной и живой. Дети овладевают правилами поведения и этикета общения со сверстниками 

и взрослыми, она помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость.  

В театрализованной деятельности выделяются три основных вида, в процессе которой дети в разной 

степени реализуют себя как самостоятельные, творческие и инициативные личности: традиционная игра-

драматизация; творческая игра в сказку; спектакль, театральная постановка, разыгранная самими детьми.  

Для  проявления самостоятельности и творчества дошкольников в театрализованных играх в детском саду 

должны быть созданы благоприятные условия: содержание игр должно соответствовать интересам и  

возможностям детей;  педагогическое  сопровождение  строить  с  учетом  постепенного нарастания 

самостоятельности и творчества ребенка;  театрально-игровая среда должна быть динамично  изменяющейся, а в 

ее создании принимают участие и дети.   Это может быть центр  театрализованной деятельности или 

https://www.maam.ru/detskijsad/-kolekcionirovanie-kak-forma-kulturnyh-praktik-sovremenogo-doshkolnika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-kolekcionirovanie-kak-forma-kulturnyh-praktik-sovremenogo-doshkolnika.html
http://mdobu19buzuluk.ru/wp-content/uploads/2021/03/5_collection-practic_trifonova.pdf
https://infourok.ru/kollekcionirovanie-kak-kulturnaya-praktika-v-starshem-doshkolnom-vozraste-4647386.html
https://infourok.ru/kollekcionirovanie-kak-kulturnaya-praktika-v-starshem-doshkolnom-vozraste-4647386.html
http://kupistarinu.ru/articles/149
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театрализованная мастерская, где дошкольники могут самостоятельно творить, экспериментировать, придумывать, 

фантазировать.  

Организуя игру в сказку, нужно обязательно предоставить детям возможность самим выбрать себе роль по 

желанию, а, может быть, попробовать себя в нескольких ролях.  При этом, педагог дает детям возможность 

свободного выбора, учит их договариваться между собой, слушать и слышать друг друга, ставит в ситуацию, где 

ребенок видит в воспитателе равноправного партнера, готового прислушаться к его мнению. Коллектив детей 

высказывает свои пожелания, определяет свои симпатии.  

Театрализованная игра как  культурная практика, рождается в процессе сотрудничества со сверстниками 

на основе полученных ранее знаний и навыков, а воспитатель при этом не стоит в стороне, главная его задача 

увидеть инициативу ребенка, обратить на неё внимание других детей и помочь направить в творческое русло.  

На практике в детском саду  № 28, дети старшей группы  с удовольствием играли в сказку. А все началось 

с того, что детям предложила  игру драматизацию хорошо им знакомой   русской народной сказки «колобок». В 

подготовке к драматизации  по желанию выбраны актеры, декораторы, 2режиссера - постановщика, а так же 

зрители. Со всеми  детьми вспомнили всех героев,  их характерные особенности. У нас было несколько колобков, 

два зайца, три лесы. Необходимо, отметить, что  мною  не ставилась   цель «художественно передать образ», 

главное было предоставить возможность любому ребенку сыграть ту роль, которую он сегодня хочет и готов 

сыграть, а мне как воспитателю надо было скорректировать творческий посыл детей, не навязывая своего видения. 

Для декорации дети сами выбрали печь, домик, ширму, а для эмоционального восприятия  подобрали музыкальное 

сопровождение.  Во время подготовки к драматизации были споры, недоразумения, но дети справились с этим, 

потому что их объединила общая, интересная для всех театрализованная деятельность. И в назначенный  день  

дети-артисты с желанием сыграли свою выбранную роль, согласовывая действия с другими героями сказки. 

Режиссеры - постановщики руководили творческим процессом.  Дети-зрители старались быть 

доброжелательными, внимательными, следили за ходом развития событий в сказке.  

Сказка, придуманная и разыгранная самими детьми включает в себя многие виды культурных практик: 

практика общения; практика решения конфликтных ситуаций; практика игровой деятельности; практика 

продуктивной деятельности; практика восприятия музыки и музицирования; практика восприятия художественной 

литературы. 

Таким образом,   театрализованная деятельность, не зависимо от её вида, гармонично сочетает 

разнообразные культурные практики, максимально позволяя каждому ребенку проявить себя как творческую, 

самостоятельную, инициативную личность. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, 

система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 
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Произведения живописи как средство развития образной речи в старшем дошкольном возрасте 
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ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж» 

 

Искусство воздействует на психику и разум человека, его интеллект и чувства, поэтому необходимо 

максимально использовать возможности детей дошкольного возраста для их общения с миром прекрасного. 

Психолого-педагогические исследования показали, что при целенаправленном обучении детям 

дошкольного возраста доступно понимание произведений изобразительного искусства, их содержания и средств 

выразительности. 

Поиск путей развития образности связной речи дошкольников на основе использования разных жанров 

литературы, устного народного творчества, фразеологизмов составил основную цель исследования… 

Диагностика и анализ анкет показали, что уровень развития образной речи детей старшего дошкольного 

возраста значительно отстает от нормы. Необходимо проводить воспитательно – образовательную работу с детьми 

по данной теме и в ДОУ и семье, несмотря на то, что дети старались использовать в речи разные формы 

предложений. Нужна специальная работа, направленная на развитие образной речи, в том числе связной, на 

создание условий для творческих проявлений у детей. 

На основе первоначальной диагностики, были поставлены следующие задачи: 

- научить детей при описании картины видеть художественный образ произведения; 

- сформировать умение высказываться на тему произведения живописи; 

- развить умение создавать творческий рассказ на тему произведения живописи. (В рассказывании по 
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картине умение самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ предполагает 

указание места и времени действия, придумывание событий, предшествующих изображенному и последующих). 

Для осуществления педагогической работы, с детьми был разработан перспективный план. 

На 1-м этапе (подготовительном) основное внимание уделялось развитию умения видеть, понимать 

художественный образ произведения живописи и развитию умения высказываться на тему этого произведения; 

выделять в произведении главное. Воспитателем были отобраны произведения разных видов искусства: живописи 

(натюрморты, пейзажные картины, анималистика, (главные герои этих картин - животные: дикие, домашние, 

птицы и рыбы и т.д), портреты; фольклора (загадка: - «Белая скатерть все поле покрыла» (зима) к картине 

И.Шишкина «Зима»; былина: Тут все богатыри, все святорусские…; к картине В.М. Васнецова «Три богатыря»), 

литературы (отрывок из произведения И.С. Тургенева «Лес и степь» к картине И.Левитана «Золотая осень. 

Слободка» и др.), музыки (П. Чайковского «Осенняя песнь» из фортепианного цикла «Времена года», к картине 

И. Левитана «Золотая осень. Слободка и др».  

Важнейшей задачей на этом этапе было обогащение речи детей выразительными средствами: метафорами, 

эпитетами, красочными определениями, а также обучение умению строить предложения разных типов и работать 

над структурой высказывания, соответствующей описательному рассказу. Для этого использовались приемы: 

образец – рассказ воспитателя; вопросы к детям; объяснение слов или выражений. Например, к пейзажной картине 

В.М. Васнецова «Аленушка», был составлен образец – рассказ воспитателя: - «Сюжет картины В.М. Васнецова 

навеян темой сиротства и страдания детей, русской народной сказкой о сестрице Аленушке и братце Иванушке. 

Образ Аленушки пленяет глубокой искренностью и обаянием. Перед нами девочка, убежавшая из дома в лесную 

чащу к глубокому омуту, чтобы выплакать обиду, нанесенную злыми людьми, попечалиться о своей тяжелой 

жизни. Вечер. Гаснет заря (Вишневая, багровая, легкая, лучезарная). Сумерки спускаются на молодые сосенки, на 

потемневшую воду. На камне одиноко сидит Алёнушка. В ее поникшей фигуре, в смуглом лице выражено горе и 

страдание. Темные, широко раскрытые глаза застилают слезы (закрывать, покрывать, темнеть, меркнуть), 

взгляд неподвижен, шелковистые (легкие, мягкие, гладкие) каштановые волосы спутанными прядями рассыпались 

по плечам, крепко сжаты пальцы рук, обхватившие колени. Одета Аленушка бедно. На ней старенький, порванный 

сарафан, выцветшая голубая кофта, ноги босые, а на дворе уже осень. 

Природа созвучна (подходяще, сочетающееся) настроению девочки. Печально притихнув, застыли вокруг 

молодые березки, осины. Ранняя осень. Первая пора увядания (пониклость листьев, высыхание, отцветание, 

угасание, старение) природы. Пожелтевшие листья падают на зеркальную поверхность (гладкая, прозрачная) 

воды. Над головой Аленушки тихо щебечут ласточки, как бы стараясь успокоить, рассеять ее грусть. 

Островерхие молодые сосенки, острые стебли осоки как бы охраняют девочку, защищают ее от злых людей. 

Общий тон картины неяркий, в нем преобладают темно – зеленый и красно – коричневый цвета. Картина очень 

поэтична (изящная, лирическая)». 

Для закрепления образных слов (выражений), детям задавались вопросы. 

На втором этапе происходило обучение детей построению связного высказывания на темы картин разных 

жанров. При этом использовались разнообразные методические приемы: образец - рассказ воспитателя, вопросы к 

детям, упражнения на подбор синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, придумывание названия картине и 

объяснение этого названия. Производилась запись детских рассказов и чтение их другим детям, применялся прием 

«вхождения в картину». 

При рассматривании картин, добивались, чтобы дети не только запоминали нужные слова и обороты, но и 

отвечали на вопросы воспитателя полным, развернутым предложением, что способствовало тому, что при 

составлении рассказов, дети использовали эти предложения. Дети с высоким уровнем речевого развития, пытались 

составлять не только простые предложения, но и сложные.  

Заключением каждого этапа обучения было проведение выставки картин: осенний, зимний и весенний 

вернисаж. Общепринятый принцип отбора репродукций картин отражен в конспектах занятий, приведенных в 

данной работе. После рассматривания каждой картины, у детей была возможность в свободное время или в конце 

занятия нарисовать свою картину по этой же теме. На выставке картин «Выставки детских работ», дети отмечали, 

кто лучше изобразил, тот или иной образ, при этом дети не забывали использовать при составлении рассказа 

образные выражения. В вечернее время, когда детей забирали родители, некоторые дети, обращая внимание 

родителей на свой рисунок или рисунок товарища, также старались воспроизвести образную речь в своем мини – 

рассказе, например, 1). - Мама, мы сегодня трех богатырей рисовали. Посмотри, какие они у меня получились 

большие, сильные и отважные. Их зовут: Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич. У них кони зло косят 

глаза в сторону врага. А посмотри, какие я тучи хмурые и пепельные нарисовал, это потому что дождь наверно 

будет. 

На контрольном этапе воспитателем была поставлена цель: сравнить результаты диагностики на начало и 

конец исследовательского периода. 

Проводя контрольный эксперимент, педагоги убедились, что уровень развития образной речи повысился. 

Воспитатели смогли достичь при помощи систематической целенаправленной работы, при тесном сотрудничестве 

с воспитателями данной возрастной группы. Необходимо продолжать работать над развитием образной речи детей, 

ее чистоте и правильности. 
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У каждого народа свои культурные традиции, которые чтят и передают из поколения в поколение. Именно 

родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребёнка, началом рождения личности. 

Национальная культура — это наследие, которое принадлежит народу. Веками она создавалась и сохранила свою 

самобытность и индивидуальность. Это ценность, которую нужно беречь и предавать их поколения в поколения. 

Приобщение дошкольников в современном обществе к национальной культуре становиться актуальным, потому 

что каждый народ не просто хранит свои традиции и особенности, но и стремиться перенести их в будущее, для 

того чтобы не утратить исторического национального лица и самобытности.  

Самореализовать себя как личность любящую свою Родину, свой народ и все что связано с народной 

культурой помогают народные танцы, в которых дети черпают нравы, обычаи и дух свободы творчества в пляске, 

или устный народный фольклор: считалки, стихи, потешки, прибаутки, пусть это будут народные игры, в которые 

дети очень любят играть. 

Народная игра – это игра, которая устойчиво характерна, типична для данного народа и признается таковым 

национальным сознанием. Вместе с тем, на игры можно посмотреть, и с точки зрения педагогики и психологии, 

как средства образования и воспитания. [2]. 

Воспитательное значение народных игр огромно. К.Д. Ушинский писал, что воспитание, созданное самим 

народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, 

основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа. 

Народные игры актуальны и интересны и в настоящее время, они являются неотъемлемой частью культуры 

народа, в них заключены традиции прошлого и настоящего. Содержание некоторых игр может рассказать о труде 

и быте народа, его вере. Игра концентрирует в себе всю совокупность выразительных средств языка и 

предоставляет ребенку возможность естественного ознакомления с богатой культурой народа. 

Особенность народной игры как воспитательного средства заключается в том, что она входит в качестве 

ведущего компонента в народные традиции: семейные, трудовые, семейные, празднично-игровые и прочие. Это 

позволяет взрослому ненавязчиво, целенаправленно вводить детей в мир народной культуры, этики, человеческих 

отношений. Неслучайно игровой опыт детей старшего дошкольного возраста непременно включает разнообразные 

народные прибаутки, народные подвижные, шуточные и другие игры со сверстниками и взрослыми, игровые 

считалки, такие как: «На золотом крыльце сидели…», «На зеленом кусту…», «Сидел петух на палочке…» и др, 

которые используются для выбора, ведущего в народных играх. [1].  

У каждого народа есть своя культура (праздники, обряды, ритуалы народная игровая культура и т. д.). Через 

народную игру можно индицифицировать (распознать) народную культуру. У каждого народа свои нормы 

поведения, своя кухня, инвентарь, одежда и т. д.  

В возрасте двух лет детей привлекают, в основном, игры-забавы («Коза рогатая», «Ладушки и др.) и 

некоторые игры спортивного характера, такие как «Ловишки» и «Прятки». Во 2 младшей группе к ним 

добавляются игры природные («Паучок», «Сорока» и др.), драматические («Заинька», «Дрёма»). И уже в средней 

группе используются все виды народных игр. Что касается типов народных игр, то в младшем дошкольном 

возрасте используются хороводные и часть игр хороводов – шествий, а в старшем дошкольном возрасте детям 

предлагаются народные игры всех типов. Дети с большим удовольствием, а самое главное, с пользой играют в них, 

т.к. мелодия песни связывает движения детей одним ритмом, координирует их, поднимает настроение, развивает 

физически, доставляет радость. У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 

культуре родной страны, создаётся эмоциональная положительная основа для развития духовных и 

патриотических чувств: любви и преданности к Родине.  

Народные игры позволяют решать следующие задачи: приобщение к народным ценностям и обычаям; 

умение выполнять игровые образы; улучшение всех психических процессов; улучшение физических качеств и 

здоровья; формирование индивидуальностей и развитие вкуса; формирование духовной сферы, патриотических 

чувств. 

Классификация народных игр. [4]. 
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1. К подвижным (спортивным) играм относятся игры соревновательного характера, включающие в себя 

бег, прыжки и развивающие силу, ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве («Горелки», «Ловишки», 

«Прятки», «Звонари», «Бубен» и др.) 

2. Обрядовые (календарные) игры, это игры, которые имели связь с народным сельскохозяйственным 

календарём. К ним относятся игры: «Кукушечка», «Ручеёк», «Гори, гори ясно», «Солнышко», «Кострома» и др. 

3. По отношению к природе.  Эти игры не только воспитывают любовь и доброе отношение к окружающему 

миру, но и имеют познавательное значение: дети знакомятся с окружающей природой. Это игры: «Сорока», «У 

медведя во бору», «Заинька», «Паучок», «Ворон», «Олень» и др. 

4. Трудовые (бытовые) игры знакомят с историческим наследием русского народа, с повседневным трудом 

наших предков. («Горшок», «Каравай», «Я весёлая ткачиха, «Клубочек», «Баба сеяла горох», «Мельница» и др.) 

5. Игры с ведущим (водящим) – игры, где игрок выполняет какое-то действие или ведёт игру. («Звонари», 

«Отгадай, чей голосок», «Море волнуется», «Сижу на камушке»). 

6. Драматические (с элементами театрализованных действий) игры – это игры, которые требуют искусство 

«артиста», умение на время превратиться в какого - то героя игры и выполнять его действия («Заинька, выходи», 

«Волк-волчок», «Бабка Ёжка», «Идёт коза по лесу», «Дрёма» и др.) 

7. Пальчиковые игры. 

8. Хороводные игры. 

Все свои впечатления, эмоции и переживания дети отражают в условно - игровой форме, которая 

способствует конкретному перевоплощению в образ («Гуси-лебеди», «Салки», «Тише едешь», «Колечко-колечко», 

«Море волнуется раз» и так далее). Именно игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а встречающиеся в 

некоторых играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют персонажей и их действия, которые надо 

подчеркнуть в образе, что требует от детей активной умственной деятельности. [5]. 

Большое значение заложено в правилах игры. [3]. Именно они определяют весь ход игры, регулируют 

действия и поведение детей, их взаимоотношения, т.е. обеспечивают условия, в рамках которых ребенок проявляет 

воспитываемые у него качества. Например, в игре «Дударь» все игроки становятся в один круг и выбирают 

водящего. Им может стать абсолютно любой желающий. После чего водящий встает в круг, а остальные игроки 

водят вокруг него хоровод и проговаривают слова: 

«Дударь, дударь, дударище. 

Дударь, дударь, дударище. 

Старый, старый старичище 

Его..под колоду, его под гнилую. 

-Дударь, дударь что болит?» 

Дударь показывает и называет место, где у него болит (плечи, голова, спина и т.д.). Все дети, стоящие в 

хороводе, берутся за «больное» место соседа справа и слева и двигаются по кругу под игру Дударя на дудке. Игра 

повторяется 3-4 раза. Когда в очередной раз у Дударя спрашивают: «Что болит», он отвечает: «Ничего не болит». 

Дети танцуют под русскую народную мелодию.  

Дударь собственно же – это человек-музыкант, играющий на дудке, дуде. Дуда, дудка, дудочка – духовой 

музыкальный инструмент. В позднее время – это инструмент пастухов, нищих, да малых ребят. 

Русская народная игра «Матушка весна». С помощью считалки выбирается водящий - Весна.  Двое детей 

зелеными ветками или гирляндой образуют ворота. Все дети идут по кругу, проходя через ворота и говорят слова:  

«Идет матушка-весна, 

Отворяйте ворота. 

Первый март пришел, 

Всех детей провел; 

А за ним и апрель 

Отворил окно и дверь; 

А уж как пришел май – 

Сколько хочешь гуляй!» 

Весна ведет за собой цепочкой всех детей в ворота и заводит в круг. Дети при этом не должны размыкать 

цепочку. 

Благодаря подобным играм у детей формируется, уважительное отношение к культуре родной страны, 

создаётся положительная основа для развития любви и преданности к Родине. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что народные игры в сочетании с другими воспитательными 

средствами представляют собой начальный этап формирования достаточно развитой и активной личности, которая 

сочетает в себе духовное богатство, а также физическое совершенство. Впечатления детства оставляют глубокий 

и неизгладимый след в памяти человека. Именно они образуют фундамент для развития его нравственных чувств. 
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ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж» 

 

Социальные процессы, происходящие в современном обществе, создают предпосылки для выработки 

новых целей образования. В современной образовательной системе центром является человек, воспитывающийся 

и развивающийся в поликультурном пространстве.  

Дошкольное образование направленно на воспитание  гражданина, любящего свой народ, свой край, свою 

Родину, толерантно относящегося к культуре, традициям  и обычаям других народов. Толерантность, дружелюбие, 

уважение к людям разных национальностей не передаются по наследству, в каждом поколении их надо 

воспитывать вновь, и чем раньше начинается воспитание  этих качеств, тем большую устойчивость они 

приобретают. .[1] . 

Поликультурное воспитание – это ознакомление детей с культурными традициями, обычаями других наций 

и народностей, выработка таких навыков межкультурной компетенции как: чувствительность к культурным 

различиям, уважение к уникальности культуры каждого народа, терпимость к необычному поведению, желание 

позитивно относиться ко всему неожиданному, готовность реагировать на изменения, гибкость в принятии 

альтернативных решений и отсутствие завышенных ожиданий от общения с представителями других культур 

Наша Россия – это многонациональная страна. Издавна на её территории проживает множество народов, 

каждый из которых по-своему самобытен и имеет богатые традиции. Это особенно важно для нашего региона, где 

с древнейших времён бок о бок живут разные национальности в дружеском обращении, постоянно взаимодействуя 

друг с другом.       

Дружелюбие, толерантное отношение к людям разных национальностей воспитывается благодаря 

усвоению детьми определённого круга знаний о других народах: местожительстве каждого из них, главном городе, 

природных условиях края, народной культуре. Народные куклы являются частью традиционной культуры. Они 

несут в себе определенные образы, а именно, представления о семье, семейном укладе, о женских и мужских ролях, 

о материнстве. 

 С точки зрения воспитания целесообразно вводить традиционные куклы в жизнь современных детей. В 

играх с куклами дети учатся общаться, фантазировать, творить, проявлять милосердие, тренируют память, так как 

народная традиционная кукла выполняет не только игровую функцию, но играет познавательную и 

образовательную роль из поколения в поколение переходят традиции ремесла и искусства игрушки, передаются 

народные представления о жизни, труде, красоте. Рукотворные изделия, и в их числе куклы, всегда были нужны 

людям не только для практических целей: они связывают людей с опытом прошлого, с местной традицией, 

национальной культ 

 Народная кукла способствует передаче ребенку нравственных, символических и мифологических знаний. 

Эта категория игрушек, по-своему уникальная, содержит символические знания предыдущих поколений. Народная 

игрушка способствует глубокому воздействию на мир ребёнка, обладает нравственной, эстетической, 

познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений и рассматривается как часть 

материальной культуры. Каждый народ создавал свои игрушки, передавая в них свой взгляд на мир, свое 

мироощущение. [2]. 

Познавая красоту народной куклы, ребёнок испытывает положительные эмоции, на основе которых 

возникают более глубокие чувства: радость, восхищение, восторг. У детей пробуждается и развивается 

созидательная активность, формируются эстетические чувства и художественный в с«Из всех существующих в 

мире загадок тайна куклы – самая загадочная; без понимания сущности куклы невозможно понять и человека» М. 

Е. Салтыков-Щедрин.  

Мир кукол необъятно многообразен. Существуют куклы авторские, коллекционные, театральные, 

сувенирные, антикварные, игровые, народные… Но есть нечто общее восприятие куклы во все времена и у всех 

народов. Кукла – это всегда знак в культуре (в самом широком смысле), это всегда отражение человека в культуре. 

Это выражение знание человека о мире, миропорядке, о месте его в этом мире. 

 В кукле закодирована жизненно важная информация, а ключом к этому «коду» служат общечеловеческие 

ценности: здоровье, любовь, общение, труд и т.д. Сегодня кукла может быть универсальным «инструментом» 

познания мира народной культуры, средством приобщения к народным традициям, общечеловеческим 
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ценностям«Из всех существующих в мире загадок тайна куклы – самая загадочная; без понимания сущности куклы 

невозможно понять и человека» М. Е. Салтыков-Щедрин.  

Мир кукол необъятно многообразен. Существуют куклы авторские, коллекционные, театральные, 

сувенирные, антикварные, игровые, народные… Но есть нечто общее восприятие куклы во все времена и у всех 

народов. Кукла – это всегда знак в культуре (в самом широком смысле), это всегда отражение человека в культуре. 

Это выражение знание человека о мире, миропорядке, о месте его в этом мире, 

 Таким образом, в кукле закодирована жизненно важная информация, а ключом к этому «коду» служат 

общечеловеческие ценности: здоровье, любовь, общение, труд и т.д. Сегодня кукла может быть универсальным 

«инструментом» познания мира народной культуры, средством приобщения к народным традициям, 

общечеловеческим ценностям. 

Список использованных источников 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013№ 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступ.http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.(дата обращения: 

28.02.2022). 

2. https://infourok.ru/statya-polikulturnoe-vospitanie-v-doshkolnom-uchrezhdenii-3422688.html(дата 

обращения: 23.02.2022). – Текст : электронный 

 

Предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича как современная технология 

воспитания и развития дошкольника 

 

Долейчук Дарья, Иващенко Анастасия, студенты 133 группы. 

 Руководитель: Киреева Н.А. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Немалой популярностью  среди дошкольных работников пользуется развивающие игры  В.В.Воскобовича 

«Сказки Фиолетового леса». Она примечательна тем, что ее автор позаботился не только о теоретических 

наработках, но и полном материальном оснащении, необходимом для воплощения его развивающих игр и занятий. 

Разумеется, материальное оснащение есть не только у методики Воскобовича, однако, отечественному автору 

удалось сделать в этой сфере нечто уникальное. Разработка В. В. Воскобовича под названием «Фиолетовый лес» 

трансформирует среду вокруг ребенка. В помещении, оснащенном «Фиолетовым лесом», обучение не 

сосредотачивается за столом или возле учебной доски. Все пространство вокруг ребенка становится обучающим.  

Как выглядит Фиолетовый лес? Что собой представляет «Фиолетовый лес»? Если очень упрощенно, это 

набор плоских фигур из плотного, толстого ковролина, которые крепятся на стенах. Фигуры помогают составить 

зоны, описанные в сказках В. В. Воскобовича: Ковровая полянка, Город говорящих попугаев, Чудо острова, Озеро 

Айс и др. В каждой зоне размещается определенное игровое пособие. У каждого места есть свои обитатели, 

помогающие малышам справляться с заданиями. 

Что требует ФГОС от развивающей среды? Во-первых, занятия с «Фиолетовым лесом» протекают в 

игровой форме, а ФГОС делает упор именно на игровых методах обучения.  

Во-вторых, по требованиям ФГОС предметно пространственную среду должна отличать насыщенность, 

чему «Фиолетовый лес» идеально отвечает. Он предлагает огромное количество деталей, с помощью которых дети 

и воспитатели могут реализовывать предложенные В.В.Воскобовичем игры и игровые ситуации, а также 

придумать массу собственных. В процессе этих игр стимулируется мелкая моторика за счет работы с мелкими 

деталями, познавательная активность за счет усвоения знаний об окружающем мире, творческий потенциал 

благодаря придумыванию и проигрыванию ситуаций, сказок и даже целых спектаклей. 

В-третьих, предметно пространственная среда должна быть трансформируемой, т.е. меняться в 

соответствии с образовательными целями, потребностями и интересами ребят. Это реализуется легко: части 

фиолетового леса могут сниматься, заменяться, дополняться, можно перенести его в другое место. 

В-четвертых, соблюдается требование к полифункциональности. Детали «Фиолетового леса» можно 

применять не только по их прямому назначению, но и использовать как предметы-заместители в различных играх. 

К примеру, дети могут варить супы из листиков и цветов, «собранных» в фиолетовом лесу. Использовать детали в 

различных эстафетах. К примеру, попросить малышей пересадить цветы с одной поляны на другую и т.п. 

В-пятых, «Фиолетовый лес», безусловно, отвечает еще одному требованию – доступность. В соответствии, 

с прилагающимися инструкциями детали леса должны размещаться на уровне роста ребенка, чтобы он мог 

свободно взаимодействовать с учебным материалом. Даже дети с ограниченными возможностями здоровья  при 

определенных условиях смогут играть с фиолетовым лесом (например, можно разложить возле нужной учебной 

зоны подушки). 

И заключительное требование — это безопасность. Все детали «Фиолетового леса» безопасны для 

использования детьми. 

«Фиолетовый лес» — это развивающая сенсорная среда, разработанная Вячеславом Воскобовичем. Лес 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
https://infourok.ru/statya-polikulturnoe-vospitanie-v-doshkolnom-uchrezhdenii-3422688.html


73 

 

делится на несколько сказочных краев, описанных в одноименных сказках. Ребенок может играть в этой среде как 

самостоятельно, так и вместе со взрослыми, помогающими закрепить полученные знания.[2]. 

Фиолетовый лес соответствует всем требованиям, которым должна отвечать развивающая среда по ФГОС. 

Новый стандарт дошкольного образования делает упор на игровой метод, который и использует Воскобович в 

своих пособиях и сенсорной среде. [1]. Уникальная развивающая среда, где с помощью сказочного пространства, 

необычных персонажей и методических сказок ребёнок становится героем. 

«Фиолетовый лес» способствует: 

Ознакомлению детей с окружающим миром (времена года, природные явления, растительный и животный 

мир); 

Развитию познавательных процессов (пространственного мышления, внимания, памяти, творческого 

воображения); 

Развитию математических представлений и способности к анализу, сравнению, обобщению, сериации, 

классификации. 

 В процессе игр  происходит:  ознакомление с окружающим миром (сезонные явления, вреда обитания 

животных и др.); формирование математических представлений (количественный и порядковый счёт, операции 

классификации, сериации и др.);развитие речи (связная речь, построение грамматически правильных предложений 

и др.). Какие виды детской деятельности реализуются   с использованием пособия «Фиолетовый лес» . 

 Игровая деятельность (дидактические игры «Что лишнее?», «Узнай по описанию», игра-

путешествие «В гости в сказочный Фиолетовый лес» и др.); 

 Познавательно-исследовательская деятельность (обсуждение проблемной ситуации «Что было бы, 

если бы не было озера» и др.); 

 Коммуникативная деятельность (взаимодействие с другими детьми и взрослыми, навыки общения); 

 Конструирование (например, построить дома для жителей «Фиолетового леса» из развивающих 

конструкторов Воскобовича «Чудо-соты 1», «Чудо-крестики 1,2,3», «Фонарики» и др.); 

 Двигательная деятельность (задействование мелкой моторики рук при перемещении ковролиновых 

фигурок). 

Приведем пример Игровой  ситуация «Добрые слова» (5-7 лет) 

Задачи: учить проявлять внимание к окружающим, замечать положительные качества других и выражать 

это словами. 

Материалы и оборудование: «Фиолетовый лес», солнышко, тучки, волшебный цветок», насекомые, 

животные, птицы из комплекта к нему. 

Игровая ситуация: В Фиолетовом лесу солнышко спряталось за тучку, не видно ни животных, ни 

насекомых. Педагог спрашивает у волшебного цветка: «Что случилось?». Ответ цветка: «Солнце наше загрустило 

оттого, что никто не говорит ему добрых слов, ни хвалит. Вот оно расстроилось и ушло за тучки, а вместе с ним и 

все жители спрятались». Педагог предлагает вернуть радость в Фиолетовый лес, вспоминая добрые слова. Дети 

произносят слова и с каждым словом появляется какое-нибудь животное или насекомое. Когда все жители 

появятся, с солнышка убирают тучку. Солнышко очень радо, просит положить детей руку на грудь и почувствовать 

тепло, которым можно поделиться со всеми окружающими. 

 Таким образом, проигрывая с детьми  разные ситуации и игры, мы развиваем ребёнка интеллектуально и 

воспитываем добрые чувства. 

Список использованных источников 
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Малые жанры фольклора, как средство формирования количественных представлений у дошкольников 

 

Ларионова Виктория студентка 133 гр. 

Руководитель: Киреева Н.А. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ребёнка играет математическое 

развитие. Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Её изучение способствует развитию памяти, 

речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. Одной из 

наиболее важных задач педагогов ДОУ является развитие у ребёнка интереса к математике в дошкольном возрасте. 

Но детство невозможно представить без устного народного творчества- потешек, считалок, загадок. Поэтому 

приобщение к математике через использование фольклора поможет ребёнку быстрее и легче усваивать. 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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Выдающиеся отечественные педагоги Константин Дмитриевич Ушинский, Елизавета Ивановна Тихеева, Евгения 

Александровна Флёрина, Александра Платоновна Усова, Анна Михайловна Леушина неоднократно подчёркивали 

огромные возможности фольклорных форм как средства воспитания и обучения детей. Малые жанры фольклорной 

прозы -это сокровищница русской народной речи и народной мудрости. Эти маленькие поэтические произведения 

полны ярких образов, построенных нередко на прекрасных созвучиях и рифмах. 

Предоснову становления методики развития математических представлений у детей дошкольного возраста 

составляет устное народное творчество. И такие виды малого фольклора как загадки, скороговорки, поговорки, 

пословицы, считалки.  

Пословица- краткое изречение с назидательным смыслом. Поговорка-выражение, образное 

преимущественно высказывание. Используются с целью закрепления математических представлений и развития 

речи. Поговорка сходна с пословицей, но поговорка не является полным суждением. Поговорка — часть суждения, 

часть предложения. Народ отличил пословицу от поговорки: поговорка — только цветочек, яркое выражение, 

а пословица-ягодка: это законченное предложение. 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»,» Два сапога-пара», «Обещанного три года ждут», «Семь 

раз отмерь-один отрежь», «Одно дерево срубишь-десять посади». Как вы понимаете значение иллюстрации на 

последней картинки? Пословица два сапога пара говорит о том что у нас есть два одинаковых сапога, а если к паре 

сапог добавить ещё пару сколько сапог получится?    

Загадка- «замысловатое иносказательное описание предмета или явления, предлагаемое как вопрос для 

отгадывания, даётся с цель испытать сообразительность, развить наблюдательность к поэтической выдумке. 

Загадки по формированию математических представлений связаны с понятие числа, цифры, величины, 

временными и пространственными представления. Использование загадок на занятиях по математическому 

развитию способствует не только знакомству, закреплению, конкретизации математических знаний, но и 

обогащению и активизации словаря. Один бежит, другой – лежит, третий – кланяется. (река, берега, трава); Я беру 

карандаши. Ты считай, но не спеши. Вот смотри, не будь разиней: Красный, черный, Желтый, синий. Отвечай - в 

руке моей Сколько всех карандашей? (4 карандаша) 

 Скороговорки используются на математических занятиях для правильного дыхания, умения управлять 

своим голосом и дикцией ,как правило используются именно те, в которых имеются математические понятия или 

цифры. Для дошкольников скороговорки всегда имеют соревновательное и игровое начало. Каждому ребёнку 

хочется произнести первым и правильно. Вначале воспитатель медленно произносит скороговорку, а ребята 

слушают, затем начинают её медленно проговаривать, но не по слогам, и с каждым разом быстрее и быстрее. 

Давайте вместе с вами посчитаем слева направо, сколько ребят на полянке, и сколько всего опят растет на пне? По 

сколько опят нужно раздать каждому ребенку чтобы у всех было поровну? Опять пять ребят -нашли у пенька пять 

опят. Можно использовать при знакомстве с цифрой 5.  

На математических занятиях считалки предоставляют воспитателю интересные возможности, которыми 

можно выбрать ведущего для игры. Считалки очень хорошо развивают память, способствуют выработке таких 

качеств, как чувство товарищества, честность, непреклонность. Также считалки выполняют познавательную и 

этическую функцию. Считалки можно использовать не только для выбора ведущего в игре, но и для закрепления 

умения вести прямой и обратный счёт. 

Таким образом, устное народное творчество и произведения детских писателей  играют существенно 

важную роль в обучении детей математике. Использование фольклора и литературных произведений поможет 

сформировать не только математические представления, но и приобщит детей к активной умственной 

деятельности, умению выделять главные свойства предметов и явлений, разовьёт активность, наблюдательность, 

смекалку, научат делать умозаключения, строить высказывания, суждения, быстроту реакции. 
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Формирование у дошкольников пространственных ориентировок на основании интеграции 
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ФГОС дошкольного образования выделяет ряд принципов, которым должна соответствовать основная 

образовательная программа дошкольного образования. Одним из важнейших является принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с их спецификой и возможностями, что обеспечивает дошкольнику 

целостное восприятие окружающего мира. Основанием для составления перечня образовательных областей явился 
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деятельностный подход. Каждая образовательная область направлена на развитие какой-либо деятельность. 

В ФГОС определено, что образовательная деятельность, осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей 

и во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ. 

Что же такое «интеграция»? 

Интеграция– это состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного 

образования, обеспечивающее целостность образовательного процесса. Пространственные ориентировки, которые 

формируются у дошкольников, могут интегрироваться с образовательной областью «Физическое развитие». 

Пространственные ориентировки — это представления о пространственных и пространственно-

временных свойствах и отношениях, а также о величине, форме и относительном расположении объектов. 

Ориентировка в пространстве имеет универсальное значение для всех сторон жизни человека, охватывая 

различные стороны его взаимодействия с окружающим миром, и представляет собой важнейшее свойство 

человеческой психики. В играх, дети обычно стремятся удовлетворить огромную потребность в движении. Играть 

для них — это, прежде всего, двигаться, действовать. Во время подвижных игр у детей совершенствуются 

движения, развиваются психофизические качества. [1]. 

Шаг за шагом и дети в игре усваивают пространственные определения и обозначения, хотя не всё 

понимается и запоминается легко: что-то ребёнок усваивает в раннем возрасте и схватывает на лету, другое – 

дольше и позже.  

В процессе подвижных игр дети усваивают направления движения вперед, назад, влево, вправо, различают 

верх-низ. 

Такие упражнения и игры разделяют на некоторые группы: 

Игры и упражнения на дифференцировку основных пространственных направлений в процессе активного 

передвижения в пространстве. (Найди где спрятано) 

Игры и упражнения на ориентировку в пространстве с закрытыми глазами. 

 Упражнения на распознавание местоположения предметов в окружающем пространстве и 

пространственных отношений между ними. (где постучали- вверху, внизу, слева, справа) 

Тамара Алексеевна Мусейибова пишет, что формируются пространственные представления у малышей в 

четыре основных этапа: 

1 этап: обучение ориентированию на себе, т. е. малыш начинает изучать своё тело, определяет части тела, 

понимает их расположение; Это умение – ориентироваться на себе является основой для изучения ориентировки 

уже на других. 

2этап: формирование ориентированности в пространстве (в окружающем мире) уже не только 

относительно себя, но и в отношении других; 

3 этап: теперь малыш будет учиться словесно, определять направления; 

4этап: ребёнок активно применяет все свои знания пространственного ориентирования и навыки на 

плоскостях. В окружающем пространстве. 

Степаненкова Эмма Яковлевна считала, что развитие и закрепление приобретаемых навыков ориентировки 

в пространстве происходит в подвижной игре, к тому же, эти навыки во время игр ещё и расширяются. Очень 

важно даже в игре правильно использовать слова, чтобы ребёнок знал и понимал правильный смысл, запоминал 

пространственную терминологию.  

Например, «метание мяча в движущуюся с разной скоростью мишень». 

Необходимо у детей развивать способность использовать именно то двигательное действие, которое в 

наибольшей мере соответствует внезапно возникшей ситуации. Для развития такой способности прибегают к 

различным подвижным и спортивным играм. (Волк во рву, Два мороза, Гуси лебеди и т.д).[2]. Самостоятельный 

выбор ребенком направления движения или выполнение движения в направлении, строго определенном правилами 

игры, требуют, с одной стороны, мгновенной оценки игровой ситуации (непосредственно воспринимаемой) и 

зрительно-моторной реакции (игровые действия). С другой — осознания и представления собственных действий в 

данной пространственно-игровой среде и проявление той же зрительно-моторной реакции.  

В подвижной игре эти два компонента взаимодействуют. Правила игры, сформулированные педагогом, 

создают необходимую предварительную пространственную ориентацию для действий ребенка; в то же время 

неожиданные изменения в игровой ситуации (в связи с действием водящего или сигналами) нарушают план 

действия и требуют более сложной мгновенной реакции детей и их пространственной ориентировки (игры: «Два 

мороза», «Смелые ребята» и т. д.). В играх, не имеющих сюжета и построенных лишь на определенных игровых 

заданиях, также много познавательного материала, способствующего развитию сенсорной сферы ребенка, его 

мышления, ориентировок («Перебежки», «Палочка-выручалочка», «Школа мяча» и т. п.).[3]. 

Например, при проведении одной и той же игры в условиях большого и ограниченного пространства 

ребенок или использует умение быстро и далеко убегать от водящего, или проявлять ловкость и увертливость в 

непосредственной от него близости («Ловишки», «Хитрая лиса» и т. д.). Умению ориентироваться в окружающих 

игровых условиях содействует преднамеренное создание препятствий на пути выполнения игровой задачи («Через 
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обруч к флагу», «Волк во рву», «Смелые ребята» и т. д.). Это вырабатывает у детей способность самостоятельно 

выбирать лучший способ действий с опорой на достаточно уже развитые глазомерные оценки расстояния и учета 

времени выполнения действий. 

Очень важной является ориентировка ребенка среди быстро движущихся врассыпную детей. Она наиболее 

сложна ввиду необходимости мгновенной реакции на беспрерывное изменение игровой ситуации. Однако в 

процессе повторения игр дети дошкольного возраста успешно овладевают этим навыком («Ловишки», «Хитрая 

лиса», «Догонялки» и др.). Работа с дошкольниками должна быть построена на принципах индивидуализации и 

дифференциации, с учетом их первоначальных умений и индивидуально-личностных особенностей. Это позволит 

следовать индивидуальной траектории развития каждого ребенка и сделает процесс обучения наиболее 

оптимальным и эффективным. Через подвижные игры мы развиваем у детей безопасность в ориентировки в 

пространстве. 
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Эмоциональная отзывчивость и гуманность как составляющие нравственного воспитания дошкольников 

являлось одной из основных задач как дошкольного воспитания, так и общества в целом на протяжении многих 

веков с начала зарождения педагогики. Подрастающее поколение представляет собой образ будущего общества и 

именно нравственное воспитание детей будет определять облик общей нравственной культуры целого государства. 

Ребенок должен постепенно учиться различать хорошее и плохое, делать правильный выбор в пользу благих 

намерений и поступков, но сделать все это возможно лишь при формировании у ребенка прочных убеждений, 

высокой морали, культуры поведения и отзывчивости в первую очередь. Добиться всего этого самостоятельно, 

ребенок не может, именно поэтому так важна роль взрослого в воспитании нравственности ребенка. .Отзывчивость 

и гуманность – смежные нравственные качества, именно поэтому рационально формировать их параллельно или 

совместно друг с другом. 

Проблема воспитания нравственных качеств рассматривается в трудах как зарубежных, так и 

отечественных ученых и педагогов: Я. А. Коменского, В. А. Сухомлинского, Ж. Ж. Руссо, Г. Песталоцци, А. П. 

Усовой, Т. С. Комаровой, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, А. С. Макаренко, и др. В своих трудах ученые 

подчеркивают важность воспитания нравственных чувств ребенка, развития нравственных качеств и отношений. 

Задача нравственного воспитания состоит в том, что общечеловеческие моральные ценности (долг, честь, и т. п.) 

должны стать внутренними стимулами развития формирующейся личности.Одним из средств формирования 

нравственных качеств дошкольников является художественная литература. 

Роль художественной литературы в нравственном воспитании детей раскрывается в работах Е. А. 

Флериной, М. М. Кониной, Н. С. Карпинской, А. В. Запорожца, Т. А. Репиной, Л. Я. Панкратовой, Л. М. Гурович. 

Исследователями обоснована необходимость использования произведений художественной литературы в 

нравственном воспитании дошкольников. Наиболее успешно развивать нравственность ребёнка можно с помощью 

отечественных сказок. Сказки отечественных и народных авторов позволяют ребенку успешно понять замысел, 

содержание, детали произведения ввиду того, что слово отечественного писателя и народа является для ребенка 

родным, а образы, которые описываются в произведениях, понятны и близки, так как ребенок практически с 

рождения сталкивается с ними в колыбельных и потешках.[2] 

Сказка оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие на ребенка: сопереживая сказочным героям, он 

как бы становится соучастником событий, обретает эмоциональный опыт, в чем и состоит особая ценность 

сказочного вымысла. Прямо или косвенно в сказках выражается одобрение или осуждение поступков героев, дети 

понимают, как следует поступать, а как нет, а также учатся быть отзывчивыми, гуманными, сопереживая героям 

сказки. 

Существует достаточно много народных сказок «Кот, петух и лиса», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди», «Петушок и бобовое зернышко», «Заюшкина избушка» «Белая 

уточка», «Волк и семеро козлят». [1]. 
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 Посмотрим, что происходит в сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».  Аленушка и Иванушка 

росли без родителей. Однажды в жаркий день они пошли в поле. Иванушка сильно хотел пить и, не послушав 

предостережение своей сестры Аленушки, испил из копытца. Когда он это сделал, то сразу же превратился в 

козленка. Аленушка тосковала, она познакомилась с купцом, и они сыграли свадьбу. Ведьма утопила Аленушку, 

но ее спасли и расколдовали непослушного Иванушку. Конец сказки положительный ведьма была наказана, а 

остальные герои жили долго и счастливо. Слушая сказку, ребенок должен понимать, что нужно слушать взрослых 

людей, а иначе может приключиться беда. Старшие люди больше знают, и они знают, что следует делать, а что 

нет. Они не желают младшим зла, а хотят их направить на путь истинный. Но, малыши не всегда прислушиваются 

к советам взрослых, поэтому происходят ужасные события. 

Русские народные сказки – неисчерпаемый источник мудрости народа, запечатлевшего в нем свои идеалы 

и устремления. Они хранят в себе знания и опыт народа, носят нравственно-воспитательный, поучительный 

характер. Русские народные сказки являются хранилищем народного сознания. Они проникнуты глубокой верой в 

силу добра и справедливости, в победу нравственного начала в человеке. 

Выделяют следующие жанровые особенности сказки: сказка всегда имеет поучительный характер; в 

сказках всегда происходит борьба добра со злом; персонажи в сказках делятся на положительных и отрицательных; 

в борьбе добра со злом – всегда побеждает добро; наличие различных вариантов сюжета.  

ильное зло, стервятник, ничего не созидающий сам, а живущий за счет других. 

 Интерес вызывает и знакомство детей с авторскими сказками.В. Катаев «Цветик-семицветик», Т. 

С. Аксаков «Аленький цветочек», В. И. Даль «Девочка-Снегурочка», Е. И. Чарушин «Волчишко», В. Г. 

Сутеев «Мешок яблок» и другие. 

Для того чтобы дети лучше почувствовали особенности жанра, языка произведения, воспитатель может 

предложить им рассказать о самом смешном (самом грустном, самом страшном и т.п.) эпизоде и затем прочитать 

соответствующие отрывки; рассказать об одном из эпизодов (по выбору педагога) подробнее, а потом взрослый 

зачитывает текст, а дети договаривают концовки предложений. Также для углубления знаний детей в особенности 

жанра рекомендуют драматизировать отрывки, наиболее интересные с точки зрения активизации словарного 

запаса или содержащие. Важно помнить о том, что в младшем дошкольном возрасте детям бывает довольно сложно 

правильно понять посыл того или иного произведения, определить мотивы поступков персонажей, выяснить, кто 

из героев является положительным, а кто отрицательным. Поэтому на первых этапах знакомства детей с 

фольклором воспитателю необходимо объяснять детям смысл прочитанного произведения, разбираться вместе с 

ними в том, какие цели преследовал тот или иной герой и к какому результату привели его действия, объяснять, 

почему конкретный поступок персонажа можно назвать хорошим или плохим. 

Работу над сказками следует начинать с первоначального знакомства ребёнка с сущностью 

отзывчивости и гуманности как нравственных качеств через саму сказку. Наиболее удобно и эффективно 

делать это на примере главных героев – анализируются их поступки, отмечаются мотивы сделанного и цели, 

даётся описание, характеристика черт. [1]. 

 После анализа сказки можно провести беседу с детьми на тему их поступков – что отзывчивого и 

гуманного делали они в своей жизни. Также можно предложить детям несколько ситуаций, в которых они могут 

проявить данные качества. Данные методы работы способствуют не только формирования знаний об отзывчивости 

и гуманности и самих нравственных качеств, но и упражнению в нравственных поступках. 

Этапы формирования отзывчивости и гуманных чувств через сказки отечественных и народных авторов 

выглядят следующим образом: 

1. Знакомство с понятием «отзывчивость», «гуманность» и ввод этих слов в словарь детей, чтобы создать 

понимание данных качеств. Возможно знакомство с данным понятием так же через сказку – «Ребята, как повёл 

себя герой сказки? Знаете, каким словом можно назвать такого героя за его поведение?». 

2. Характеристика героев сказки с позиции отзывчивости и гуманности – как герой повёл себя, что он 

сделал, как поступил, какой он? Ребёнок анализирует поступок героя и находит в его поведении отзывчивые и 

гуманные черты, актуализируя свой словарь и подходя к пониманию – что значит отзывчивость и гуманность и как 

они выглядят в виде качества. 

3. Предложение ребёнку встать на место героя сказки – ребёнок подводится к тому, как бы он поступил на 

месте героя – отзывчиво и гуманно или нет, что бы сделал он – то же самое, что герой, или же не так. Ребёнок 

подходит к реализации отзывчивости и гуманности в своём поведении с теоретической стороны. 

4. Подведение ребёнка к анализу собственного поведения с позиции отзывчивости и гуманности. 

«Вспомни, а вёл ли ты себя отзывчиво и гуманно? А что ты делал? А как можно было бы ещё себя повести? 

Посмотри, что сейчас делает Петя? У него не получается достать игрушку с полки самостоятельно, но никто не 

помогает ему. Как ты думаешь, как здесь можно поступить отзывчиво?...» - данная беседа позволяет ребёнку как 

проанализировать свои поступки, так и проявить свою отзывчивость на практике. 

По такому алгоритму ребёнок знакомится с отзывчивостью и гуманностью через сказку, понимает, как они 

выглядят в сказке, постепенно проводит аналогию с реальной жизнью, а затем, вспоминая сказку и изученное с 

помощью неё, сам действует отзывчиво и гуманно уже в реальной жизни.  
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Таким образом, на основании изученной психолого-педагогической и методической литературы можно 

сделать вывод, что сказка отечественных и народных авторов действительно является эффективным средством 

формирования отзывчивости и гуманности у дошкольников. 
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Здоровье человека закладывается в детстве и согласно данным научных исследований, оно обуславливается 

на 50%-образом жизни, на 20% -наследственностью, на 20%-состоянием окружающей среды и примерно на 10%-

возможностями медицины. Важное место в сохранении здоровья занимает физическая культура и спорт. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития других сторон жизнедеятельности человека, 

достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций. 

Выделяются основные принципы здорового образа жизни: 1. Творцом здорового образа жизни является 

человек. 2. Отказ от вредных привычек. 3. Соблюдение принципов рационального питания. 4. Рациональная 

двигательная активность. 5. Соблюдение общечеловеческих норм и принципов морали, регулирующих все сферы 

жизнедеятельности человека. 

Создание благоприятных условий для формирования у дошкольников представлений о здоровом образе 

жизни, имеет большое значение в системе дошкольного образования, поскольку забота об укреплении здоровья 

ребёнка, как отмечает А. Ф. Аменд, С В Васильев - проблема не только медицинская, но и педагогическая, так как 

правильно организованная воспитательная работа с детьми нередко в большей степени, чем все медико-

гигиенические мероприятия, обеспечивает формирование здоровья и здорового образа жизни.  

Дошкольный возраст характеризуется бурным развитием основных функциональных систем, которые 

способствуют созданию устойчивого уровня адаптации и обеспечивают здоровье ребёнка в течение всего его 

последующего развития. В период дошкольного детства происходят «глубинные» перестройки в обмене веществ, 

которые связаны с максимальной частотой детских инфекций и представляют серьёзную опасность для здоровья 

детей. Но даже здоровый дошкольник нуждается в тщательной заботе и участии со стороны окружающих его 

взрослых. Это связано с тем, что здоровье ребёнка формируется на протяжении всей его жизни. [1] 

Отношение ребёнка к своему здоровью напрямую зависит от сформированности в его сознании этого 

понятия. У детей дошкольного возраста можно выделить следующие возрастные предпосылки для стойкого 

формирования представлений о здоровом образе жизни: активно развиваются психические процессы; заметны 

положительные изменения в физическом и функциональном развитии, дети стараются сохранять и 

демонстрировать правильную осанку; дети старшего дошкольного возраста способны самостоятельно выполнять 

бытовые поручения, владеют навыками самообслуживания, прилагают волевые усилия для достижения 

поставленной цели в игре, в проявлении физической активности. 

В то же время следует учитывать, что каждый возрастной период характеризуется своими особенностями, 

которые следует учитывать в работе по формированию здорового образа жизни. [2]  

В среднем дошкольном возрасте у детей формируется представление о здоровье как «не болели». Они 

рассказывают о том, как болели, у них проявляется негативное отношение к болезни на основании своего опыта. 

На вопрос, что нужно делать, чтобы не болеть. Многие дети отвечают, нужно не простужаться, не есть на улице 

мороженого, не мочить ноги. Из этих ответов следует: что в среднем дошкольном возрасте дети начинают 

осознавать угрозы здоровью со стороны внешней среды (холодно, дождь, сквозняк, а также своих собственных 

действиях (есть мороженое, мочить ноги). 

Активность, любознательность, подвижность, с одной стороны, а с другой — подвижность нервных 

процессов, подверженность инфекционных к простудным заболеваниям, аллергическим реакциям у детей 

дошкольного возраста являются важными предпосылками формирования здорового образа жизни, позволяющими 

знакомить и учить детей правильному отношению к своему здоровью и взаимодействию с окружающим миром. В 

то же время каждый возрастной период характеризуется своими особенностями, которые следует учитывать в 

работе по формированию здорового образа жизни. 

Задачи и содержание воспитания детей дошкольного возраста многогранны. Особое место среди них 

занимают проблемы формирования здорового образа жизни, т. к. от эффективности решения этих проблем зависит 

полноценное развитие ребёнка. 
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Для каждой возрастной группы в процессе формирования здорового образа жизни ставятся свои задачи. 

Например, средняя группа: Знакомство детей с частями тела и органами чувств человека; Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека;  Воспитывать потребность 

в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов; 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах; Расширять представление о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания;  Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь»; Развивать умение между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием;  Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме; Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма; Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения»; Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями; 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. [3] 

Для формирования здорового образа у дошкольников необходимы специальные упражнения, укрепляющие 

здоровье детей, система физического воспитания. Для этого ежедневно проводится утренняя гимнастика, цель 

которой создавать бодрое, жизнерадостное настроение у детей, укреплять здоровье, развивать сноровку, 

физическую силу. Утренняя гимнастика и специальные занятия физкультурой в спортивном зале сопровождаются 

музыкой, что «благоприятно влияет на эмоциональную сферу старшего дошкольника, способствует хорошему 

настроению детей, формирует их представления о здоровом образе жизни». 

Большое значение для формирования представлений дошкольников о здоровом образе жизни оказывают 

подвижные игры. Проводятся они в группах, на специальных занятиях, во время прогулок и в промежуточные 

интервалы между занятиями. Подвижные игры обязательно включаются и в музыкальные занятия. 

Помимо ежедневной утренней зарядки с детьми проводятся специальные физкультурные занятия. Их цель 

обучать детей правильному выполнению движений, различным упражнениям, направленным на развитие 

координации тела и повышение самостоятельной двигательной активности. Занятия проводятся в специальном 

зале и на улице. Формирование здорового образа жизни дошкольников тесно связано с охраной их жизни и 

здоровья. Правила по охране жизни и здоровья ребёнка изложены в специальных инструкциях для работников 

детского сада. В детском саду постоянно осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья детей, 

проводятся следующие профилактические мероприятия для его укрепления: постоянный контроль осанки; 

контроль дыхания в организованной деятельности с повышенной двигательной нагрузкой; подбор мебели в 

соответствии с ростом детей; витаминотерапия; сбалансированное питание; вакцинация против гриппа; 

закаливание; употребление свежего чеснока и лука. 

Главными союзниками в нашей работе по формированию привычки к здоровому образу жизни у малышей 

являются родители. И наша работа должна быть направлена на то, чтобы доказать, что без их участия мы не сможем 

добиться хороших результатов, только они являются самым ярким примером для своих детей. 

 Таким образом, необходимо с малых лет приобщать ребенка в семейном и общественном воспитание к 

здоровому образу жизни формировать у малыша навыки охраны личного здоровья и бережного отношения к 

здоровью окружающих. [2]  
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В современных условиях общественного развития особо остро встают проблемы социализации человека, 

приобщение его к общечеловеческим ценностям, значимым во все времена и закрепленным в культурно-

историческом опыте поколений. Проблема гендерного воспитания детей дошкольного возраста актуальна как 

никогда.  Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению традиционных 

стереотипов мужского и женского поведения, к разрушению традиционных представлений о семье (большой 

процент разводов в обществе; преобладание неполных семей; главенствующая роль матери в семье; пассивное 

участие мужчин в воспитании детей). 
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На фоне этих изменений меняется и сознание детей: девочки становятся агрессивными и грубыми, а 

мальчики перенимают женский тип поведения. Многие девочки лишены скромности, нежности, терпения, не 

умеют мирно разрешать конфликтные ситуации. Мальчики, наоборот, не умеют постоять за себя, слабы физически, 

лишены выносливости и эмоциональной устойчивости, у них отсутствует культура поведения по отношению к 

девочкам. Если в дошкольные годы не заложить у девочек – мягкость, нежность, аккуратность, стремление к 

красоте, а у мальчиков – смелость, твердость, выносливость, решительность, рыцарское отношение к 

представительницам противоположного пола, став взрослыми мужчинами и женщинами, они будут плохо 

справляться со своими семейными, общественными и социальными ролями. 

Гендер– социальный пол человека, формируемый в процессе воспитания личности и включающий в себя 

психологические, социальные и культурные отличия между мужчинами (мальчиками) и женщинами (девочками). 

Гендерное воспитание - это организация педагогического процесса с учётом половой идентичности, особенностей 

развития детей в ходе полоролевой социализации. Целью гендерного подхода в педагогике является воспитание 

детей разного пола, одинаково способных к самореализации и раскрытию своих потенциалов и возможностей в 

современном обществе. 

Старший дошкольный возраст является сенситивным периодом формирования эмоционально-ценностного 

отношения к себе и окружающему миру, полоролевого развития, становления психологического пола ребенка, 

освоения гендерных моделей поведения. Педагоги - практики Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева и др. применяют 

технологии гендерного воспитания в своей деятельности, внедряют гендерно - ориентированные программы в 

воспитательный процесс.  

Когда-то полоролевое воспитание в России осуществлялось легко и естественно. Девочки большую часть 

времени проводили с матерью, воспитанием мальчиков с трех лет руководил отец. Дети видели своих родителей 

постоянно, общались с ними, и в результате у них формировались стереотипы поведения, характерные для мужчин 

и женщин. Современная ситуация требует от девочки проявления не только традиционно женских качеств 

(мягкости, женственности, заботливого отношения к окружающим и т.д.), но и решимости, инициативности, 

умение отстаивать свои интересы и добиваться результата. В мальчиках нельзя воспитывать только мужские 

качества, потому что действительность потребует от них терпимости, отзывчивости, умения прийти на помощь, но 

при этом нельзя допускать мужественности в девочках и женственности в мальчиках. 

Стереотипы женского и мужского поведения ребенок берет, непосредственно наблюдая за окружающими 

людьми, мужчинами и женщинами. Дети подражают всему: и полезным формам поведения, и стереотипам 

поведения взрослых, являющихся вредными привычками (курение, брань и т.п.) Ребенок начинает вносить их в 

сюжеты своих игр. 

Фольклорные произведения поражают своей простотой, точностью и красотой. Простые на первый взгляд 

слова и сочетания слов в текстах народных произведений, оказываются необычными, вызывают в нашем сознании 

зримые картины, вещи получают особую окраску и значение. 

С самого рождения в русской семье учитывались гендерные особенности ребенка: девочкам над веретеном 

или на гребенке, что символизировало наделением ее качествами труженицы, хозяйки, рукодельницы; 

 мальчикам обрезали ножом с использованием инструментов для обработки дерева, чтобы он оказался в будущем 

хорошим хозяином, работником. 

Неотъемлемой частью русского фольклора являются сказки. Через чтение художественной литературы, 

ребенок познает прошлое, настоящее и будущее мира. Учится анализировать, в нем закладываются нравственные 

и культурные ценности. 

Сказка всегда насыщена социальными действиями и сильна нравственной основой (« Морозко », «Иван-

царевич », « Царевна – лягушка», « Крошечка - Хаврошечка », «Сестрица Аленушка и братец Иванушка »). В сказке 

задаются, складываются и формируются эталоны жизни, эталоны поведения. И очень важно,чтобы ребенок 

прикасался к этим нормам. Они обучают и создают эмоциональную положительную модель гендерного поведения. 

При помощи сказок можно выявить сложившиеся ложные стереотипы поведения, что позволяет 

спланировать работу, в которой необходимо показать равные социальные возможности девочки м мальчика. 

Например, в сказках и былинах  показаны сильные мужественные герои, которые защищали Родину, боролись с 

вражьей силой, оберегали слабых и любимых. Также в русских народных сказках по особенному называют 

девушек: Василиса - премудрая, девица - краса, лебедь - белая, лебедушка, пава, красна - девица. Читая сказки и 

былины можно одновременно знакомить детей с творчеством русских художников (В.М. Васнецов «Богатыри», 

«Аленушка», «Иван Царевич и серый волк»). Благодаря механизму идентификации со сказочными персонажами 

ребенок-дошкольник усваивает идеальный тип отношений, представленный в описании жизни сказочных героев. 

Таким образом, роль народного фольклора является одним из средств гендерного воспитания дошкольников. 

Педагогическое значение сказок состоит в их эмоциональной силе воздействия на детей. Ярко выраженный 

дидактический характер сказок состоит в том, что все сказки поучительны, как правило, они утверждают какую-

то моральную истину. Таким образом, сказка как средство воспитания, блестяще выполняет функции «назидания, 

развлечения, устрашения», что отвечает сущностным потребностям ребенка. 
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Дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом для освоения разнообразных форм 

взаимодействия ребенка со сверстниками, что обеспечивает возможность достижения положительных результатов 

в развитии личности в условиях совместной  

В этом же возрасте возникает и потребность в уважении и признании сверстников, существует потребность 

в общении со сверстниками, которая тесно связана с основными потребностями ребенка – потребностями в новых 

впечатлениях, в активной деятельности, в признании и поддержке. Однако современный мир влияет на 

коммуникативное развитие детей не лучшим образом. В детство довольно агрессивно вторглись компьютер и 

телевизор, увлечение которыми нередко не оставляет места для необходимого взаимодействия со сверстниками. 

В дошкольном возрасте начинают складываться черты коллективности, общности в процессе совместного 

общения детей в разнообразных видах деятельности. 

С введением федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) появилась 

необходимость введения новых форм работы, направленных на поддержку детской инициативы, 

самостоятельности, активности, развитие их коммуникативных навыков. [1]. 

Одной из таких форм работы в дошкольной образовательной организации (далее ДОО) является технология 

утреннего и вечернего круга. 

«Утренний круг» и «Вечерний круг» - это новые элементы для программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой .[2]. 

Она пришла к нам еще из системы Марии Монтессори и Вальдорфской педагогики. Практика проведения 

утренних кругов была отражена в таких программах как «Золотой ключик», «Радуга», «Сообщество». И всё же 

найти в современной методической литературе описание методики организации и проведения группового круга 

очень сложно. А ведь эта технология универсальна тем, что может быть использована в любой программе. Она 

позволяет развивать всех детей группы и каждого ребенка в отдельности эффективно и очень интересно 

ФГОС ДО в первую очередь направлен на «сохранение уникальности и самоценности детства…», так как 

именно полноценное проживание ребенком неповторимого и самобытного периода детства обеспечивает 

естественный переход на следующий этап развития В свете современной модернизации образовательного процесса 

и перехода на личностно-ориентированную модель образования, перед педагогами остро возникает необходимость 

в поиске педагогических условий и средств формирования всесторонне-развитой личности дошкольника. 

Реализация содержания образовательной области «Социально– коммуникативное развитие» направлена, в 

том числе, и на овладение детьми дошкольного возраста способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми и сверстниками. Эффективно реализовать содержание этой области помогает технология групповой сбор 

«Утренний круг». Как форма организации детского коллектива в начале дня использование «Круга», включает в 

себя обязательное приветствие друг друга и педагога, пальчиковые игры, музыкальные минутки. Темы для 

обсуждений могут быть самые разнообразные: смены сезонов, семейные будни и праздники, разучивание коротких 

песенок и т.д. 

 «Утренний круг» Дети, как правило, располагаются вокруг воспитателя в непринужденной позе на 

специальных ковриках, подушечках или просто стульях, может играть легкая, непринужденная музыка.  

Cтруктура утреннего круга 

1. Приветствие или «Минутка вхождения в день». В ходе практических действий проводился утренний 

круг в старшей группе. День традиционно начинался с приветствия всех ребят и Незнайки (игрушка) 2 мин. 

2. «Новости дня»: обмен информацией. В этой части воспитатель готовит детей к новому дню, рассказывает 

какие занятия или мероприятия намечены на день и т.д. 5-7 мин. 

3. Дыхательная или пальчиковая гимнастика. Обычно используется картотека пальчиковых и дыхательных 

гимнастик для старшей группы. 2-3 мин. 

4. Игра по теме периода. Игры подбираются в соответствии с лексической темой недели. Обычно это 

дидактические игры, но возможны и игры малой подвижности. 6-10 мин 

5. Планирование или календарь дел. Вместе с детьми ведется календарь дел. Дети планируют сюжетно-

ролевые игры, чем они хотят заниматься на прогулке или вечером в группе и т.д. 2 мин 

Технологически групповой сбор «Утренний круг» прост в проведении, легко воспринимается взрослыми и 

детьми любого возраста, значительно меняет характер взаимоотношений между всеми участниками 

образовательного процесса и закладывает основу для других позитивных изменений. Групповой сбор мотивирует 

https://урок.рф/library/ispolzovanie_narodnogo_folklora_v_gendernom_vosp_095838.html
http://gender.cawater-info.net/what_is/index.htm
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детей к инициативной, активной самостоятельной деятельности, обращаясь к таким человеческим потребностям, 

как чувствовать себя значимым, управлять собой, своим временем, действительностью, отношениями с другими 

людьми, радоваться, веселиться и развиваться  

Вторая сторона действия принципа рефлективности – это совместное планирование проектов, текущих 

событий, своих собственных поступков каждым участником, анализ результатов и достижений. Совместное 

планирование, вовлечение детей в планирование свидетельствуют о профессиональной компетентности педагогов 

– умении вести диалог со своими воспитанниками, следовать за их инициативой, учитывать их интересы, 

раскрывать содержание образовательной работы.  

У детей развивается эмоциональная отзывчивость, толерантность, эмпатия, формируются нравственные 

представления, появляется уверенность в том, что их любят и принимают такими, какие они есть. Благодаря 

творческому подходу к организации данного компонента режима пребывания в дошкольной образовательной 

организации как у детей, так и у педагогов формируется положительный настрой на весь день, что благоприятно 

сказывается на образовательной деятельности.  

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое 

время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Структура вечернего круга 

1. Вводная часть (коммуникативная игра). Обычно дети располагаются по кругу на ковре в свободных 

позах. Воспитатель проводит игры на сплочение коллектива, и т.д. 8-10 мин 

2. Основная часть (итоговая беседа) Беседа по итогам дня. Чем занимались, что произошло, чем запомнился 

день. 2-5мин 

3. Заключительная часть (пожелания) дети желают друг другу хорошего вечера, планируют игры дома, 

придумывают вместе с педагогом новые занятия на завтра. 2-3 мин 

 Таким образом, технология утреннего и вечернего круга, внедряемая в образовательный процесс группы 

может стать незаменимым фактором, способствующим сплочению детского коллектива, формированию детского 

сообщества, позволяет педагогам решать различные задачи, в том числе и обучающие, диагностические, 

коммуникативные, включать в процесс детей с различными психо-физиологическими особенностями, детей 

застенчивых, малообщительных. 
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«Народ, который не знает своей культуры 

 и истории – презрен и легкомыслен». 

Н.М. Карамзин 

 

Изобразительное народное искусство обладает огромной силой эмоционального воздействия и является 

хорошей основой для формирования духовного мира человека. [3]. 

Народное искусство способствует глубокому воздействию на мир ребенка, обладает нравственной, 

эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений и 

рассматривается как часть материальной культуры. Народное искусство в силу своей специфики, заключающейся 

в образно-эмоциональном отражении мира, оказывает сильное воздействие на ребенка, который, по выражению 

К.Д. Ушинского, мыслит формами, красками, звуками, ощущениями. [3]. 

В программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой и Э.М.Дорофеевой 

прописываются задачи по приобщению к искуству в каждой возрастной группе. Находятся эти задачи в разделе 

«Образовательная область. Художественно-эстетическое развитие». [1]. 

Знакомство детей с различными видами народного декоративно-прикладного искусства на занятиях по 

декоративному рисованию поможет научить их воспринимать прекрасное и доброе, познакомит с народными 

традициями, заложит основы эстетического воспитания. Формируются условия приобщения детей к народному 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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творчеству с использованием, например, народной городецкой росписи. [2]. 

Задачей воспитателя является создание условий, направленных на развитие художественных способностей 

детей, воображение и образное мышление, которые способствуют приобщению детей к народной городецкой 

росписи, помогают закрепить технические навыки, полученные ранее, учат анализировать и сравнивать и, 

используя народный промысел «Городецкая роспись», оптимизировать процесс развития творческого 

воображения у детей дошкольного возраста. [5]. 

Педагогические средства, рекомендованные для решения задач: 

Беседы. 

Чтение художественной литературы. 

Дидактические игры. 

Специально организованное обучение в форме занятий. 

Работа с родителями. 

Для того, чтобы знакомить детей с Городецкой росписью, воспитатель должен иметь представления об 

истории возникновения этого промысла, особенностях росписи, иметь подборку практического материала – 

конспекты НОД и развлечений, стихи, игры, альбомы с образцами изделий. 

Городецкая роспись – один из самых знаменитых художественных промыслов России, ярчайшее явление 

так называемого «наивного» искусства.  

Роспись насыщена богатством красок русского лета с его луговым разнотравьем, озарена ярким 

полуденным солнцем, будто заливающим ослепительным светом пышные гирлянды цветов и причудливых птиц.  

Красота нужна всем, но прежде всего она необходима детям. Народное искусство, жизнерадостное по 

колориту, живое и динамичное по рисунку, пленяет и очаровывает детей, отвечает их эстетическим чувствам.[4]. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, - задача особенно актуальная 

сегодня не может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения 

народной культуры. Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше, как образно говорит наш 

народ: «С молоком матери» ребенок должен впитывать культуру своего народа через колыбельные песни, 

пестушки, потешки, игры-забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения народного декоративного 

искусства. Только в этом случае народное искусство – это незамутненный источник прекрасного, оставит в душе 

ребенка глубокий след, вызовет устойчивый интерес. Красота родной природы, особенности быта русского народа, 

его всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм предстают перед детьми живо и непосредственно в произведениях 

народных мастеров. 
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Декоративно – прикладное искусство – одно из древнейших. Первые образцы такого искусства относятся к 

первобытной эпохе. Традиции народного прикладного искусства складывались веками, развивались и бережно 

передавались из поколения в поколение. Россия богата разными видами народного декоративного творчества. 

Росписи и резьба по дереву, кружева, плетение, вышивка, ткачество, работа по металлу и т.п.  В декоративно-

прикладном искусстве обобщены народные эстетические идеалы, традиции и обычаи. [2]. 

Декоративно-прикладное творчество один из видов изобразительного искусства, является составной 

частью искусства народа и несет в себе духовные и эстетические ценности, накопленные трудом и талантом многих 

поколений (Г.Н. Пантелеев, Ю.В. Максимов, Л.В. Пантелеева). [5]. 

Говоря об особенностях восприятия детьми дошкольного возраста произведений декоративно-прикладного 

искусства, В.С. Воронов, М.А. Некрасова, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина и другие отмечают, что народное 

декоративно-прикладное искусство многофункционально, в нем заложены большие воспитательные возможности. 

В процессе ознакомления дошкольников с декоративно-прикладным искусством происходит развитие 
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/03/04/gorodetskaya-rospis
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/03/04/gorodetskaya-rospis


84 

 

эстетического восприятия, которое благодаря синтезу обогащает изобразительное творчество детей новыми 

декоративными образами. [2]. 

Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них патриотических чувств и 

развития духовности. В программе «От рождения до школы» раскрываются задачи по приобщению к искусству в 

разделе «образовательная область художественно-экстатическое развитие» по каждой возрастной группе. [1]. 

Народное искусство хранит и передает новым поколениям национальные традиции и выработанные 

народом формы эстетического отношения к миру. Искусство народных мастеров помогает раскрыть детям мир 

прекрасного, развивать у них художественный вкус. [3]. 

Актуальность. Изучая близкое и родное творчество своего народа, дети легче понимают и творчество 

других народов, получая первоначальное эстетическое воспитание. 

Хохломское искусство - одно из древнейших видов искусства. Традиции народного искусства 

складывались веками, развивались и бережно передавались из поколения в поколение. Народное творчество, как 

искусство создающее предметный мир, живёт в двух ипостасях: материальной культуры и культуры духовной. В 

наши дни стали главными духовная и эстетическая - "праздничная" функция народного, оно переживает новый 

этап, словно заново открывается нам красота произведений древнего традиционного искусства, воплощающего в 

себе многовековой опыт художественного вкуса и жизненной мудрости человека труда. [5]. 

Хохломское искусство, по своему мотиву близко к природе. Художники веками наблюдали мир животных, 

растений, чувствовали гармонию в природе: ритм, соразмерность, упорядоченность Восхищение природой, её 

гармонией, сравнение - нужно наблюдать с детьми. Также, как и взрослый ребёнок должен увидеть красоту 

искусства, красоту узора, красоту формы. Понять, чтобы объяснить свой замысел в рисунке. [5]. 

Хохломская роспись близка детям своей эмоциональностью, поэтичностью. Как всякое большое искусство. 

Хохлома воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой 

личности. Расписные Хохломские столы, стулья, ковши и чаши - часто входят в наш быт и формируют у детей 

художественный вкус, создавая эстетически полноценную среду, определяющую творческий потенциал личности. 

Хохлома этим и ценна, что каждый раз, создавая один и тот же рисунок, ребёнок всегда вносит что-то новое в узор.  

На основе знакомства с народным творчеством Хохлома, дети учатся понимать прекрасное, усваивать 

эталоны красоты (словесные, художественные, музыкальные). Рассматривая произведения декоративно-

прикладного искусства, дети испытывают чувство радости, удовольствия от ярких жизнерадостных цветов. 

Богатство и разнообразие видов и мотивов, проникаются уважением к народному мастеру, создавшему их. У них 

возникает уважение к народному мастеру, создавшему их, а также стремление самим научиться создавать 

прекрасное. [3]. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что народный промысел хохлома - сложное явление 

исторической, социологической, этнографической и национальной художественной культур и, в тоже время, самое 

демократичное, и доступное человеку с детства.  
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Воспитание растущего человека как  развитой личности составляет одну из главных задач современного 

общества. Стремление к западным тенденциям, подражание европейскому образу жизни, развитие современных 

технологий, доминирование материального над духовным приводят к тому, что у подрастающего поколения 

пропадает интерес к народным традициям, историческому прошлому страны, снижается уровень национальной 

культуры, стираются нравственные ориентиры. В связи с этим становится актуальной проблема духовно-

нравственного воспитания, возрождения интереса к национальным культурным ценностям, народным ремеслам, 

т.к. народное искусство воспитывает любовь к Родине, развивает эстетический вкус и является могучим 

источником духовно-нравственного воспитания. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования одной из задач 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» является развитие творческих способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. [1]. 

Именно народные промыслы — делают нашу культуру богатой и неповторимой. Расписные предметы, 

игрушки и изделия из ткани увозят с собой иностранные туристы в память о нашей стране. Формирование у детей 

познавательного интереса к русской народной культуре происходит через ознакомление с народными промыслами. 

Творчество народных мастеров не только воспитывает у детей эстетический вкус, но и формирует духовные 

потребности, чувства патриотизма, национальной гордости, человечности. А в частности декоративная лепка.[2]. 

Успешному развитию духовно – нравственного воспитания детей, помогает умелое использование 

произведений народного прикладного искусства. Лучше отобрать подлинные народные образцы, которые должны 

обладать образной художественной выразительностью и быть доступными восприятию детей. 

В любом виде деятельности наиболее ощутимые успехи достигаются тогда, когда работают с увлечением. 

Увлеченность и творческая заинтересованность в искусстве особенно важны. В декоративно-прикладном 

творчестве интерес и увлеченность детей может возникнуть в лепке из глины (не совсем обычный материал по 

сравнению с пластилином), при овладении различными техническими приемами художественной обработки 

вылепленной игрушки. 

Превращение обычной глины в сверкающую всеми красками керамику увлекает детей, развивает их 

фантазию и воображение, активизирует творчество, развивает уверенность в себе. 

В росписи дымковской игрушки очень ценна возможность несколькими простыми и лаконичными 

приемами достичь большой художественной выразительности. Несмотря на нарочитую простоту орнамента, он 

очень символичен и изображает важные для русского человека понятия. Так, волнистая линия ассоциируется с 

рекой или водой в широком смысле, клетки, образованные пересекающимися линиями, напоминают сруб дома или 

колодца, а окружность с точкой в центре – символ солнца и других небесных светил. [4]/ 

Одной из интересных и увлекательных форм ознакомления детей с произведениями народного прикладного 

искусства является метод тематических творческих заданий, позволяющих органично сочетать процесс восприятия 

народных образцов детьми и участие их в декоративно-прикладном творчестве. Сами названия творческих 

заданий, такие, как «Веселые узоры», «Сказочные птицы», «Волшебный конь» и др., достаточно полно раскрывают 

образную их сторону и вызывают у детей определенные ассоциации, творчески настраивают на выполнение той 

или иной темы. 

При знакомстве детей с дымковской игрушкой желательно брать подлинные образцы народного 

творчества, отмеченными высокими художественными достоинствами, образной поэтической выразительностью, 

сконцентрировавшими в себе коллективный опыт многих поколений талантливых мастеров. 

Красочный мир народного искусства раскрывается по-особому, если рассказ педагога о нем будет 

эмоциональным и увлекательным. Для того чтобы ярко и образно рассказать детям о дымковской игрушке 

воспитатель сам должен хорошо знать, понимать и любить народное искусство. 

Рисование дымковской игрушки или лепка фигурок в дымковском стиле – это увлекательно занятие, за 

которое ребята принимаются с большим энтузиазмом. Фигурки и роспись, покрывающая их, отражают быт и 

верования русских людей. Искусство   народных   промыслов   –   это   связующее   звено   прошедшего   с 

настоящим, настоящего с будущим.  [3].  

Таким образом, знакомясь с народным художественным творчеством, дети познают разнообразие и 

богатство культуры родного народа, усваивают традиции и обычаи, передаваемые из поколения в поколение.  
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Актуальность. В настоящее время очень остро встала проблема духовно –нравственного воспитания 

дошкольников. Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного отношения к жизни, 

обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие человека, включающее в себя воспитание чувства долга, 

справедливости, ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл делам и мыслям человека. 

Одним из направлений духовно-нравственного воспитания является бережное отношение к природе, т.е. 
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экологическое воспитание, посредством экологических сказок. Формирование экологической культуры следует 

начинать с дошкольного возраста. Это ответственный период в жизни человека, в нем закладываются основы 

отношений к окружающему миру, ценностной ориентации в нем. В дошкольном возрасте усвоение основ 

экологических знаний наиболее перспективно, так как именно в этом возрасте ребенок воспринимает природу 

очень эмоционально, обращает внимание на такие особенности, которые взрослый человек не заметит. Чтобы 

сохранить все богатства природы, нам необходимо воспитывать экологическую культуру наших детей. Воспитание 

это начинается с раннего детства. Чтобы привить детям интерес к природе, научить их любить и беречь ее можно 

использовать множество разнообразных методов, но самый интересный и приемлемый для детей среднего 

дошкольного возраста, а значит и самый действенный, - экологические сказки. 

Цель: добиться осознания ребёнком неразрывного единства мира природы и человека, постижение 

причинно-следственных связей в окружающем мире, формирование первоначального экологического 

мировоззрения и культуры, и гармоничное развитие личности ребёнка. 

Задачи: 

1. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней; 

2. Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире. [1]. 

Экологические сказки несут «экологическую информацию», т. е. дают знания о природе, о повадках 

животных, о взаимоотношении людей с животным и растительным миром. Они в доступной форме для детей 

старшего дошкольного возраста объясняют суть экологических проблем, причины их появления, расширяют 

экологический кругозор, помогают осмыслить окружающий мир. Экологическая сказка в занимательной форме 

помогает раскрыть сложные явление в природе, учит дошкольников научному видению. Характерная особенность 

экологических сказок заключается в том, что экологическое содержание всегда реально, а фантастические события 

и образы делают эту реальность увлекательной, хорошо запоминающейся и понятной детям. На основе знаний, 

которые дети получают через экологическую сказку, могут быть заложены начальные формы осознанно 

правильного отношения к природе, интерес к ее познанию, сочувствие ко всему живому, умение видеть красоту 

природы в разных ее формах и проявлениях, выражать свое эмоциональное отношение к ней. [4]. 

В работу по экологическому воспитанию по экологии необходимо включать сказки В. Бианки («Лис и 

мышонок», «Мышонок Пик», «Оранжевое горлышко») которые являются самоучителем любви к природе. 

Воспитанный во внимательном отношении к природе, с детства приученный наблюдать за жизнью животных, 

вести дневник, Бианки создал прекрасные сказки о природе.   Автор, используя форму сказок, дает детям знания о 

непростых явлениях приспособления животных к среде обитания, в занимательных сюжетах показывает 

назначения того или иного органа «Хвосты», «Чей нос лучше?»).  Некоторые   его сказки написаны в лучших 

народных традициях, их можно инсценировать, включать в занятия по формированию реалистических 

представлений о животных. 

Для целей экологического воспитания следует отбирать те сказки, которые наиболее точны в определении 

ценностей. В сказках разных народов можно найти сведения о природных особенностях тех мест, которые они 

населяют. Так, в восточных сказках часто подчеркивается ценность воды, ее роль в жизни человека, а в сказках 

северных народов – роль солнца. 

Каков человек - таков и мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши дети, когда 

вырастут, будут любить и оберегать все живое. Маленький ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. И 

то, как он будет относиться к этому миру, будет ли старательным хозяином, понимающим природу, во многом 

зависит от нас - взрослых, направляющих его воспитание. 

Хотим закончить словами Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то 

одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-

то недосказанное, чтобы еще раз возвратится к тому, что он узнал». 
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Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного опыта, иначе невозможно не 

только развитие, но и само существование. Разрешение проблем нравственного воспитания требует поиска 

наиболее эффективных путей или переосмысления уже известных. Исследуемая проблема нашла свое отражение 

в фундаментальных работах Л.И. Божовича, Т.Е. Конникова, в которых выявляется сущность основных понятий 

нравственного воспитания. 

Нравственное воспитание в начальной школе является базовой частью воспитания, и Устное народное 

творчество коренных малочисленных народов Севера выступает как одно из подсистем культуры в развитии этих 

качеств.  В нем находит отражение не только эстетическое отношение человека к природе, окружающему миру. А 

также не будет преувеличением сказать, что в словах отражена история нивхов.  

Нивхи- одна из малых народностей, издревле живущих на Нижнем Амуре и севере Сахалина. Усилия по 

возрождению нивхской культуры и языка особенно активизировались в последние годы. На Сахалине с 1990 года 

издается единственная газета на нивхском языке «Нивх Диф» («Новое слово»). С 1993 года на Сахалине издается 

детская художественная литература на нивхском языке: произведения М.Н. Пухта «Чотик», В.М. Санги «Сын рыбы 

Тягмак», Т.И. Паклиной «Урла Гу», Ч.М.Таксами «Верный Ургун», из серии библиотека нивхского школьника «Я 

читаю с бабушкой книги В.М.Санги», «как родилась земля», «Девочка-лебедь» и другие.  

Традиционное народное поэтическое творчество нивхов (фольклор) имеет большое значение, как источник 

сведений об истории народности. Еще М.Горький говорил: «Подлинную историю народа нельзя знать, не зная 

устного народного творчества». 

В связи с этим была определена цель исследования: доказать эффективность использования устного 

народного творчества коренных малочисленных народов Севера на внеурочных занятиях для развития 

нравственных качеств личности младших школьников. 

Гипотеза исследования: устное  народное творчество коренных малочисленных народов Севера является 

эффективным средством развития нравственных качеств личности младших школьников при условии 

систематического использования произведений устного народного творчества коренных малочисленных народов 

Севера, использования наглядных материалов творчества коренных малочисленных народов Севера.  

Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ школа-интернат с.Некрасовка им.Героя 

социалистического труда П.Г.Чайка, 4 класс, которая включала в себя три этапа: констатирующий, формирующий 

и контрольный эксперимент. 

Для диагностики уровня развития нравственной самооценки учащихся были использованы 

диагностические методики: «Изучение нравственной самооценки»  автора Т.А. Фалькович и «Цели и ценности 

моей жизни», автор М.Рокич. 

Результаты исследования представлены графически на рисунке 1.  

При обработки обобщенных результатов по методике «Изучение нравственной самооценки», автора Т.А. 

Фалькович были получены следующие результаты: у 29% (4 чел.) обучающихся преобладает уровень ниже 

среднего, что свидетельствует о том, что обучающиеся чаще не вежливы, возможно, не готовы прийти на помощь 

окружающим, считают себя важней других в окружающем обществе. У 29% (4 чел) обучающихся преобладает 

средний уровень, что свидетельствует о том, что обучающиеся не во всех ситуациях готовы оказать свою помощь. 

Иногда невежливы. У 42% (6 чел.) преобладает высокий уровень нравственной самооценки, что свидетельствует о 

том, что обучающиеся полностью осознают свою значимость в обществе, готовы прийти на помощь сверстникам 

и другим окружающим их людям, стараются избежать конфликтных ситуаций, вежливы. Спокойно принимают 

критику в свой адрес. 

По результатам методики «Цели и ценности моей жизни», автора М.Рокича было выявлено, что среди 11 

терминальных ценностей ядро ценностей в жизни детей занимают: 79%- здоровье, независимость- 71%, любовь- 

85%, общественное призвание, почет- 76%. Второе место в жизни младших школьников занимают: счастливая 

семейная жизнь- 73%, наличие хороших и верных друзей- 89%, материальное благополучие-69%. Третье место 

занимают: интересная работа- 50%, удовольствия в жизни- 45%, жизненная мудрость- 45%.  

Среди инструментальных ценностей в ядро ценностей вошли следующие: богатство- 81%, образованность- 

68%. Вторую позицию заняла смелость- 65%. Третье место заняли: трудолюбие-42%, самодисциплтна-37%. В 

особую группу «хвост» вошли ценности, которые не значимы для младших школьников: доброта- 30%, чуткость- 

22%, милосердие- 19%, долг- 15%. Таким образом, у обучающихся сформировано понятие о нравственности, 

нравственная самооценка у большинства учащихся находится на высоком уровне, но нравственные ценности для 

детей младшего школьного возраста не значимы. 

Результаты проведенной методики представлены графически на рисунке 2.  

Полученные данные явились основанием для проведения внеурочных занятий с использованием устного 

народного творчества коренных малочисленных народов Севера. Для реализации цели формирующего этапа мы 

подобрали материал и разработки внеурочных занятий в соответствии с программой  по внеурочной деятельности 

«Клуб знатоков нивхского языка», содержание которых было направлено на развитие нравственных качеств 

личности младших школьников. При разработке внеурочных мероприятий были проведены следующие занятия: 

«Уроки родного языка», в ходе которого обучающиеся познакомились со сказкой «Паренек и тигр, а также 
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пообщались с носителем нивхского языка, «Путешествие в волшебную страну», в ходе которого проходили веб-

квест и знакомились со сказкой «Бурундук, кедровка и медведь» в интересной форме. «Сказочный мир Владимира 

Санги», где познакомились со сказкой «Мудрая нерпа» и создали иллюстрации на выставку, где 2 обучающиеся 

заняли 1 и 2 места. Четвертое занятие было на тему «Мир театра»: обучающиеся познакомились со сказкой 

«Девочка-лебедь», самостоятельно определяли необходимые человеку нравственные качества, а также 

театрализовано представили отрывок произведения. 

Проведенные занятия и результаты повторного исследования позволяют сделать вывод о том, что устное 

народное творчество коренных малочисленных народов Севера на внеурочных занятиях является эффективным 

средством развития нравственных качеств личности младшего школьника.  
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Роль культурного наследия в образовании и воспитании российской молодёжи 

Калашникова Ю.Б., преподаватель, методист 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

«Без знания истории мы должны 

 признать себя случайностями, 

 незнающими, как и зачем пришли в мир, 

как и для чего живем, как и к чему  

мы должны стремиться». В.В. Путин 

 

Современное образование играет особую роль в жизни общества и отдельной личности. Оно направлено на 

трансляцию накопленного социального опыта подрастающим поколениям, на обретение человеком себя в 

пространстве культуры, на развитие способностей к культурному творчеству.  

Задача популяризации историко-культурного наследия сегодня – это возвращение массовому сознанию 

людей представления о месте историко-культурных ценностей в современной созидательной жизни нашего 

общества.  Образованию в этом процессе отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, 

настоящему и будущему своей страны.  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые 

национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Музеям в данном направлении уделяется важная роль. 

В ходе своей деятельности они должны стремиться к духовно-нравственному развитию населения в духе 

патриотизма, формированию мировоззренческих и ценностных основ личности, максимально полному 

использованию своих потенциальных возможностей, бережному сохранению историко-культурного наследия и 

природных богатств края, укреплению имиджа и туристической привлекательности как страны в целом, так и 

отдельных регионов. Необходимо отметить, что музейная сфера – одна из самых важных информационных, 

образовательных, воспитательных областей культурного пространства. Сегодня музей это, в первую очередь, 

гарант сохранения социальной памяти, отраженной в памятниках истории и культуры (объектах культурного 

наследия), это образовательный аппарат для молодого поколения, это имиджевый культурный бренд региона. 

Культурное наследие всегда служило фундаментом духовного развития поколений. В нем сосредоточены те 

гуманистические ценности, которые не подвержены старению. Мировое культурное богатство, созданное в 

течение тысячелетий трудом различных народов, имеет непреходящее культурно-историческое значение. Каждое 

поколение использует накопленный опыт, осваивает достижения и движется дальше, к созданию новых ценностей. 

Выполняя функцию исторической памяти народов, историческое наследие способствует продуцированию 

социального оптимизма, государственного патриотизма, национального единства и других позитивных 

гражданских качеств, которые так необходимы как взрослым, так и молодому поколению. Важно не только научить 

подрастающее поколение следовать традициям, чтить память предков, но необходимо и пробудить интерес к 
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познанию своей истории, к привитию навыков учиться в течение всей жизни. Действия по укреплению в обществе 

духовно-нравственных норм и ценностей сегодня приобретают особую ценность и содержат в себе важную 

смысловую нагрузку, особенно в студенческой молодежной среде. По мнению Д.С. Дихачева, «память – основа 

совести и нравственности, память – основа культуры, “накопленной” культуры, память – одна из основ поэзии – 

эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг 

перед самими собой и перед потомками. Память – наше богатство». Таким образом, культурно-просветительские 

учреждения, образовательные организации должны стать важным фактором духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания детей и молодёжи через историческое и культурное наследие России. 

Это должен быть педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 
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Секция «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОУВАЖЕНИЯ И 

ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ» 

Культурное наследие казачества в истории России 

Прокопова Любовь Викторовна, преподаватель                                                                

       ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Сохранение историко-культурного наследия народов России выступает необходимым условием 

дальнейшего развития страны, основой формирования национальной идентичности. Наша страна – 

многонациональное государство. Все народы оставили свой след в истории с нашего государства. Особое место в 

становлении и развитии России сыграло казачество: расширение территории России, защита границ и государства, 

распространение и развитие русской культуры.  

Цель: Рассмотреть вклад казачества в развитие и становление российского государства и его многонациональной 

культуры. 

Задачи:  

1.Исследовать знания студентов АПК о казачестве и его месте в истории России; 

2. Показать роль казаков в освоении новых территорий и защите нашего государства. 

3. Раскрыть культурное наследие казачества и его роль в современной России. 

       Исследования показали, что только 23% студентов ответили верно на вопрос: «Кто такие казаки?». Главное 

занятие казаков – военная служба -  верно ответили 9%. 10% респондентов считают, что казаки участвовали в 

защите Отечества. Никто не смог ответить на вопрос: «Какова роль казачества в истории нашего государства?»  

Большинство студентов считают, что казачество проживает в Амурской области. Результаты исследования говорят 

о том, что студенты плохо представляют кто такие казаки, чем они занимались и какова роль  казачества в истории 

России и нашей области. 

       В российской истории казаки – уникальное явление. Это социум, ставший одной из причин, позволивших 

Российской империи дорасти до столь огромных размеров, и главное – закрепить новые земли, расширив границы 

великой страны. Казачество формировалось на основе беглых людей самых различных национальностей, которые 

бежали на Дон от крепостного гнета. Это уникальный опыт сосуществования в едином этносе различных по языку, 

вероисповеданию, национальности групп людей, объединенных единой целью и идеей служения Российскому 

государству. Огромную роль сыграли казаки в освоении новых земель, в том числе на востоке России. В 16 веке 

казак Т. Ермак «со товарищи» присоединил к России Сибирь, а в 17 веке казаки В. Поярков, И. Москвитин, Е. П. 

Хабаров начали продвижение России на восток. История Амурской области неразрывно связана с казаками. 

Жители Приамурья помнят и чтут подвиг казаков – защитников Албазина, помнят подвиг   забайкальских казаков, 

пришедших на Амур вместе с генерал-губернатором Н.Н. Муравьевым-Амурским осваивать дальневосточные 

территории, впоследствии присоединенные к России. 

         Государство обеспечивало формирование казачьих войск, поддержание и регулирование численного состава 

казачества. В ходе формирования государственной территории Азиатской России в 1851 г. было образовано 

Забайкальское казачье войско. Именно забайкальские казаки осваивали территорию Приамурья. В 1858 г. – было 

образовано Амурское казачье войско.Для укрепления местного казачества и усиления его роли в охране 

дальневосточных границ правительством были организованы массовые переселения казаков из войск Европейской 

части страны. 

        По распоряжению императора от 1 июня 1860 г. казаки обязаны были поддерживать сообщение по Амуру, 

охранять границу, отправлять военную службу в Амурской области. Все решения по устройству жизни на новом 

http://www.kremlin.ru/
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месте принимались с согласия казачьей администрации. Казаков селили на пограничной линии станицами и 

хуторами на расстоянии в среднем 25 — 40 верст одна от другой. Порядок заселения определялся необходимостью 

охраны новой государственной границы. Мнения казаков никто не спрашивал, права выбора у них не было, 

военное ведомство регламентировало буквально все: военную службу, хозяйственную деятельность и вообще весь 

быт. Например, кастрюли проверял верховой, изучая казачий рацион, а женщины-казачки за нарушение 

распоряжений начальства могли быть наказаны традиционным казачьим способом — ударами плетью. Казаки 

находились на службе всю жизнь, поэтому военная служба прочно вошла в быт и традиции казачества. А на гербе 

Амурской области и г. Благовещенска мы видим щит зеленого цвета. Он символизирует воинскую доблесть, 

героизм и мужество казаков. 

        Одновременно с обустройством казачьих поселений шёл процесс переселения крестьян из центральной 

России. Сами амурские казаки изо дня в день, из года в год упорным трудом осваивали новую землю: вырубали 

вековую тайгу, расчищали пашни, сеяли хлеб, заводили огороды. Строили города. Наш Благовещенск – это 

историческое наследие казачества. Прибывшие с Н. Муравьевым казаки были расквартированы в западной части 

будущего города. Образованные улицы получили названия Офицерской (Мухина), Артиллерийской и Батарейной. 

Казаки и солдаты, построив мазанки, а затем и первый деревянный дом, служивший часовней, образовали первую 

улицу города, названную в последствии Рёлочной, с этой улицы и началось строительство города. Далее они 

расселились вдоль берега Амура от Станичной (Трудовой) до Казачьей (Паризанской).  

       Православие являлось основной религией Амурских казаков. Амурские священники  

помогали открывать в казачьих станицах приходы, распространяли книги, организовывали школы. Основой 

казачьего воспитания были Верность Богу, Царю, Отечеству. Служение родине - вот главная составляющая жизни 

казаков. Многие казаки бескорыстно заботились о школах в своих станицах, жертвовали деньги, строили 

библиотеки. Особое внимание в казачьих школах уделялось физической подготовке. В школе дети занимались 

гимнастикой и строевой подготовкой в специально обустроенных для этого зданиях. Юным казакам преподавались 

основы военной службы, история казачества, история приамурских казачьих войск, география и история Дальнего 

Востока. Все это воспитывало в казаках любовь к своей земле, которую они призваны защищать. Мальчик с 

рождения – это воин. В пять лет он уже сидел на коне и осваивал науку защищать Родину. Воспитание было 

направлено на главное – воспитать достойных наследников казачьей славы, воспитание патриотизма. 

        Питались казаки очень просто. В основном употребляли гречневую или ячменную кашу. Распространена была 

рыба. Рыбу варили, жарили, томили в печи, готовили котлеты. Популярностью пользовались овощные блюда с 

квасом (окрошка, редька тертая). Также казаки широко употребляли черемуху, пекли пряники (курсуны), делали 

начинку для пирогов. Большой популярностью пользовался чай, для казаков он был не только напитком, но и 

одним из главных пищевых продуктов. Чаепитием завершались все трапезы 

        Своеобразна праздничная культура амурских казаков. Самым весёлым праздником были зимние святки. 

Главными эпизодами святочных мероприятий являлись ворожба и маскарады. Девушки обычно гадали, а юноши 

нередко «маскировалась» под духов-шаликунов, а любимым святочным персонажем казаков-албазинцев был 

медведь.  Широко отмечались также Масленица, Пасха, Троица и другие праздники. Главным украшением 

праздника была песня. Традиции хорового пения имели глубокие корни. Широкому бытованию песни 

способствовала совместная жизнь в походах и на сборах, выполнение сельскохозяйственных работ всем «миром». 

Много казачьих песен посвящается коню. Конь – это ближайший друг казака. Вот известные поговорки: 

«Казак без коня, что воин без ружья»,«Казаку конь – отец родной и товарищ дорогой». Кто не знает казацкие песни: 

«Черный ворон», «Маруся», «Когда мы были на войне» и другие. 

        Таким образом, можно сказать, что казачество внесло огромный вклад в историю нашего государства. «Вся 

история России сделана казаками» говорил Лев Толстой. Наша область и город – это историческое наследие 

казачества. Сегодня казаки продолжают служение отечеству. Они проводят большую воспитательную работу 

среди молодежи. Восстановлен Албазинский острог, памятник исторического и культурного наследия 

общероссийского значения. Сегодня – это еще и перспективный туристический объект, в Албазино ежегодно 

приезжают несколько тысяч туристов и паломников. Здесь проходят региональные и всероссийские фестивали 

казачьей культуры, краеведческие конференции, Дорохинские чтения. 

Список использованных источников 

1. Василевский В. И. В. В. История Забайкальского казачьего войска (краткая хронология) Чита, 2001.  

2. Коваленко А. И. Повседневная история амурского казачества в работах краеведов, Благовещенск, 2018 г.  

 

Современное состояние Британского варианта английского языка                                                                   

                                               

                                               Дудкина Н.М., преподаватель английского языка 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

                                                                 «Самая большая роскошь на свете –  

Это роскошь человеческого общения” 

                                                                          (Антуан де Сент-Экзюпери ) 
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Английский язык по праву считается мировым в силу ряда географических, исторических, социально-

культурных факторов. В настоящее время на нем говорят свыше 1,500 миллионов людей, 335 миллионов считают 

родным языком.  

Причинами такой "популярности " стала английская колонизация, высокий статус языка на мировой арене, в 

сфере бизнеса, компьютерного обеспечения и развлекательной индустрии. Кроме того, английский язык служит 

связующим звеном для общения людей во всем мире, так как именно на нем ведутся различного рода переговоры, 

осуществляется торговля, обмен культурными ценностями и информацией. Еще одним фактором глобального 

распространения английского языка является его неоднородность, поскольку существует много разговорных и 

письменных вариантов английского. 

Таким образом, английский язык включает в себя разнообразное количество вариантов, различных по 

звуковому, грамматическому и словарному составам. В Великобритании существует большое число акцентов в 

зависимости от территории, различных социальных групп и носителей в частности. Но помимо этого, есть и 

"безакцентная" стандартизированная разновидность английского языка, получившая в лингвистике название 

Received Pronunciation (RP). 

RP получил широкое распространение около ста лет назад в частных школах и университетах для детей из 

высших привилегированных классов и сохранилcя, передаваемый из поколения в поколение людьми, 

обучающимися в этих учебных заведениях. 

RP часто называют "оксфордским" английским, не в силу географического фактора, а в силу повсеместного 

использования "стандартного" языка самим университетом, так как вся выпускаемая литературная продукция, в 

частности словари, получившие мировую славу и признанность, а также другая научная публикация издавалась и 

по сей день издается именно на стандартизированном варианте английского языка . 

В настоящее время жители Великобритании без труда могут сказать, что понимается под RP, определить, 

являются ли носителями они сами, а также услышать его в речи других людей. Не вызывает сомнения тот факт, 

что RP является своего рода маркером интеллигентности и образованности для англичан, так как наличие данного 

вида акцента позволяет говорить о высоком социальном и профессиональном статусе человека им обладающего, о 

его карьерных перспективах. 

Диалектные особенности и типология современного английского языка очень разнообразны. 

Диалект – это характерная для определенной географической области или этнокультурной группы форма 

бытования языка, имеющая устойчивые фонетические, лексические и грамматические отличия от стандарта, или 

литературной нормы. 

 Диалекты английского языка можно разделить на две категории: с одной стороны, это диалекты, 

традиционно сложившиеся на определенных территориях и в крупных городах, таких, как Лондон, Бирмингем. С 

другой стороны, значительное число диалектов английского языка сформировалось в условиях постоянного 

контакта с другими языками.  

Разумеется, каждый из диалектов английского языка обладает уникальным набором собственной лексики. 

Поговорим о диалекте Кокни (англ.Cockney) – один из самых известных типов Лондонского просторечия, назван 

по прозвищу уроженцев Лондона из средних и низших слоев населения. Для диалекта кокни характерно особое 

произношение, неправильность речи, а также рифмованный сленг. В качестве примера можно привести такое 

своеобразное явление, когда определенное слово заменяется первым компонентом рифмующегося с ним 

словосочетания: так, money заменяется на bread (bread and honey), face - на boat (boat race); некоторые из этих 

выражений распространились за пределы Лондона и даже за океан. Р. Белл предложил 10 функциональных 

разновидностей английского языка: стандартный, классический, местный, диалектный, креольский, пиджин, 

искусственный, "Х-ированный язык У", интерязык и язык для иностранцев . Рассмотрим эти функциональные 

разновидности подробнее 

Литературный (стандартный) английский язык. Р. Белл рассматривает эту разновидность как 

стандартизованную нередуцированную разновидность английского языка, принадлежащую коллективу её 

исконных носителей. 

Классический английский. Более древние разновидности английского языка, в функциональном плане 

отличающиеся от современного стандартного только отсутствием жизненности, но обладающие высоким статусом 

(т.к. на них написаны великие произведения английской литературы), дают основание говорить о наличии 

классического английского. 

Местный английский. Самое распространенное определение предложено ЮНЕСКО: "… родной язык 

группы, которая находится под социальным или политическим господством другой группы, говорящей на ином 

языке". Примером может служить английский язык в ЮАР. 

Искусственный английский. По терминологии Р. Белла - бейсик инглиш (basic English). Такую 

разновидность можно рассматривать как попытку кодифицировать ‘язык для иностранцев’. Существуют также 

подвиды ‘искусственного английского’, имеющие ограниченную функцию, например, условные языки 

диспетчеров воздушного транспорта. 

‘Х-ированный’ английский. Одной из интересных и малоизученных разновидностей языка является 

разновидность, возникающая в тех случаях, когда у изучающего по той или иной причине исчезает стимул или 
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возможность дальнейшего изучения языка. Ученики или учителя (или же те и другие) решают, что достаточно 

эффективный код для их коммуникации уже развился и готовы довольствоваться этим результатом. 

Английский для иностранцев. Это - разновидность английского, используемая исконными его носителями. 

В типичном случае изменения сводятся к более медленному темпу речи, избыточной эмоциональностью, 

повторению в целях кратковременной коммуникации.  

Креольский английский. Креольские языки отличаются от диалектов по степени смешанности и редукции 

своих структур, а также массовыми заимствованиями. 

Пиджин-инглиш (Pidgin English). Пиджины возникают при контакте между людьми разных 

национальностей, когда появляется необходимость общения, но нет никакого общего языка, например, в процессе 

торговых связей или в таких крайних случаях, как колонизация и рабство. Такие языки обычно берут начало из 

многих языковых источников. И хотя в процессе пиджинизации происходит некоторое упрощение языка, пиджин 

не является настолько грубым и примитивным языком, как часто о нем думают, и может обладать своей 

собственной, весьма уникальной структурой. В отличии от креольского, у пиджина нет языкового коллектива, где 

он является первым языком, но у него есть фактические нормы употребления. При наличии социальных и 

политических условий для пиджина возможен путь быстрого развития . 

Опираясь на проведенный анализ научно-методической литературы, были выделены и сформулированы 

основные теоретические положения, которые легли в основу проведенного исследования. Актуальность 

предпринятого исследования подтверждается современной языковой ситуацией в мире, которая постоянно 

меняется, в результате чего появляются языки или их новые диалектные формы, обладающие собственными 

законами и правилами, подлежащие глубокому изучению, исследованию и систематизации. Эти уникальные 

языковые новообразования представляют собой своего рода "инновацию", происходящую на глазах истории и 

подчеркивающую необычную природу человека, врожденную способность к созданию языка.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современный английский язык,  все более пополняется и 

расширяется лексическими языковыми единицами. 

Список использованных источников 
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Русское народное творчество на основе сказок и былин 

 

Красильникова А.М., студентка 223 группы 

«Собирайте наш фольклор, учитесь на нем.  

                                                    Чем лучше мы будем знать прошлое, тем  

                                            легче, тем более глубоко и радостно 

                                                      поймем великое значение творимого нами 

                                         настоящего», – писал  М. Горький 

  

Устное народное творчество – это словесное творчество народа, не записывающего свои сочинения, а 

передаваемого из уст в уста, из поколения в поколение. 

Устное народное творчество также называют одним словом – фольклор (англ. folk-lore — «народная 

мудрость) 

Фольклорные произведения анонимны. Их автор – народ. Каждый носитель фольклора творит в границах 

общепринятой традиции, опираясь на предшественников, повторяя, изменяя, дополняя текст произведения. 

Жанры русского фольклора: трудовые песни, заговоры, календарный, детский, свадебный фольклор, 

рекрутские притчи, малые фольклорные жанры, предания, бывальщины, легенды, песенный эпос, анекдот. 

Отличия фольклора от литературы: анонимность, устная форма бытования, вариативность. 

Былины – стихотворный героический эпос Древней Руси, отразивший события исторической жизни 

русского народа. 

Древнее название былин на русском севере – «старина». Современное название жанра – «былины» – было 

введено в первой половине XIX века фольклористом  И. П. Сахаровым на основании известного выражения из 

«Слова о полку Игореве» – «былины сего времени». 

Былины воспроизводят идеалы социальной справедливости, прославляют русских богатырей как 

защитников народа. Они раскрывают общественные нравственно-эстетические идеалы, отражая историческую 

действительность в образах. В былинах жизненная основа соединена с вымыслом. Они обладают торжественно-

патетическим тоном, их стиль соответствует назначению прославить необыкновенных людей и величественные 

события истории. 

К мифологическим источникам относятся более поздние былины, описывающие таких богатырей, как 

Волхв, Святогор и Дунай. Позднее появились три богатыря - знаменитые и любимые защитники Отечества. Это - 
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Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович, которые представляют героический эпос Киевского периода 

развития Руси. 

Былины имеют тонкую ритмическую организацию, а их язык напевный и торжественный.  

Былины исполняли, чаще всего, нараспев, во время застолий и пиров, под аккомпанемент какого-либо 

музыкального инструмента (чаще всего – гуслей). Поэтому они представляют собой особые ритмические стихи. 

Русская сказка - один из самых популярных и любимых жанров фольклора, потому что в ней не только 

занимательный сюжет, не только удивительные герои, а потому, что в сказке присутствует ощущение истинной 

поэзии, которая открывает читателю мир человеческих чувств и взаимоотношений, утверждает доброту и 

справедливость. А также приобщает к русской культуре, к мудрому народному опыту, к родному языку. 

В сказку вкладывается народная жизненная и социальная философия, определяемая бытом и историей 

народа. 

Её отличает глубина идей, богатство содержания, поэтичный язык и высокая воспитательная 

направленность ("Сказка ложь, да в ней намек"). 

Наиболее характерные особенности сказок – народность, оптимизм, увлекательность сюжета, образность и 

забавность. 

Материалом для народных сказок служила жизнь народа: его борьба за счастье, верования, обычаи, – и 

окружающая природа.  

В большинстве же сказок отражены лучшие черты народа: трудолюбие, одаренность, верность в бою и 

труде, безграничная преданность народу и родине. Многие народные сказки внушают уверенность в торжестве 

правды, в победе добра над злом. Как правило, во всех сказках страдания положительного героя и его друзей 

являются преходящими, временными, за ними обычно приходит радость, причем эта радость – результат борьбы, 

результат совместных усилий.                          

Что касается героев русских народных сказов, то один из самых любимых - Иван-царевич, Иван-дурак, 

Иван-крестьянский сын. Это бесстрашный, добрый и благородный герой, который побеждает всех врагов, 

помогает слабым и завоевывает себе счастье. 

    Важное место в русских волшебных сказках отведено женщинам - красивым, добрым, умным и 

трудолюбивым. Это Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Марья Царевна или Синеглазка. 

  Воплощением зла в русских сказках чаще всего выступают Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и Баба 

Яга. 

Былины и сказки являются важнейшими эпическими жанрами русского фольклора. Они отображают жизнь 

в значительных типических обобщениях, широко используя художественный вымысел, элементы фантастики. Как 

и во всех эпических жанрах искусства слова, те или иные события в сказках и былинах раскрываются, прежде 

всего, в образах, через показ их взаимоотношений и поступков. 

Список использованных источников 

1. Пропп В. Я.: Русский героический эпос. – (Электронный ресурс). - http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/propp-

russkij-geroicheskij-epos/2-5-bylina-i-skazka.htm 

2. Устное народное творчество – (Электронный ресурс). - https://infonotes.ru/ystnoe-narodnoe-

tvorchestvo/https://infonotes.ru/ystnoe-narodnoe-tvorchestvo/ 

2. Фокеев А.Л.. Неиссякаемый источник. Устное народное творчество. – Издательство: "Лицей", 2006. 

 

  Наследие Петра I 

 

Носаченко М., Конарева А., студенты 243гр. 

                                                Научный руководитель Прокопова Л.В., преподаватель       

 ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

6 июня 2022 г. наша страна будет отмечать 350-летие со дня рождения Петра I, прозванного Великим и 

ставшего первым Императором Всероссийским. 

В истории государства Российского деятельность Петра I отмечена особым смыслом, нет области, которой бы не 

коснулась бы рука великого преобразователя. Несомненно, многое из того, что ознаменовало смену эпох, было 

подготовлено ходом истории, но именно Пётр1 приступил к реформам преследуя единственную цель: создание 

мощного обороноспособного государства с высоким международным престижем. 

Цель: Раскрыть наследие Петра I в развитии России и его влияние на формирование современного российского 

государства.  

Задачи: 

1. Исследовать знания студентов АПК о  Петре I. 

2. Показать преобразования Императора и их влияние на развитие страны. 

По итогам проведённого нами опроса о Петре Великом можно сказать, что 36,4% студентов считают, что 

он «Прорубил окно в Европу»; 22,7%-ввез европейские продукты; 15,9%-европеизировал моду; 11,4%-основал 



94 

 

Российский флот; 6,8%-построил Санкт-Петербург; 4,5%-создал потешное войско; 1% считают, что Петр 

уничтожил культурное наследие славян и сделал Россию империей. Это показало, что студенты  знают о вкладе  

Петра I, в историю страны, но эти знания не систематизированы. Поэтому, мы попытаемся привести в систему эти 

знания и показать влияние правителя на преобразования в  России.   

    Пётр I вступил на престол в 1682 году как последний царь всея Руси, а оставил его в 1725-м — как первый 

российский император. За 29 лет единодержавного правления он радикально изменил международный, 

политический, экономический, социальный и культурный облик России. Он провёл множество важных для страны 

реформ, благодаря которым Россия вышла на принципиально новый уровень развития. К таким изменениям 

относят: 

Великое посольство Петра I 1697-1698 годов. Путешествие русского царя по Европе, во время которого 

он ознакомился с передовыми технологиями, культурой и бытом европейских держав, а также попытался найти 

союзников для ведения войн против Турции и Швеции. Является одним из существенных факторов, повлиявших 

на Петра I и его последующие преобразования русского царства. 

Образовательная реформа. Пётр I учредил гимназии и университеты, сделав обязательным образование 

для всех детей дворян. Большое количество отпрысков русских аристократов было отправлено за границу 

постигать различные науки. Утвердил новую гражданскую азбуку и ввел арабские цифры. Также, 8 февраля 1724 

года, Император основал Академию наук — сегодня это День российской науки. 

Создание сильной армии и флота. Делом всей его жизни было усиление военной мощи России и 

повышение ее роли на международной арене. Реформа армии Преображенский и Семёновский полки, выросшие 

из детских потех юного царя, стали первыми полками новой российской армии. Петр I провел комплекс 

государственных мероприятий по реорганизации системы комплектования армии и военного управления, 

созданию регулярного военно-морского флота, совершенствованию вооружения, выработке и внедрению новой 

системы обучения и воспитания военнослужащих.  

Церковная реформа. Деятельность Петра I была направлена на создание светского государства, в котором 

религия не имела права первого голоса. Так, при правлении Петра I перестали сжигать староверов, а обращение в 

православие стало добровольным делом. Отныне Церковь стала полностью подчиняться Сенату. 

Развитие торговли и создание первых мануфактур. В годы правления Петра I по всей стране было 

построено 233 предприятия. Были введены высокие пошлины на зарубежные товары, благодаря чему стало активно 

развиваться отечественное производство. Провел развитие сырьевых отраслей. При Петре I начала развиваться 

геологическая разведка на Урале. Если раньше Россия была вынуждена закупать руду и прочее сырье за границей, 

то при Петре она получила статус сырьевой державы. 

Перенес Новый год на зиму. В декабре 1699 года Петр I ввел новую систему летоисчисления и календарь. 

Раньше год начинался с 1 сентября, а счет велся «от Сотворения мира» — отставал от Европы на 5508 лет. По указу 

Петра новый год наступил 1 января 1700 года от Рождества Христова; старый, 7208 год продлился всего четыре 

месяца. Отпраздновали его с размахом: на улицах Москвы развесили «украшения от древ и ветвей сосновых, 

еловых и можжевеловых», а на Красной площади до 7 января солдатские полки палили из 200 пушек и пускали 

фейерверки. 

Построил Санкт-Петербург. 27 мая 1703 года на отвоеванных у шведов землях Петр I основал «Санкт 

Петербург». Он начался с Петропавловской крепости на Заячьем острове в дельте Невы, а в 1712 году уже стал 

столицей страны — тем городом, который итальянский путешественник Франческа Альгаротти назвал «окном, 

через которое Россия смотрит на Европу», а Александр Пушкин подхватил в «Медном всаднике»: «Природой здесь 

нам суждено В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море». 

Открыл первый в стране музей. В 1714 году Петр I собрал все свои коллекции книг, «натуралий» и 

диковинок в одном месте — в Людских палатах Летнего дворца в Петербурге. А систематизировать их пригласил 

шотландца Р. Арескина и Иоганна Шумахера.  

Общественные реформы. Во времена правления Петра были изданы ряд царских указов, в которых 

запрещалось выдавать женщину замуж против её воли, между обручением и венчанием должно пройти не менее 6 

недель. Также изменилась и мода. Петр 1 заставил русских людей остричь бороды, а если кто с ней не желал 

расстаться, то с тех царь приказал обязан был платить по шестьдесят рублей, установил ношение верхнего платья 

венгерского, саксонского и французского образца, женщины же должны были носить все немецкие платья, юбки, 

башмаки и шляпы, русские люди начали носить короткие камзолы и кафтаны, ботфорты, напудренные парики 

портным было запрещено шить одежду русского образца. В то же время по указанию Петра I был подготовлен свод 

переводных правил светского этикета для молодого поколения дворян «Юности честное зерцало» о том, как вести 

себя в гостях и ассамблеях, а также в нем описывались правила поведения за столом 

Культурные реформы. Петр I очень любил искусство. Он приглашал иностранных художников 

архитекторов в Россию и одновременно посылал талантливых молодых людей обучаться «художествам» за 

границу, в основном в Голландию и Италию. Видное место стала занимать живопись, в особенности портретный 

жанр, выраставший из парсуны. Еще одна область искусства привлекала к себе усиленное внимание Петра. Это 

был театр. Театр стал могучим массовым средством пропаганды политических действий Петра и новой культуры. 
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Театральная жизнь, начавшаяся при Петре в Москве с 1701-1703 гг., а потом захватившая и Петербург, уже не 

прекращалась. 

Стал первым российским императором. 2 ноября 1721 года Петр I принял титул российского императора. 

Статус «Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского» предложил Сенат в честь победы над 

шведами в Северной войне.  

Таким образом, мы видим, что Петр провел огромные преобразования в стране, которые изменили ее. 

Реформы Петра 1 вывели Россию на новый уровень развития. Она стала европейским государством. Петр  заложил 

основы модернизации страны, преобразил культуру и быт нашего народа. Он ввел современный алфавит и 

арабские цифры.  Сегодня мы с удовольствием пьем кофе, читаем газеты, едим картофель, празднуем Новый год и 

посещаем музеи. Все это – наследие Петра 1. Но его главное наследие – это страна: сильная, просвещенная, 

независимая и великая, которую нам нужно любить и беречь. 

Список использованных источников 

1.  Анисимов Е.В. «Время Петровских реформ». Л.Лениздат, 2019г. 

2.  Буганов В.И. Петр Великий и его время. -М., 2018, 232с. 

 

Русский фольклор как способ сохранения самобытности народа 

 

Полякова Е., студентка 235 группы 

                                                Научный руководитель: Прокопова Л.В., преподаватель        

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

     Народы могут появляться и исчезать как песчинки в истории человечества. Только тот народ, который бережно 

относится к своему прошлому, своей культуре, бережно хранит обычаи, традиции может сохраниться и оказывать 

влияние на мировое развитие. Фольклор отражает жизнь русского народа, его историческое развитие, является 

способом сохранения самобытности народов России  

   Цель: раскрыть место и роль народного фольклора в сохранении самобытности народов России и формировании 

исторической памяти. 

   Задачи: 

1. Познакомить с истоками народного фольклора; 

2. Познакомить с жанрами русской народной музыки и русскими народными инструментами. 

3. Провести диагностику знаний народного фольклора среди студентов АПК. 

      Русский фольклор — собирательное название произведений русского устного народного творчества, который 

передавался из поколения в поколение в виде песен или сказаний, авторство которых не сохранилось. Размер 

произведений русского фольклора варьируется от эпической былины до короткой пословицы.  

       В результате проведенного опроса, я выяснила, что большинство студентов нашего колледжа знают, что такое 

фольклор. 70% считают сказки самым первым знакомством с фольклором, но назвать все жанры фольклора 

студенты  не смогли. Сохраняется традиция во время праздников   петь русские песни у  40% студентов. 77% 

студентов согласны с выражением «Песня - душа народа». На основании опроса можно сделать вывод, что многие 

студенты знают и  понимают роль фольклора в сохранении самоидентичности нашего народа, но значительная 

часть опрошенных не знает и не разбирается в видах, жанрах народного фольклора. Поэтому я хотела бы 

акцентировать ваше внимание на этих моментах. 

       Важнейшие жанры русского фольклора — былины, песни, сказки и заговоры. Фольклор делится на большие и 

малые жанры. Большие: эти жанры включают в себя: эпические, лирические и драматические произведения. 

Эпические произведения — это народная проза, сказания, которые воспевают подвиги, повествуют о каком-либо 

событии или герое (былины, сказки, притчи и т.п.) «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 

богатырь». Кто не затаивал дыханье, когда звучали эти таинственные слова. Лирические – проза под музыку 

(романсы, колыбельные). Драматические произведения -  народные драмы (обрядовые и театральные 

представления). Обычно они не имеют заготовленного сценария или текста. Актёры импровизируют на тему, 

которая волнует народ. 

     Малые жанры фольклора включают в себя произведения, в которых мало текста (загадки, пословицы и 

поговорки, шутки и прибаутки, приметы и присказки). «Делу время, а потехе час», «На Бога надейся, а сам не 

плошай». Выделяют так же детский фольклор. Он включает как произведения, которые придумывают дети, так и 

те, которые взрослые создают для детей, для их обучения и воспитания: колыбельные, потешки (увеселительная 

история в стихотворной форме); скороговорки, считалки, заклички (стишок-заклинание для призыва какого-либо 

природного явления, похоже на приговорку: «Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки всем 

ребятам раздают, а Ванюше не дают»); песенки. 
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      Особое место в русском фольклоре занимает народная музыка и песня. Истоки русской народной музыки 

восходят к фольклору восточнославянских племён, которые жили на территории Киевской Руси. Русская народная 

музыка не была однородна, как не были однородны племена, составлявшие Киевскую Русь; кроме славянских, она 

включала в себя финно-угорские, тюркские и другие племена. До сих пор в русском фольклоре ощущаются 

этнические традиции. Так, свои особенности имеет народно-песенное искусство северных, западных, южных, 

центральных областей, поселений в бассейнах крупных рек — Оки, Волги и Дона. Многие виды бытующих и 

теперь песен имеют языческие корни.  

     С 14 века православная церковь начинает гонения на народную песню, как остаток язычества. Исполнители 

подвергались преследованиям, а музыкальные инструменты объявлены «бесовскими гудебными сосудами». 

Постановлением Стоглавого собора 1551 года были запрещены песни и в городах, и в сёлах. Гонения достигли 

апогея в царствование Алексея Михайловича. Вплоть до 17 века церковью и государством издавались указы и 

грамоты, направленные против народных («бесовских») игр и песен.  Но музыка жила.  Народная мудрость гласит 

– «В русской песне живет душа русского народа». Русская песня – это уникальный самобытный памятник 

культуры. Основа народной песни – это, прежде всего ее высокая духовная направленность, которая вместила в 

себя природное богатство Русской земли, характерные черты, традиции русского быта, а главное, — правильное 

вероисповедание. 

    Характерная особенность народного фольклора -  ладовое строение, своеобразный стиль многоголосья 

(одновременное сочетание в музыкальном произведении нескольких голосов).        Существует множество видов 

народной песни: обрядовые, трудовые, патриотические, хоровые, игровые. Всем известна песня волжских 

бурлаков «Эй, ухнем». Записал ее композитор М. Балакирев. Это песня о корчевке деревьев, чтобы освободить 

землю под пашню. У дерева подрубали корни, затем его тянули за веревку, привязанную к вершине — и тогда 

«дубинушка» - дерево «сама пойдет» (само упадет). Припевы из этих песен перешли затем в песни волжских 

бурлаков, тянущих суда по рекам против течения. 

       До наших дней дошли старинные русские инструменты.  Обилие духовых, струнных и ударных инструментов 

говорит о культурном богатстве древних народов Руси. Впитывая звуки природы, народ создавал из подручных 

материалов нехитрые трещотки и свистульки. Каждый ребенок на Руси обладал навыками изготовления и игры на 

простых музыкальных инструментах. Это было неотъемлемой частью народной культуры и быта со времён 

Древней Руси. Балалайка, гусли – струнные народные щипковые инструменты. Домра - традиционный славянский 

щипковый струнный инструмент .Рожок - мудштуковый духовой инструмент.  Свистулька - керамический духовой 

инструмент, часто снабжался декоративными элементами.  

    Гармонь - пришла в русскую музыкальную культуру вместе с нашествием монголо-татар. Её прародителем стал 

китайский инструмент шен. Массовую народную любовь гармоника получила в 19 веке. Деревянные ложки. Наши 

предки использовали ложки для извлечения ритмических звуков не меньше, чем для еды.  

        Таким образом, народный фольклор — это то, что народы России собирали и хранили на протяжении 

тысячелетий. Через сказки, былины, песни, пословицы и поговорки народ раскрывал свою душу. Народный 

фольклор помогает нам глубже понять историю, быт, самобытность народов России. Он всегда был и будет 

выразителем русского национального самосознания и русского характера, способом сохранения исторической 

памяти. Поэтому нам надо не только знать, но и беречь народное достояние. 

Список использованных источников                                                                                     

1.Пермяков Г. Л. От поговорки до сказки: М., 2017 
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Рассвет монументального искусства в нашей стране пришелся на советское время. Правительство 

обращалось к монументальному искусству как к прекрасному способу показать своему народу, его друзьям и 

недругам мощь нового государства. Стены жилых домов и различных учреждений в разных городах Советского 

Союза украшали красочные фрески и мозаики идеологического характера, прославляющие успехи советского 

общества. Росписи и мозаичные панно емко выражали идеи социализма и пропагандировали вектор 

государственной идеологии основанной на всестороннем равенстве людей, важности коллективного труда, и не 

порицаемости власти.  
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В настоящее время монументально-декоративная живопись активно развивается и совершенствуется. 

Необходимо отметить и растущий спрос на выполнение росписей, как в интерьерах жилых квартир, так и на 

фасадах общественных и жилых зданий. Монументальная живопись становится все более популярным 

направлением творческой активности среди молодежи. Наиболее известный ее пример - «Стрит-арт», или же 

уличное искусство постепенно обретает более культурное проявление, и становиться неотъемлемой частью 

креативной среды всех городов нашей необъятной страны. 

Начало развития изобразительного искусства в Амурской области приходится на 20-е годы ХХ века. В 1951 

году в г. Благовещенске открыты художественно-производственные мастерские, при них - творческая студия. 

Выставки картин её участников во второй половине 50-х годов стали новым этапом развития. Со временем 

увеличилось количество мастеров. Это позволило создать в 1981 году новое общественное объединение - 

Амурскую организацию Союза художников РСФСР. В неё вошли скульпторы, живописцы и графики, станковисты 

и монументалисты. Важнейшее значение в формировании гармоничной, городской среды имеет монументальное 

искусство. Расцвет монументального искусства в городе пришёлся на начало 1980-х годов, когда, благодаря 

системной государственной поддержке, художниками был накоплен соответствующий опыт, были созданы 

образовательные институты, появилась критика и специализированные издания. Необходимость советских 

искусствоведов наполнить термин идеологией и их желание проследить этот вид пластического творчества во 

всеобщей истории искусства, в которой такая подчеркнутая идеология часто отсутствовала, стала проблемным 

противоречием монументального искусства.  

Мы провели опрос среди жителей нашего города, с целью, получения и систематизации информации о 

памятниках и современных формах монументального искусства города Благовещенска. В анкетировании приняли 

участие 116 человек, среди них студенты и преподаватели  Амурского педагогического колледжа.  

В результате обработки полученных данных было установлено, что большинство орошенных обращают 

свое внимание на памятники монументального искусства Благовещенска (91%). Далее выяснилось, что 95% 

граждан уверены, что монументальное искусство Советского периода должно остаться в современном городском 

пространстве. Подводя итоги, мы убедились, что большинство опрошенных поддерживают развитие 

монументального искусства в городской среде Благовещенска. На основе проведенного нами исследования, мы 

составили туристическую карту по памятникам и монументальному искусству. Мы описали исторические и 

современные формы искусства в городском пространстве. 

Наш родной город богат историческими и современными памятниками искусства, в каждом из которых 

кроится своя история. Старейший монумент на набережной реки Амур это визитная карточка нашего города. 

Первоначально триумфальная арка на берегу реки была воздвигнута архитектором И.И. Буковецким к приезду в 

город наследника Цесаревича Николая II в 1891 году. Многие дома в городе украшает мозаика местных творцов. 

На стенах зданий можно встретить исторические сюжеты, природные мотивы, абстрактные композиции. В 

советское время мозаикой украшали даже типовые жилые дома, такая мозаика прославляла успехи нового 

государства. Благовещенск принимал активное участие в Великой Отечественной войне, тысячи солдат 

отправились на спасение родины, многие шли на заводы для работы в тылу. Монумент на площади Великой 

Победы посвящен тем страшным событиям. Созданием барельефа занимались лучшие амурские архитекторы и 

скульпторы Капаев, Брейш, Ларионов и Черницкий. 

Современный Благовещенск – это красивый, зеленый, уютный город, с прекрасными благоустроенными 

жилыми кварталами и бережно сохраненными историческими достопримечательностями. Наш город непрерывно 

развивается и растёт, в след за этим появляются новые интересные объекты и пространства, которые привлекают 

не только жителей, но и гостей города. На зданиях появляются масштабные граффити, посвященные известным 

личностям. На набережной установлена скульптура динозавра, который жил в области миллионы лет назад. Возле 

парка культуры и отдыха установлен современный уникальный арт-объект в форме быка, созданный зарубежным 

скульптором.     

Работая над данным исследованием, мы сделали следующий вывод, что наш город один из красивейших на 

Дальнем Востоке, он богат памятниками, достопримечательностями, и наследием монументального искусства. Мы 

должны бережно хранить и развивать в городе новые монументальные формы. Мы уверены, что наш родной город 

с каждым годом становится краше, будет радовать нас, и встречать новых гостей. 

Список использованных источников 
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Лес – источник энергии для человека. Лесные массивы оказывают большое влияние на формирование 

окружающей среды и способны воздействовать на такие факторы, как температура и влажность воздуха на планете. 

Они также играют важную роль в биогеохимических циклах воды, углерода, азота, кислорода, фосфора, серы и 

многих других элементов. Благодаря корням деревьев замедляются процессы эрозии почвы, задерживаются 

водные и воздушные потоки. 

Девственные и первозданные леса Коми - первый природный объект России, признанный в 1995 году 

ЮНЕСКО всемирным наследием. Леса расположились в северной части Уральских гор, занимая 15 % территории 

Республики Коми. Нетронутая человеком природа сохранилась здесь в своем первозданном виде. Этой номинацией 

была открыта новая страница в деле охраны природы в России.  

Объект включает в себя равнинные и горные тундры, один из крупнейших оставшихся в Европе массив 

первичных бореальных лесов, обширную водноболотную систему. Наблюдение за этой охраняемой уже более 50 

лет территорией дает бесценную информацию о естественных природных процессах, определяющих 

биоразнообразие таежных экосистем. 

Леса Коми — настоящая таежная сокровищница. Здесь насчитывается более 40 видов млекопитающих), 

204 вида птиц (среди них занесенные в Красную книгу РФ орлан-белохвост и скопа), 16 видов рыб, наиболее 

ценными из которых считаются ледниковые реликты — голец палия и сибирский хариус. 

Территория объекта протянулась более чем на 300 км вдоль западного склона Приполярного и Северного 

Урала. Среды основных пород — елей и пихт встречается  

 И природное достояние родины не смогла не сказаться на культуре быте и духовном развитии местного 

населения. В событийном календаре региона — десятки мероприятий, театральных, спортивных, литературных и 

фольклорных. Два средневековых праздника сохранились в своем исконном виде: Усть-Цилемская горка и 

праздник коми-ижемцев «Луд». Коми — территория, где природа и культура сохранились в своем первозданном 

виде.  

Уникальный объект состоит не только из бескрайних лесов. Сюда еще входят равнинные и горные тундры, 

а также обширная система болот. Но главное богатство лесов Коми - это не природные ресурсы и ископаемые, а та 

самая жизнь, которая бурлит здесь повсеместно. Столь живописная природа Коми повиляла и на формирование 

культуры и традиций местного населения. 

В Республике Коми вы можете узнать, каким бывает характер лесного красавца. Лось — сакральное 

животное и по достоинству занимает свое место на гербе Республики Коми. В Печоро-Илычском заповеднике 

действует первая в мире лосеферма, где с 1949 года успешно проводится эксперимент по одомашниванию диких 

лосей. Здесь выращено не одно поколение домашних лосей, вполне пригодных для хозяйственных целей. При этом 

доморощенные лоси не утратили лесные инстинкты, им свойственны отдельные элементы поведения диких 

животных. 

Сохранение природного наследия Коми повлекло за собой процесс сохранения целого региона, как части 

культурного и духовного пространства. Так на территории республики были созданы: 

 Финно-угорский этнопарк 

 Национальный парк «Югыд ва» 

 Национальный парк «Койгородский» 

 Печоро-Илычский биосферный заповедник 

Так как лес — это главное достояние республики, то дерево было всегда излюбленным материалом для 

поделок и творчества. 

Наиболее массовое распространение у коми издавна имели деревообрабатывающие ремесла. Практически 

каждый взрослый коми крестьянин владел технологией и навыками работы по дереву и был способен изготовить 

из него любой предмет, необходимый в личном хозяйстве. 

Особое место в художественной обработке дерева у коми занимала объемная резьба. Создавая 

разнообразные ковши, блюда, солоницы, чашки, мастера использовали образы из мифов и легенд. Например, 

солоница-утица, которую дарили дочери в день свадьбы, является воплощенным образом легендарного 

священного предка, сотворившего мир. 

Сегодня современные мастера сохраняют традиции художественной обработки дерева, создавая 

высокохудожественные изделия с использованием национальных художественных образов — утки, медведя, рыбы 

и т. д. 

Одним из самых любимых и используемых материалов у коми была береста. В старину из бересты 

изготавливали различные предметы, используемые в основном в домашнем хозяйстве. В берестяные «чуманы» 

(сосуды в виде четырехугольной коробки) обычно складывали столовые приборы. В «кудах» — небольших 
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плетеных корзинах — женщины хранили украшения и принадлежности для рукоделия, «туеса» заполняли крупой, 

мукой или наливали в них квас, пиво, молоко. Для сбора ягод и грибов использовали «пестери» и «набирушки» 

различной формы. 

Сегодня мастера по художественной обработке бересты изготавливают высокохудожественные авторские 

изделия, которые активно используются в быту, а также выступают неповторимыми предметами для 

декорирования современных интерьеров. 

Корнеплетение в конце XIX века было очень развито на Севере России, в том числе и в Республике Коми. 

В старину из корня изготавливали предметы домашнего обихода: тарелки для хлеба, коробочки для хранения 

всевозможных предметов, большие переносные короба, корзины-набирушки и т. д. 

Техника корнеплетения передавалась из поколения в поколение, сохраняя древние традиции ремесла. В 

Коми основным материалом для плетения был и остается корень сосны. Сегодня современные мастера 

изготавливают изделия из корня разнообразной формы с использованием различного декора, которые 

экспонируются на выставках и хранятся в частных коллекциях по всему миру. 

Обработка меха получила широкое развитие у северной группы коми — ижемцев, занимающихся 

оленеводством. Из шкур оленей ижемцы шили одежду, обувь, сумки, постельные принадлежности. Обрабатывали 

шкуру, шили и украшали одежду женщины. Девочки учились этому ремеслу с 6–8 лет. 

 

Секция «СВЕТЛЫЙ МИР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ»  

 

Возможности искусства набойки в рамках изучения народной культуры и регионального компонента 
 

                                                                    Кушнарёва Светлана Анатольевна, 

                           преподаватель декоративно-прикладного искусства 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Искусство набойки пришло на Русь с Востока в XVII веке и быстро получило признание. Набивная ткань 

создаётся при помощи техники набойки. Это способ украшения ткани при помощи деревянной доски с рисунком, 

которую накладывали резной поверхностью на ткань, ударяли деревянными молотками для лучшего 

проникновения красителя в ткань. Таким образом слово «набойка» произошло от слов «бить», «набивать». 

Существовали два основных типа набивных тканей: белоземельные – с рисунком масляной краской по 

белому фону, и кубовые – с рисунком по фону синему. Кубовая набойка получила свое название от куба – чана с 

красителем индиго, в котором окрашивалась ткань с нанесенным набивным способом узором. 

В кубовой набойке на ткань наносились узоры с помощью композита из пчелиного воска, смол и других 

компонентов, который предотвращал окрашивание. После высушивания состав удалялся, и на синем фоне 

оставался белый узор. В настоящее время кубовую набойку почти полностью вытеснили более дешевые и удобные 

способы украшения ткани, но старинное ремесло не было утеряно. Для окрашивания до сих пор употребляется 

кубовая краска, индик (индиго), известь, зола, сандал, купоросное масло, коломенская глина, черный и синий 

купорос, аравийский камедь, шубный, или мездренный, и рыбный клей. 

С начала 19 века набойный промысел получил в России широкое распространение. Набивные ткани широко 

использовались для крестьянской мужской (штаны, рубахи) и женской одежды (сарафаны, юбки, фартуки, платки), 

как подкладочный материал (например, для кафтанов), а также для изготовления различных предметов домашнего 

обихода (скатертей, занавесок, наматрасников). 

Применявшаяся веками, но утраченная со временем техника нанесения рисунка на ткань – ручная набойка – 

в наши дни сохраняется преданными этому ремеслу людьми. Древнее ремесло востребовано в современной жизни, 

пользуется спросом и возрождается на Дальнем Востоке. Например, обучение этому способу окрашивания 

обучающихся происходит под руководством преподавателя Петровой Е.К. на факультете среднего 

профессионального образования Амурского государственного университета Благовещенска. 

Студенты специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Амурского 

педагогического колледжа с 1999 года также изучают искусство набойки по программе дисциплины «Декоративно-

прикладное искусство и народные художественные промыслы». С января по октябрь 2021 года 6 студентов 

специализации «Художественная роспись по ткани» участвовали в дистанционном пленэре и семинаре «Роспись 

по ткани», в рамках которых раскрывались в результате демонстрирования серии видео мастер-классов в 

социальной сети ватсап возможности декорирования ткани, в том числе и искусство белоземельной и кубовой 

набойки. Мастер-классы проводились мастерами амурской областной общественной организации «Содружество 

Амурских Мастеров» в рамках президентского гранта «Создание Деревни мастеров как якорного туристического 

центра Амурской области». Благодаря данной работе у студентов была прекрасная возможность познакомиться 

как будущим профессионалам в области народных художественных промыслов  с возрождением и развитием 

искусства набойки в Амурской области и на Дальнем Востоке.   

Идейным разработчиком и руководителем программы семинара по росписи и декорированию ткани является 

преподаватель Амурского педагогического колледжа Кушнарёва Светлана Анатольевна. Ведущим преподавателем 
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по искусству набойки стала Петрова Елена Константиновна (преподаватель факультета СПО АмГУ). Она 

поделилась своими двухлетними исследованиями и наработками в данной области. 

Таким образом, семинар «Роспись по ткани» дал возможность приобщения студентов к лаборатории 

технологического поиска в области создания набойки, разработки и воплощения традиционных народных и 

региональных тем (православие, космос, флора и фауна, история Амурской области), а также изучения искусства 

её оформления и экспонирования в условиях выставочного пространства.  

Список использованных источников 

1. http://росмедаль.рф/2019-02-06-212521набойка-по-тканивозрождение-традиций.html Набойка по ткани: 

возрождение традиций. 

2. https://www.fondpotanin.ru/press/news/vozrozhdenie-ruchnoy-maslyanoy-i-kubovoy-naboyki-1995-2011-gg-

vystavka-nabivnykh-tkaney-g-a-fedorovoy/ Возрождение ручной масляной и кубовой набойки (1995-2011 гг.). 

3. https://elibrary.ru/item.asp?id=38217433 Петрова Е.К. Кубовая набойка – возрождение ремесла (статья в 

сборнике трудов конференции, Амурский государственный университет, Благовещенск). 

4. https://ok.ru/video/3947911121550 Отчётная выставка работ семинара росписи по ткани.  

5. https://ok.ru/video/4000597019278 Мастер-класс Петровой Елены по теме «Чудо северного края» (техника 

кубовой набойки на льняной ткани с использованием графической росписи вапой (клеевой основы) и красителя 

индиго) по теме семинара «Декоративная композиция по теме «Космос». 

6. https://youtu.be/hVZrO3Ev44E Мастер-класс по кубовой набойке платка Петровой Елены на ютуб канале 

АРОО «Содружество Амурских мастеров». Дистанционный мастер-класс в рамках работы с туристами в Деревне 

мастеров. 

 

Основы научно–исследовательской работы в области изобразительной деятельности детей 

 

                                                                                Бережкова Елизавета Романовна, студентка 233 группы                                                                        

Научный руководитель Добрынина Ю.С.                                                

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Метод проектов был разработан во II - ой половине XIX века в США. Родоначальники метода Дж. Дьюи и 

Э.Дьюи, Х.Килпатрик, Э. Коллингс и др. выдвинули идею “обучения посредством делания”. Они считали, что 

ребенок будет учиться с интересом, если сможет увидеть применение результатов своего труда. В советской 

педагогике метод получил распространение в 20-е годы XX века (В.Н.Шульгин, М.В. Крупенина, Б.В. Игнатьев). 

На основе проективной методики была создана комплексная система обучения, по которой учебные предметы 

заменялись выполнением практических проектов. Абсолютизация метода привела к резкому снижению 

общеобразовательной подготовки. В результате, проективная методика была осуждена и до 90-х г.г. XX века в 

практике советской школы не использовалась. Над этим вопросом работали такие ученные, как Б.Валясэк, В.А. 

Кальней, Т.М. Матвеева, Е.А. Мищенко, С.Е. Шишов, И. Трухин, А.Н. Бренчугина-Романова, Е.С. Полат, В. 

Рохлов, Л.О. Филатова, И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская, В.А. Кальней, Т.М. Матвеева, Е.А. 

Мищенко, С.Е. Шишов, В. Рохлов, Г.В. Нарыкова, В.Н. Рязанова, Н.К. Солопова. Со временем идея метода 

проектов изменилась. Из компонента свободного воспитания она становится важной частью вполне разработанной 

и структурированной системы образования. Но суть ее остается прежней - стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний через проектную 

деятельность. В современной педагогике метод проектов рассматривают как одну из личностно ориентированных 

технологий обучения, интегрирующую в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики. Он используется не вместо систематического 

предметного обучения, а наряду с ним как компонент системы образования. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся на уроках ИЗО подразумевающая 

выделение целей, методик, планирование хода работы над проектом и получение ожидаемых результатов. Главной 

целью проектной деятельности учащихся является обучение, а не получение нового результата или открытия. 

Основной принцип проектно-исследовательской деятельности – самостоятельное получение знаний, которое ведет 

к развитию способностей учащихся, их мыслительной деятельности, умения осуществлять поисковую 

деятельность (т.е. самостоятельно решать поставленную задачу). 

Практические работы на уроках ИЗО, как и любое задание в области искусства, предполагает творческий и 

личностный подход к решению задач, а именно: найти свой оригинальный путь и решение. Таким образом, в 

системе обучения изобразительному искусству изначально заложены принципы проектно – исследовательской 

деятельности. 

Основной характер учебного процесса классно-урочной системы – “учитель” – “ученик”, где учитель 

транслирует знания, а ученик усваивает. При проектной деятельности нет готовых решений, все требует 

самостоятельного анализа и ситуаций совместной деятельности, которые выражаются в иных отношениях – 

“наставник” – “младший коллега”, что предполагает передачу не знаний, а навыков практической деятельности от 

учителя к ученику.  
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Одним из вариантов комплексного решения задач современного школьного образования являются учебные 

проекты, позволяющие формировать у учащихся способность к осуществлению практической деятельности – 

способность определять цель деятельности и планировать пути ее достижения, анализировать и оценивать 

результаты. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

ее конечном продукте и как следствие этого об этапах проектирования и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Взяв за основу программы Кузиной, Шпикаловой и Неменского была разработана технологическая карта и 

проведен урок на тему «Реальность и фантазия в творчестве художника». Поставлены следующие цели и задачи 

урока. В ходе урока учащиеся были разделены на группы и им был дан ряд определённых заданий, для повторения 

пройденных тем.  

Первое задание – каждая группа должна была разгадать кроссворд. 

Следующие задание было – собрать из кусочков бумаги пазл и получить изображение. 

Третье задание – создать групповую композицию сказочного леса, совместив элементы реальности и 

фантазии.  

В ходе проведения урока, был сделан вывод, что научно – исследовательская на уроках изо важна, потому 

что она помогает детям самостоятельно решать поставленную задачу, развивает поисковую деятельность, 

развивает оригинальный и творческий подход к решению поставленной цели.  

Список использованных источников 

1. Программа общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл. 

под рук. Неменского Б.М. – М.: "Просвещение”, 2007. 

2. И. Полякова. Особенности обучения школьников по программе Б.М.Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд». Ж. Искусство-М. 2013г 

3. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и 

студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2008. 

 

Особенности резного убранства храма «Всех Скорбящих Радость» 

 

Занько Марина Владимировна, студентка 2  курса 226 группы 

Руководитель: Ананьева Татьяна Константиновна, 

преподаватель «Амурского педагогического колледжа» 

 

В городе Благовещенске основанном в 1858 году сохранилось некоторое количество старинных зданий. 

Наибольшей интерес, представляет здание с более чем вековой историей – храм во имя иконы Божией Матери всех 

скорбящих радость.  Изначально храм был домовой церковью благовещенского епархиального женского училища. 

В советское время он использовался для культурно- досуговой деятельности педагогического техникума ( позже 

училища, далее колледжа). В 1900 г. на Благовещенскую кафедру был назначен епископ Никодим (Боков). Он 

считал создание училища для девочек важнейшей задачей.  

Закладка каменного здания Благовещенского женского епархиального училища состоялась 13 июня  1903 г. 

Огромное здание по Вознесенской (ныне Красноармейской) улице на Семинарской горе было построено всего за 

три года. 

Церковь при епархиальном училище начали строить в октябре 1904 г., когда основное здание было почти 

готово. Посвятить его решили Божией Матери – чудотворной иконе «Всех скорбящих Радость». Спустя три года 

после закладки, домовая церковь при БЕЖУ была построена. Небольшой по размерам храм с выразительным 

силуэтом стоял на самой вершине холма. Его купола, кресты и звонница были видны со всех сторон. Архитектура 

храма уникальна для Благовещенска. 

После революции Благовещенское епархиальное женское училище по распоряжению Дальневосточного 

Совнаркома прекратило свое существование, а здание БЕЖУ в 1920 г. заняли под Инструкторскую школу. В 1925 

году сюда переехали педагогические курсы и были переименованы в Благовещенский педагогический техникум 

Амурской губернии. 

В 1940 г. педагогический техникум переименован в педучилище №1 им. Н.К. Крупской, а позднее в 

педколледж. Помещение домовой церкви использовалось как актовый зал. В октябре 2011 г. на служение в 

Благовещенскую епархию был назначен новый правящий архиерей - епископ Лукиан (Куценко). 

Когда владыка впервые увидел пристройку к педагогическому колледжу, то его восхищению не было 

предела: это самый настоящий классический храм в русско-византийском стиле! 

Всегда считалось, что в Благовещенске не уцелело ни одной, даже самой маленькой, дореволюционной 

церквушки, а тут настоящий храм.  Не беда, что за 100 лет без ремонта он сильно пострадал. Главное: сохранилась 

само здание, а остальное – поправимо! Так началось восстановление храма. Было отреставрировано здание, 

проведены внутренние работы, возведены купола с крестами, построена звонница.  

Храм – это молитва в камне.  
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Колокол – это молитва в звуке.  

Икона — это молитва в красках…  Приняв из Византии христианство, мы заимствовали и то, что касается 

зодчества, внутреннего устройства храмов и форму иконостасов.  

Иконостас – это алтарная перегородка от северной до южной стены храма состоящая из нескольких рядов 

упорядоченно размещенных икон, отделяющая алтарную часть православного храма. Посередине располагается 

главный вход в алтарь - царские врата, а по бокам малые двери, названные дьяконскими.  

Реставрировать — это не только восстанавливать, но и творить совершенно новое.  

Каким был иконостас 100 лет тому назад, было неизвестно. Было решено, что в старинном храме должны 

быть самые почитаемые на Руси святые. На иконостасе рядом со Спасителем и Божией Матерью «Всех скорбящих 

Радость», Архангелами Гавриилом и Михаилом, установлены иконы с ликами Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна, святых пророков Илии и Моисея, святой праведной Анны.  

Изготовлением иконостаса занимались мастера из Санкт – Петербурга. Монах Михаил (Драпалюк) – автор 

проекта и мастер изготовитель. Весь необходимый инструмент, финские наборы самых разных резцов, немецкий 

дорогущий краскопульт монахи привезли с собой. С подобными вещами отцу Михаилу работать было не впервой. 

По словам коллег, за ним уже более двух десятков иконостасов, и каждый в единственном числе. Он сам всё 

нарисовал, продумав каждый завиток и лепесток.  

Для храма «Всех скорбящих Радость» изготовили настоящие произведение искусства, в котором масса 

резных, утонченных элементов. Была использована сквозная и  рельефная техника резьбы.  Работа над  каждым 

украшением  – это целая технологическая цепочка – один режет, второй шкурит и т.д.  Готовые фрагменты по 

типам рисунка развешивали по стенам. Под резцом художника рождались лилии - цветы Богородицы, виноградная 

лоза-символ воплотившегося Христа, лучи солнца - символизирующие Всевидящее Око Бога Отца, резные 

колонны и розетки. Когда всё было вырезано - началась отделка.  

Сначала пропитывали детали морилкой до получения нужного оттенка, сушили, лакировали, шлифовали и 

еще раз покрывали лаком. Главный и самый сложный элемент- Царские врата. Для их изготовления использовали 

амурский бархат. Бывают каменные, бывают фарфоровые, а из амурского бархата впервые. Его древесина имеет 

красивый цвет и очень выразительный рисунок, как в поперечном, так и продольном срезах, прочна хорошо 

обрабатывается, противостоит гниению и мало усыхает. Она похожа на древесину ясеня, но несколько более 

тёмная. При тщательной полировке амурский бархат даёт красивый блеск.  

 Таких врат точно нигде нет. В собранном виде ставили на место только Царские врата. Все остальные 

украшения закрепляли саморезами на уже установленный иконостас. Верх иконостаса украсили ажурными 

элементами, а над царскими и малыми вратами закрепили резные кресты. Работа требовала сосредоточенности, 

скрупулезности, точнейших расчетов. Всё должно быть выровнено до миллиметра, соблюдена полная симметрия. 

Поначалу иконостас выглядел как обычная стена с дверными и оконными проёмами, но после сборки и вставки в 

него икон, обрамлённых золотистым багетом - стал восхитительным.  

Слева от иконостаса, в пределе храма, был установлен прямой пристенный киот. Его изготовили так же их 

амурского бархата. В нём располагается икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» - её привезли в дар в 

день Престольного праздника настоятель прихода святого  Иоанна Богослова села Ивановка-иерей Алексий Козлов 

вместе с прихожанами церкви. История иконы уникальна. Впервые старинный образ обнаружили в 1994 году в 

селе Дим, Михайловского района.  

Киот так же украшен резными узорами идентичными орнаменту на иконостасе.   

Сейчас возрожденный храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», этот классический 

образец церковного зодчества. Он является одним из туристических объектов Благовещенска. Придти и 

посмотреть на уникальное зодчество храма  можно в любой день по адресу ул. Красноармейская 53.  

Список использованных источников 

1. 100 лет. Благовещенский педагогический колледж № 1. – Благовещенск, 2001. 
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5. Иконостас для возрождающегося храма «режут» в Благовещенском районе. Амурская земля и люди. 
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Искусство в целом – это творческое осмысление окружающего мира талантливым человеком. Плоды этого 

осмысления принадлежат не только его создателям, а всему человечеству, живущему на планете Земля. 

Изобразительное искусство – род искусства и художественного творчества, предметом которого является 

материализация зрительных (визуальных) образов материальной действительности и через эти образы – духовной 

реальности. 

Основной задачей изобразительного искусства является формирование духовной культуры личности, 

которая умеет видеть и понимать красоту окружающего мира, способная воспринимать искусство, незаметное для 

других в повседневной жизни. Такая личность несравненно богаче в духовном и эстетическом плане. Однако 

умение созерцать прекрасное не всегда выражается у учащихся в навыках отобразить увиденное на бумаге. Боязнь 

детей изображать свои впечатления на альбомном листе появляется из-за отсутствия у них пространственного 

мышления, то есть неумения анализировать пространственные свойства и отношения реальных объектов к их 

графическому изображению. 

Воображение – это необходимый элемент творческой деятельности человека, выражающийся в построении 

образа продуктов труда, а также обеспечивающий сознание программы проведения в тех случаях, когда 

проблемная ситуация характеризуется неопределённостью. 

Музыка и изобразительное искусство тесно связаны. Талантливый композитор или музыкант, как и 

художник, представляет в своих произведениях определенный ассоциативный символический ряд, отражающий 

его энергетику. Подобно живописи, музыка имеет свой колорит. Изобразительное искусство, как и музыка, 

выражает чувства, эмоции, настроения своего создателя. Даже сами музыканты, их искусство и музыкальные 

произведения стали темой для работ многих художников во всём мире. Музыка и живопись, поэзия и проза – все 

эти виды искусства связаны между собой, так как любой вид искусства черпает свое содержание из жизни. 

На уроках изобразительного искусства учащимся постоянно приходится прибегать к своей фантазии, которая 

у детей бывает недостаточно разнообразна. Поэтому музыкальные произведения помогают расширить 

представления школьников об окружающем пространстве. Ведь с помощью музыки композиторы создавали 

чудесный мир, полный красоты. 

О взаимодействии музыки и живописи в процессе музыкального восприятия и влиянии этого взаимодействия 

на характер детских рисунков говорила в своей работе Н.К. Крупская. Она показала, что в результате такого 

взаимодействия происходит обогащение рисунков детей новым содержанием, творческое решение ими 

изобразительных задач. В то же время созданный рисунок помогает детям более глубоко постичь музыкальный 

образ, содержание и выразительные средства музыки. 

В ходе изучения исторической части были рассмотрены три методические программы: Б.М. Неменского, Т.Я. 

Шпикаловой, С.В. Кузиной. За основу была взята методическая программа под редакцией Б.М. Неменского. В 

соответствии с рекомендациями была разработана технологическая карта и подобран наглядный материал. 

Во время учебной практики в МАОУ «Школа №12 г. Благовещенска» был проведен урок в 5 «Б» классе на 

тему «Времена года», на уроке были поставлены конкретные цели и задачи. В ходе объяснения нового материала 

учащиеся знакомились с терминами: пейзаж, перспектива, видами перспективы, цветовая гамма, познакомились с 

творчеством композитора А.Вивальди, с репродукциями знаменитых художников пейзажистов. Для лучшего 

усвоения учащимися темы урока был проведен эксперимент, в ходе которого была включена композиция А. 

Вивальди «Времена года» 

В конце эксперимента был проведен анализ работ всех учащихся. Представленные работы показали, что 

учащиеся владеют творческим воображением, представлением о мире и о природе, окружающей их.  

В прошлые века и посей день, многие художники вдохновлялись произведениями великих композиторов, 

создавая произведения на полотнах своих картин. Передача одного через другое очень интересна в плане 

творческого применения в живописном и музыкальном искусстве. Именно благодаря этой своей практичной 

особенности распространяться, творчество взаимно дополняет и взаимно заменяет друг друга. 

Значение основных понятий музыки необходимы для развития искусства, ведь взаимосвязь искусств 

необычайно велико. Соединив традиции обоих искусств, сумев понять их общие понятия, обобщив опыт 

предыдущего взаимодействия искусств, мы можем воспитать у учащихся чувство вкуса, развить большой кругозор 

в творческой деятельности. 
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Тенденции развития росписи по ткани в XXI веке в России 
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                                                                      Научный  руководитель: Кушнарёва С.А.  

                                                                  ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Художественная роспись тканей относительно молодой вид традиционного прикладного искусства России. 

Основой развития в XX веке этого нового направления явилась русская набойка, первоначальными мастерами 

которой были иконописцы. 

В России в 1910-1911 годах издавались руководства по живописи на тканях, росписи на шелке и хлопке, 

технике воскового батика на бумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканях, бумаге, пергаменте, картоне, 

предназначенные для многочисленных промышленных артелей и домашних хозяек. 

В 1970-е годы появилось новое поколение художников-текстильщиков, получивших образование в 

Строгановском и Мухинском училищах, в текстильном или в технологическом институтах. Они занимались 

«авторским батиком», выставочными работами и материально существующего благодаря редким, но крупным 

заказам по оформлению интерьеров общественных зданий, театральных и эстрадных сценических занавесей и так 

далее. 

В качестве оформления интерьеров того времени использовался монументальный батик, традиции 

выполнения которого уходят в глубокую древность. Например, сложные сюжетные композиции фресок пещерных 

храмов Индии позднее перешли на ткани, создававшиеся в разных техниках росписи. Ткани, сохранившиеся со 

времен средневековья, имеют мифические и эпические сюжеты, иногда сцены придворной жизни.  

Постепенно в Москве появились организации, содействующие развитию батика. Именно с этого времени 

батик стал полноправным участником всех художественных выставок как всесоюзного, так и международного 

масштаба. 

Древний и удивительно многообразный батик сейчас занимает достойное место среди других прикладных 

видов декоративного искусства. Современный батик отличается многообразием приемов и техник, количество 

которых все возрастает благодаря все усиливающемуся неподдельному интересу к данному искусству, большому 

количеству доступной информации и организации множества выставок. Сегодня все больше людей выбирают 

батик в качестве своего хобби или профессии.  

На современном этапе развития авторский батик всё чаще можно увидеть на разнообразных выставках. В 

последнее время выставки организует известный мэтр батика Сергей Давыдов.  

Сергей Давыдов – участник международных конференций по батику в Индонезии и Бельгии. Он автор первой 

в России книги «Авторский батик», а также создатель уникальных инструментов и технологий, применяемых в 

технике росписи тканей, известных в России и странах Европы. Его работы, представленные на выставке, 

отличаются экспрессией и динамичными композициями. 

Фестивали, как и выставки, позволяют мастерам росписи по ткани раскрыть своё творчество, презентовать 

наработки, опыт развития. Например, I-й Открытый фестиваль декоративно-прикладного искусства «Незабытые 

ремёсла» с успехом прошел в год своего основания и в следующем году обрел статус международного, а также 

получил более точное название «Незабытые традиции». В нем приняли участие художники из 17-ти регионов 

России».   

Также для развития мастеров батика очень важны такие современные формы мероприятий, как батик-

форумы. Главная цель батик-форума – продвижение росписи ткани для привлечения интереса к расписанным 

вручную изделий из ткани. На батик-форуме может быть предусмотрен конкурс, победители которого получают 

призы. Например, конкурс может быть организован в четырех номинациях: архитектура в росписи ткани; 

тенденции современного искусства в батике; этнические национальные орнаменты в росписи ткани;тема 

путешествия в батике (впечатление от поездок по городам и странам). 

 В рамках батик-форума может быть представлен перфоманс своих проектов по разным видам декоративно-

прикладного творчества – народное  ткачество  и экспериментальный текстиль, батик, шитье. 

В среде мастеров росписи по ткани приобретают всё большую известность текстильные хобби-туры. 

Например, с целью развития и объединения мастеров батика разработан девятидневный хобби-тур в литовский 

Тракай. В программе тура обширная учебная программа мастер-классов по росписи шелка и окрашиванию тканей 

растениями, дополненная интересными экскурсионными поездками по Литве. Учебный курс рассчитан на 15 часов. 

Его проводит  Ева Шадрина. Данный курс Ева разработала с учетом тех возможностей, которые открывает природа 

и архитектура такого красивейшего места, как Тракай. 

Второй учебный курс этого тура – мастер-классы по окрашиванию растениями в технике шибори и эко-

принт. В результате мастерами создаётся авторская одежда или предметы интерьера. 

Батику подвластно всё: любые темы и масштабы. Батик бывает широкоформатный, высокоформатный, и даже 

многосерийный, преодолевающий таким образом изначальную ограниченность ширины ткани. 

                            Список использованных источников 
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Методика проведения занятий на тему «Декоративный натюрморт» 
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Какая это странная живопись – натюрморт: она заставляет любоваться копией тех вещей, оригиналами 

которых не любуешься. Так размышлял великий Паскаль, образно выражая почтительное недоумение человечества 

перед тайной искусства, – эта мертвая природа окружает нас повсюду.  

Натюрморт – жанр изобразительного искусства, который посвящен изображению неодушевленных 

предметов, размещенных в единой среде и организованных в группу, в отличие от портретной, жанровой, 

исторической и пейзажной тематики. 

В композиции натюрморта важную роль играет то, насколько творчески художник может переработать 

окружающую действительность и внести в нее свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки. Это и называется 

стилизацией. 

Стилизация, как процесс работы, представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов 

(фигур, предметов) с помощью некоторых приемов: изменения формы, объемных и цветовых отношений. В 

декоративном искусстве стилизация – метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение 

приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора.  

Слова «декоративность», «декорация» происходят от латинского слова «decoro», что значит «украшать». 

Декоративный натюрморт, как и декоративная живопись в целом – это творческий переход от натуры к 

решению композиции и воплощению ее в различных материалах. В работе над декоративным натюрмортом можно 

научиться средствами цвета, ритма объединять разные предметы, видеть не только отдельную вещь на 

изолированном фоне, а предметы в их взаимосвязи. 

Возможности натюрморта имеют большое значение для воспитания художественного и эстетического вкуса 

у ребенка. Здесь можно упростить или усложнить тему в зависимости от возраста ребенка, развития его умений и 

навыков, с тем, чтобы добиться определенного результата и стимулировать его дальнейшее творчество. 

Натюрморт для обучения школьников рисованию – очень удобная во всех отношениях натура: она 

неподвижна, на длительное время сохраняет свой внешний облик, натюрмортным предметам можно придать 

любое положение и получить интересное сочетание форм, движений, фактур, величин и окрасок. Натюрморт учит 

решать основные учебные задачи, а вместе с ними и задачи творческие. 

В ходе исследования были проанализированы рабочие программы по изобразительному искусству с 1 по 8 

класс Б.М. Неменского, В.С. Кузина и Т.Я. Шпикаловой. 

В программе Б.М. Неменского на декоративное искусство в 6 классе на тему «Натюрморт» выделяется 8 

часов.  

За основу была взята именно методическая программа под редакцией Б.М. Неменского, так как  в рабочей 

программе В.С. Кузина и Т.Я Шпикаловой по изобразительному искусству в 5-8 классах данная тема не изучается. 

В соответствии с рекомендациями данной программы была разработана технологическая карта урока и был 

подобран наглядный материал.  

Во время учебной практики в 12 школе был дан урок на тему «Декоративный натюрморт». На уроке были 

поставлены следующие цели: Определение сущности жанра натюрморта и его влияния на процесс 

художественного развития ребенка, особенности методики преподавания школьникам рисования натюрморта. 

Задачи урока: Образовательная: Учить учащихся отличать реалистический натюрморт от декоративного. 

Развивающая: Развивать творческую фантазию и авторскую активность, воображение. Воспитывающая: 

Воспитывать художественный вкус и творческую позицию при выполнении натюрморта. 

Урок включал в себя 6 этапов. Дети познакомились с понятиями «Натюрморт», «Декоративный натюрморт», 

«Стилизация», «Декор». С помощью наглядного материала научились отличать декоративный натюрморт от 

обычного.  

Практическая работа проходила в виде игры.  Учащиеся были разделены на 4 группы по 6 человек. Заранее 

были подготовлены листочки с разными темами натюрморта (осенний натюрморт, бытовой натюрморт, цветочный 

натюрморт, кухонный натюрморт) 

Основываясь на полученных знаниях на уроке, составить и стилизовать такие натюрморты у учащихся почти 

не составило труда. Во время практической работы дети задавали интересующие вопросы.  
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В конце урока был проведен итог, несколько человек с каждой группы вышли к доске, чтобы одноклассники 

смогли проанализировать их работы. Рисунки получились очень интересные, дети были вовлечены в рабочий 

процесс. В конце урока все учащиеся получили оценки. 

В ходе проделанной работы, были изучены и применены на практике особенности методики преподавания 

школьникам рисования натюрмортов. Учащиеся познакомились с техниками выполнения декоративного 

натюрморта и его видами. Научились применять полученные знания на практике.  

Список использованных источников  
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Активизация творческой деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства посредством 

художественно-дидактических игр, упражнений и творческих заданий 

 

Регир Е. Е., студентка 3 курса 

Научный руководитель: Добрынина Ю.С., преподаватель 
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Дидактические игры существуют много веков. Их первым создателем был народ, подметивший 

удивительную особенность маленьких детей - восприимчивость к обучению в игре с помощью игр и игрушек. 

Народные дидактические игры обеспечивают взаимосвязь воспитательного и обучающего воздействия с учётом 

возрастных психофизиологических особенностей ребёнка. С течением времени народные игры подвергаются 

изменениям. Автор одной из первых педагогических систем дошкольного воспитания Фридрих Фребель был 

убеждён, что задача первоначального образования состоит не в учении в обыкновенном смысле этого слова, а в 

организации игры. Педагогика Фребеля впервые в истории педагогической мысли отвечала на вопрос о том, как 

сделать, чтобы знания приобретались детьми деятельным путём. В соответствии с характерной для детей 

потребностью в игровой деятельности Фребель создал занятия – игры, в которых серьёзное содержание давалось 

детям в игровой форме.  

Дидакти́ческие и́гры — это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных, реализующих ряд 

принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения.  

Использование упражнений не ограничивается только занятиями живописью. Они охватывают всю 

изобразительную деятельность детей — от проведения штрихов до составления многофигурных композиций. В 

зависимости от учебных целей и задач упражнения можно разделить на следующие группы:  

‒ развивающие навыки работы с различными инструментами и материалами;  

‒ развивающие моторику руки;  

‒ развивающие чувство пропорций, формы, пространства;  

‒ развивающие чувство цвета;  

‒ развивающие представления о композиции.  

Роль учителя в проведении игр и упражнений на уроках. Учитель, проводящий игру, должен уделить 

внимание тем ученикам, у которых что-то не получается, рекомендовать им приемы и упражнения для тренировки 

нужных качеств, объяснять правила проведения игры. 

Поскольку дети могут вносить свои коррективы в уже имеющиеся правила игры, учителю следует 

поддерживать их инициативу и творческий подход. 

Упражнения могут носить характер зрительного диктанта. Ученики копируют действия учителя. Ценность 

этого вида упражнений заключается не столько в результатах, сколько в самом процессе. Выполняя действия «под 

диктант», школьники перенимают правильные, профессиональные приемы работы. При этом вырабатываются 

наблюдательность, аккуратность, улучшаются темп и ритм работы класса. На уроках изобразительного искусства 

игры решают одну или несколько задач. Можно выделить следующие группы игр: 

- внимание; 

- развивающие глазомер; 

- тренирующие наблюдательность; 

- развивающие творческие способности; 

- воздействующие на эмоции и чувства; 

-  раскрывающие личностные возможности ребенка. 

Основные функции игровой позиции педагога: 
-  гуманизация взаимоотношений педагога с детьми; 

-  повышение творческого потенциала коллективной деятельности; 

- экономия нервных затрат педагогов и школьников; 

-  обеспечение гибкого поведения учителя. 

https://multiurok.ru/files/d-o-k-l-a-d-k-metodicheskomu-seminaru-pedagogiches.html
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В ходе изучения были рассмотрены три методические программы Б.М Неменского, В.С Кузина и Т.Я 

Шпикалова.  

За основу была взята методическая программа под редакцией Б.М. Неменского так как, по данной программе 

работают школы города Благовещенска. В соответствии с рекомендациями данной программы была разработана 

технологическая карта урока по теме «Хохломская роспись», презентация и подобран наглядный материал. 

В ходе урока учащиеся познакомились с историей возникновения хохломы ее видами и элементами. Для 

учащихся была проведена демонстрация наглядного материала (тарелка, деревянная ложка украшенные 

хохломской росписью), где учащиеся могли поближе рассмотреть каждый элемент данной росписи. 

Урок состоял из двух этапов: 

- Выполнение элементов росписи – упражнение; 

- Выполнение композиции с различными элементами хохломской росписи. 

В конце урока учащиеся продемонстрировали и проанализировали свои роботы. В результате работ учащихся 

можно сказать что учащиеся 5 «Б» класса справились с поставленными целями и задачами урока. Работы 

получились у вех разные, интересные и оригинальные. 

В изобразительном искусстве большую роль играют данные приёмы (дидактические игры, упражнения и 

творческие задания) так как развивают мелкую моторику, мышление, внимание, развиваются их творческие 

способности, вызывает интерес у учащихся к предмету. 

 

Коллективная и групповая работа на уроках изобразительного искусства 

 

                                                                   Сергеева А., студентка 233 группы 

                   Научный руководитель: Добрынина Ю.С., преподаватель 

                         ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Групповая работа – это такая форма организации деятельности, при которой на базе класса создаются 

небольшие рабочие группы для совместного выполнения задания или учебных задач. Рассмотрим основные виды 

групповой работы: 

         Работа в парах. 

 Мозговой штурм. 

 Игра «Продолжи». 

 Охота за сокровищами. 

 Снежный ком. 

 Мозаичная группа или Пазлы. 

 Прием «Зигзаг» (метод пилы).  

Коллективная работа – это выполненная коллективом класса или отдельными небольшими группами детей 

под руководством педагога, родителя или другого взрослого. Это может быть так же совместная деятельность 

взрослых и детей. К ним относятся такие формы работы, как: конференции, классные собрания, совместная 

трудовая деятельность, спортивные соревнования, литературные и музыкальные вечера, коллективные игры. 

В ходе изучения были рассмотрены три методические программы Б.М. Неменского, В.С Кузина и Т.Я. 

Шпикаловой. 

За основу была взята методическая программа под редакцией Б.М. Неменского, так как по данной программе 

работают школы города Благовещенска. В соответствии с рекомендациями данной программы была разработана 

технологическая карта урока по теме коллективная творческая композиция «Осень» с применением техники 

рисунка и аппликации (5 класс).  

В ходе урока учащиеся познакомились с техникой рисунка и аппликации. Для учащихся была проведена 

демонстрация наглядного материала. 

Урок состоял из двух этапов: выполнение рисунка на тему «Осень» и размещение своих работ на ватмане. 

В конце урока учащиеся продемонстрировали и проанализировали свои роботы. В результате работ учащихся 

можно сказать что ученики 5 класса справились с поставленными целями и задачами урока. Работы получились у 

всех разные, интересные и оригинальные. 

В изобразительном искусстве большую роль играют данные приёмы (дидактические игры, упражнения и 

творческие задания), так как развивают мелкую моторику, мышление, внимание, развиваются их творческие 

способности, что вызывает интерес у учащихся к предмету. 
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Секция «ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА РОССИИ» 

 

Тема русского народа в творчестве композиторов «Могучей кучки» 

Алексеева К.А. 

Райкова Л.С., преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

  «Могучая кучка» - одно из вольных содружеств, которые возникали в пору демократического подъёма 60-

х гг. 19 в. в различных областях русской художественной культуры с целью взаимной поддержки и борьбы за 

прогрессивные общественные и эстетические идеалы. 

«Могучая кучка» объединила наиболее талантливых композиторов молодого поколения, выдвинувшихся в 

конце 50 - начале 60-х гг., за исключением П. И. Чайковского, который не входил ни в какие группы: Модест 

Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Александр Бородин, Цезарь Кюи, Милий Балакирев.  

Основополагающими принципами для композиторов-«кучкистов» были народность и национальность. 

Тематика их творчества связана преимущественно с образами народной жизни, исторического прошлого России, 

народного эпоса и сказки, древними языческими верованиями и обрядами. Как они считали, их музыка поможет 

поднять с колен «нищую», «оборванную», «растерзанную» Россию. Подобная социально-музыкальная утопия 

кучкистов возникла под влиянием французских социалистов и популярных в то время трудов Чернышевского, 

Добролюбова и Белинского. 

Стремясь возродить истинную природу русского народа, они обратились к фольклору. Именно деревенский 

фольклор, который, как им казалось, сохранился в первозданном виде, должен был дать им новые музыкальные и 

эстетические основания для их революционного искусства. Им казалось, что музыкальное творчество крестьян не 

подвержено влиянию европейской цивилизации, хотя сами они знали народные песни плохо, так как 

воспитывались и жили в городской культуре.  

В целом образ народной России кучкистами, конечно, идеализировался. Как Достоевский в своих романах, 

Мусоргский в операх «Борис Годунов» и «Хованщина» показывал русскую душу как пространство борьбы дьявола 

и Бога, тем самым наделяя русских сакральным знанием. В поздней опере Римского-Корсакова «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии» русский народ трактовался как избранный. Он проходил через земные 

испытания и попадал в Град Божий: земной Китеж со всеми жителями возносился на небеса и тем самым навсегда 

спасался от татар. Опера становилась своего рода музыкальным аналогом иконы, воплощающей жития святых. 

Изображение в музыке «своего» требовало, по мнению кучкистов, отказа от «чужого», то есть от европейских 

жанров, стилей и сюжетов. Они старались подчеркнуть новизну и необычность «своего», поэтому важным 

элементом народности у кучкистов стала тема Востока - этого идеализированного мира красоты, наслаждения, 

роскоши и в то же время мира агрессии и смертельной угрозы.  

Кучкисты верили, что русскому духу, подобно русской народной песне, чужда «всякая искусственность», 

«условность», «теоретическая рутина», а значит, русские композиторы должны сочинять лишь по вдохновению. 

Именно поэтому кучкистов так возмущало создание Петербургской и Московской консерваторий под 

руководством братьев Рубинштейнов. Консерватория, указывал Балакирев, выращивала «музыкальных 

чиновников», которые «подведут всю русскую музыку под ярмо музыкальных немецких генералов». 

Кучкисты сами следовали своему рецепту и творили, как им казалось, только под влиянием озарений. 

Заметим, однако, что это не мешало им прекрасно разбираться в популярных итальянских операх, особенно в 

творчестве Верди, знать произведения немецких реформаторов Бетховена и Вагнера и музыку европейских 

романтиков - Ференца Листа, Роберта Шумана, Фредерика Шопена, Гектора Берлиоза. Несомненно, 

понравившиеся новшества они использовали и в собственных экспериментах. 

К середине 70-х годов «Могучая кучка» как сплочённая группа перестала существовать. Эстетические 

принципы и творчество «Могучей кучки» оказали влияние на многих русских композиторов более молодого 

поколения.  

Список использованных источников 
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2. Варакин М.А. Особенности певческой школы Синодального хора в контексте русской культуры конца XIX 

– начала XX века. – М.: Век, 2017. 

3. Гордеева Е. М., Могучая кучка, М.: ВШ, 1966. 
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Система образования в современной России претерпевает глобальные преобразования. Школа XXI века 

призвана ориентировать не только на усвоение учащимися определенной суммы знаний, но и развитие 

познавательных и созидательных способностей детей. Начальная школа, как базовое звено образования, призвана 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности учащихся. 

В Базисном образовательном плане современной школы помимо урочной деятельности предусмотрена 

внеурочная деятельность учащихся, целью которой является не только обеспечение и достижение ожидаемых 

результатов в соответствии с основной образовательной программой, но и реализация индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей.  

В связи с введением новых образовательных стандартов и введением дополнительных часов для 

художественно-эстетической деятельности детей во внеурочное время в школе, появилась необходимость не 

только в организации новых внеурочных вокально-музыкальных форм деятельности учащихся, но и 

необходимость в обобщении методического опыта обучения младших школьников на внеурочных занятиях.  

Нам, будущим преподавателям  необходимо об этом знать, так как вокально-хоровому искусству только 

теоретически обучить почти невозможно, нужна практика. Детям мы наглядно должны передать весь свой запас 

вокально-хоровых навыков, которым в первую очередь должны владеть сами. 

В наше время музыкально-одаренных детей очень много, но из-за засилия цифровой техники, как правило,  

учителями этих детей стали соц. сети- тик-ток, ютуб и тд. Дети слушают, подражают и многие считают, что у них 

получается, хотя, зачастую это выглядит смешно, а на самом деле- глупо и грустно. (пример №1 – обезъянки) 

Подражать иностранным, да и русским эстрадным певцам дети начинают с младенчества.  

Наша задача, не заглушая желания детей к пению, научить их петь грамотно, со своей подачей музыкального 

материала, со своим отношением и в своей индивидуальной манере (пример). Одну и ту же песню можно 

исполнить по-разному. Тем более, что дети не знают, что все известные музыканты, выступая на сцене, 

продолжают брать занятия по вокалу- то есть всю жизнь поют, учатся петь, тем самым совершенствуя свои навыки. 

Придя на практику в МАОУСОШ № 1 п. Серышево и проведя диагностику с младшими школьниками, я 

отобрала группу из 16 человек, составила программу (пример таблица 1) и на формирующем этапе начала работать 

над повышением уровня певческих навыков младших школьников (таблица 2). Начала работу я с хорового 

искусства, так как оно является наиболее доступным для массового исполнительства.  

Хор я создала из всех желающих детей и очень тактично начала убеждать детей, что даже те, которые хорошо 

поют (как им самим кажется) могут спеть еще лучше, если будут учится вокально-хоровым навыкам.  

Начала с работу с использованием последовательной системы упражнений, развивающих вокально-хоровые 

навыки детей. Для этой цели мы составили таблицу упражнений, направленных на развитие певческих навыков 

детей. Все упражнения систематизированы и составлены от простого к сложному.  

Вначале использовались упражнения, развивающие определенные вокально-хоровые навыки, например: 

певческое дыхание, которому нужно уделить особое внимание, потому что дети, когда говорят используют 

поверхностное ключичное дыхание и судорожно работают ключицей. Для детей с поверхностным дыханием 

можно использовать забавную гимнастику- это упражнения в основе которых лежит дыхательная гимнастика А. 

Стрельниковой, но под музыку. Они развивают глубокое дыхание, благодаря таким упражнениям мы учим детей 

дышать, использовать правильный вид дыхания- грудо-брюшное.  Необходимо также работать над опорой звука, 

где тоже было важно не переусердствовать, дабы дети не задыхались, не сбрасывали дыхание, умели владеть 

диафрагмой, использовали мягкую атаку звука, а не твердую (пример девочка с надутыми щеками) 

Большое значение имеют упражнения на звукообразование (атака звука), также важны упражнения для 

развития диапазона и упражнение для утрированной артикуляции. Очень важно, чтобы дети не перестарались, пели 

не широко открывая рот (пример), а прикрывали, округляли звук (пример). Но также важно, чтобы дети не 

перестарались, поскольку может возникнуть артикуляционная зажатость (пример) 

            Затем использовались упражнения, где наблюдалась взаимосвязь работы над несколькими вокально-

хоровыми задачами сразу, например: дыхание, чистота интонирования, диапазон, вокальная позиция и другие. 

(таблица 3) 

Последовательное использование данных упражнений привело к положительному результату. В конце 

формирующего этапа мы заметили, что многие дети стали использовать певческое дыхание, грамотную 

артикуляцию и вокально-хоровую позицию, а также, у многих улучшилась музыкальная интонация, у многих 

детей, помимо вокально-хоровых навыков, развились творческие способности. Именно эти дети в дальнейшем 

принимали участие в постановке музыкальной сказке «Муха-Цокотуха». 

Все занятия, репетиции обязательно должны приурочиваться к конкретным мероприятиям, конкурсам, 

концертам, проводимые в школе. 

У детей появляется чувство ответственности, дух соперничества, желание победить и понравится зрителям, 

тем самым, все эти качества вызывают дополнительный стимул в развитии певческих навыков детей. Например, 

репертуар хоровой группы готовится к праздникам 23 февраля, 8 марта, также вокальная группа и сольное пение, 

например, можно провести конкурсы: «Мы ищем таланты», «Ты супер!», «Голос», «Самая музыкальная семья» и 
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тд. Сказку можно приурочить к общешкольному родительскому собранию, к празднику День матери, День семьи, 

где, после сказки можно провести чаепитие. Можно придумать много праздников и конкурсов, способствующих 

показу певческих навыков детей, но развивать их нужно последовательно и систематически. 

     После формирующего этапа- на контрольном этапе, проведя контрольную диагностику, я убедилась, что 

развитие основных певческих навыков, повышение уровня вокального исполнения  у учащихся начальной школы 

стало более эффективным в условиях внеурочной художественной деятельности.  

Очень хотелось бы не встречаться с подобными хоровыми коллективами (Видео), а стремиться к грамотному 

вокально-хоровому исполнению (Видео 2) и тогда можно будет с уверенностью сказать, что наши поющие дети 

непременно повысят уровень музыкального искусства нашей необъятной Родины. 

 

Музыкальное образование в дореволюционной России 

 

Войт Вера Викторовна 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»  

 

Обучение музыке испокон веков считалось самым дорогим и элитным видом образования: во-первых, это 

всегда индивидуальное обучение; во-вторых, сам предмет изучения тонкий, изысканный, требует наличия у 

человека особых данных. Такое образование получали дети правителей, аристократов, дворян.  

Где же истоки музыкального образования в России? Начиналось оно в XIV в. с монастырей и княжеских 

дворов. Обучались там дети, начиная с семи лет. Содержание обучения составляли чтение, письмо и хоровое пение. 

А первым профессиональным русским хором был хор государевых певчих дьяков, организованный в XV в. На 

основе этого хора впоследствии была создана Петербургская придворная певчая капелла. 

Свои коррективы в становление музыкального образования внес XVIII век. Школьные реформы, начатые 

Петром I, привели к созданию образовательных учреждений, основной признак которых заключался в ярко 

выраженной сословности. В результате отечественное музыкальное образование утратило свой единый характер и 

стало различаться по условиям, целям и содержанию в зависимости от имущественного положения людей. 

Вершину иерархической лестницы составляли привилегированные светские учебные заведения. Среди 

предметов искусств ведущее место отводилось музыке. Обязательными являлись уроки хорового пения. К нему 

добавлялся предмет «Музыка», предполагавший обучение игре на музыкальном инструменте.В каждом учебном 

заведении существовало несколько ансамблей, хоров, оркестров. 

В XIX веке существовало две системы образования: одна – для широких масс населения, не дававшая 

возможности детям низшего сословия получать хорошее качественное образование. Вторая система – среднего и 

высшего образования – предназначалась для детей дворянства, буржуазии и духовенства.  

Уставы всех видов школ на протяжении всего XIX столетия ни разу не включали музыкальные занятия в 

число обязательных предметов, а предлагали местному начальству позаботиться о преподавании музыки "по мере 

возможности". Решение вопроса принимало очень простую и ясную форму: вводить музыкальное образование 

следует там, где его могут оплатить, т.е. там, где учатся дети состоятельных родителей.  

В 1830-е – 1840-е гг. ярко заявила о себе русская вокальная педагогика. Если до того русские певцы 

находились под сильным влиянием итальянской оперы, то в этот период появились три вокальных пособия: М.И. 

Глинки, А.Н. Варламова и Г.Я. Ломакина. В пособиях подчеркивалась необходимость обучения по специальной 

системе упражнений и под руководством опытного педагога, а также делались указания о постановке правильного 

дыхания и выработке дикции. 

Примерно в это же время стала зарождаться и русская фортепианная педагогика. Обучение основам игры на 

фортепиано велось посредством частного домашнего преподавания. Учителями были преимущественно 

иностранцы. Это объяснялось отсутствием в России той поры собственных преподавателей фортепианной игры. 

Быстрое развитие музыкального образования в России XVIII - XIX вв. подготовило почву для создания 

профессионального музыкального образования. Осенью 1862 г. состоялось торжественное открытие 

Петербургской консерватории, а спустя четыре года, 1 сентября 1866 года начала работу Московская 

консерватория. 

Принимались в консерваторию дети или подростки (за исключением вокала), имеющие первичную 

музыкальную подготовку. Курс обучения был рассчитан в среднем на девять лет и включал два отделения – низшее 

и высшее. На низшем обучались пять лет, после чего было необходимо выдержать сложный переходный экзамен. 

Выдержавшие его переводились на высшее отделение, где спустя четыре года сдавали выпускной 

(«окончательный») экзамен, после чего получали звание «свободного художника». Требования на экзаменах с 

самого начала были установлены очень высокие: окончить консерваторию со званием «свободного художника» 

могли только молодые музыканты, готовые к самостоятельной концертной деятельности и имевшие достаточно 

обширный репертуар высшего уровня сложности. Не сдавшие экзамены могли продолжать обучение, но за 

отдельную плату. 

Петербургская и Московская консерватории положили начало системе профессионального музыкального 

образования в России. Начали создаваться музыкальные училища и школы. Их общее количество в 



111 

 

предреволюционные годы приближалось к шестидесяти. Расширялась и география профессионального 

музыкального образования: в число его центров постепенно входили, помимо Петербурга и Москвы, Одесса, Киев, 

Харьков, Тверь, Тифлис, Владивосток, Тобольск и другие крупные российские города.  

Потребность в музыкальном образовании возрастала, и в ответ на эту потребность в большом количестве 

начали создаваться частные музыкальные школы. На рубеже XIX-XX вв. в России действовало уже несколько 

тысяч частных музыкальных учебных заведений.  

В предреволюционные годы пересматриваются некоторые традиции в музыкальном образовании. Все 

настойчивее поднимается вопрос о необходимости введения музыкальных занятий в число обязательных 

предметов общеобразовательной школы. А это тесно связано с подготовкой педагогических кадров. В результате 

открывается целый ряд школ, училищ, музыкальных классов, ставящих перед собой задачу всеобщего 

музыкального просвещения. И возникает, наконец, проект реформы средней школы, в которой 

предусматривалась  обязательность  музыкального воспитания для всех учащихся. Только таким путем можно 

было решить вопрос о массовом музыкальном образовании.  

 

Современная музыка в России XXI века 

Дыкина И.Н., преподаватель  

музыкальных дисциплин  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Академическая музыка XXI века — музыка, находящаяся в преемственном отношении к преобладающим 

академическим музыкальным направлениям конца XX века (прежде всего — авангардной и экспериментальной 

музыки, минимализма, постминимализма, постмодернизма), создаваемая в период с 2001 года. 

Нет ясного различия между понятиями авангардная и экспериментальная музыка. По мнению музыковедов, 

авангардная музыка занимает экстремальные позиции в пределах традиции, а экспериментальная музыка лежит за 

её пределами. 

По мнению ряда искусствоведов и музыкантов, начало XXI века в академическом музыкальном искусстве 

также характеризуется глубоким художественным кризисом, снижением интереса публики к творчеству 

академических композиторов, застоем утративших априорную новизну авангардных направлений, 

продолжительным поиском и отсутствием значимых новых тенденций, переходом от самого понятия музыки в её 

обычном понимании к так называемому саунд-арту — звуковому искусству, где на первом плане стоит создание 

звуковых ландшафтов, звукового дизайна, живописи звуком, а также графическая и зрелищная составляющая. 

Заметное влияние на академическую музыку в XXI веке оказывают, в том числе, современные технологии, 

включая Интернет, VST и как следствие смешения электронного и «живого» звучания. 

Музыка 21 века в основном постмодернистская, опирающаяся на множество разных стилей и открытая для 

множества влияний.  

В современных композициях можно услышать утрирование вековых традиций (необарокко) и авторскую 

фантазию; жанровую каноничность и неканоничность; концертность и театральность; сочетание академичности и 

авангардизма.  

«Новая простота», неоклассика и неоромантизм, созвучные многим российским композиторам последней 

трети ХХ — начала XXI веков, демонстрируют тенденции к широте, богатству и разнообразию музыкального 

языка. 

В русской современной музыке, также отмечается возрастающая актуальность возвращения в новом качестве 

функциональной гармонии и тематических систем, с привлечением разнообразного народного музыкального 

материала и ладовых систем с их последующим развитием в иных направлениях интонационной и ритмической 

лексики в соответствии с новыми идеями музыкального содержания. 

Уже в ХХ веке понятие классической музыки значительно расширилось, выйдя за пределы концертных 

залов, филармонии и оперы. Наверняка, каждый из вас знает хотя бы одного композитора, который писал музыку 

для кино или эстрады, но его произведения принято считать классикой. 

ХХI век продолжил эту традицию. Музыкальные жанры, в которых работают современные композиторы, 

совмещают в себе академические и авангардные течения. Среди неоклассиков можно найти даже тех, кто не 

получил высшее музыкальное образование. 

Молодые композиторы записываются с оркестрами, создают песни для кинофильмов и даже дают старт 

новым современным музыкальным жанрам. При этом многие используют общественную платформу для того, 

чтобы привлечь внимание к важным социальным и политическим проблемам. 

Если вы являетесь поклонником неоклассики, эти современные русские композиторы XXI века обязательно 

должны войти в ваш плейлист. 

Алексей Айги – весьма многосторонний талант: его музыку можно услышать в залах классической музыки и 

в фильмах и сериалах (например «Каменская»). Российский композитор  является создателем и руководителем 

ансамбля 4’33’’ и также выступает как скрипач и дирижёр. Айги создал музыку к внушительному количеству 

фильмов, в том числе зарубежных,  является обладателем крупного списка наград. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4-%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Virtual_Studio_Technology
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.811c17e1-624a889f-7c858ae5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Post-modernism
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.811c17e1-624a889f-7c858ae5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Polystylism
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.811c17e1-624a889f-7c858ae5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Eclecticism_in_music
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://audiomaster.su/top-zhanrov-sovremennoj-muzyki.php
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Композитор совмещает в своём творчестве минимализм и экспрессию. 

Евгений Гринько начинал с психоделической группы «Солнцецветы», в которой играл на барабанах, однако 

в сольном творчестве больше тяготел к инструментальной музыке в стиле минимализм. Как многие гениальные 

исполнители, считал свои работы слишком простыми для широкой публики, однако, с поддержкой друзей в 2010 

году решился записать короткий клип на YouTube – фортепианный вальс, пронзительный, лиричный, 

трогательный. Мелодия действительно очень проста и циклична, но это лишь прибавляет ей красоты и 

искренности.  

Композиторский стиль этого молодого феномена можно назвать гибридом современности и ностальгии. 

Его музыка поэтична и образна, она понятна, но совсем не банальна – его мелодии способны вызывать сильную 

эмпатию в самых разных слушателях.  

Кирилл Рихтер – настоящая звезда современной неоклассической музыки. Его композиция звучала в 

заставке к FIFA 2018 на американском телеканале FOK Sports, а артист драматического балет а Сергей Полунин 

использовал его работы в своей недавней постановке «Распутин». 

Кирилл не обучался музыке (по образованию он дизайнер) и добился известности блпгодаря природному 

таланту и чувству гармонии. Свой стиль Рихтер определяет как «экспрессивный минимализм». Для направления 

характерно минимальное использование музыкальных инструментов с упором на экспрессию исполнителя. 

Настасья Хрущева – имеет мировую признательность среди российских композиторов в современной 

инструментальной музыке. Ее партитуры выпускаются издательствами Испании и России, а произведения 

исполняют оркестры Швейцарии, Германии, Мексики, Швеции, Великобритании, Польши. Эта талантливая 

женщина – также пианистка и автор книги «Метамодерн в музыке и вокруг нее», в которой она рассматривает 

историю музыки от академических истоков до современных мемов. 

Дмитрий Евгафов – типичный представитель XXI века: музыкант-самоучка, который начинал с создания 

ремиксов ((обработка ранее созданного музыкального произведения) на компьютере и написания треков (звуковая 

дорожка с текстовым сопровождением) в мобильном приложении Garageband. Теперь он записывается на студии 

британского лейбла FatCat Records. 

Композитор является ярким представителем нью-эйдж (жанр с расслабляющим и лёгким звучанием) и 

создаёт треки в самой разной стилистике, от нежных струнных до динамичных электронных звучаний. Музыкант 

использует нейронные сети для генерации музыки. Что отличает его от современников, отдающим 

предпочтение классическим музыкальным инструментам. 

Денис Стельмах - работает на стыке академического стиля и поп-звучаний. Денис использует музыку 

как некий личный дневник, передавая в ней свои эмоции. 

На данный момент Денис является одним из ярчайших представителей классического кроссовера 

(музыкальный стиль, соединяющий разные направления), создавая мелодии для телевидения и фильмов.  

Список использованных источников 
1. Доценко В. «Музыка Испании. Поколение 51 — от авангарда к постмодерну» «Музыкальная академия» 

2013  

2. Князев А.: В академической музыке наступил кризис. Российская газета. Дата обращения: 24 января 2016. 

3. Тихомиров А. Уходящая в прошлое «музыка будущего» // Газета «Голос публики» Дата обращения: 24 

января 2016. 

4. Холопова В.Н. Российская академическая музыка последней трети ХХ — начала XXI веков. Москва, 2015г. 

 

Стилевое и жанровое разнообразие детских вокальных коллективов России 

 

Житенёв С.Н., студент 235 группы 

Научный руководитель Лузгина Е.В., преподаватель                          

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Певческая деятельность является важнейшим условием гармоничного развития личности, оказывает 

глубокое воздействие на эмоциональную сферу ребенка, развитие его психофизиологические процессы. Цель 

обучения пению - развитие личности ребёнка посредством музыкального искусства. Она реализуется на основе 

определенного песенного репертуара, применения соответствующих приемов и методов обучения, различных 

форм организации песенной деятельности детей.  

Именно формы организации песенной деятельности детей и стали предметом нашего исследования. А 

объектом исследования явились детские вокальные коллективы, в рамках которых и    осуществляется в массовых 

масштабах обучение детей пению. 

Целью исследования является создание достаточно  полного   описания современных форм детской 

певческой деятельности в их стилевом и жанровом многообразии.  

Актуальность же исследования   определяется   поиском наиболее эффективных и, главное, полноценных 

форм музыкального развития детей через певческую деятельность. А также необходимостью понимания 

тенденций, определяющих эффективность (или неэффективность) сегодняшней музыкальной педагогики. 

http://www.rg.ru/2009/08/03/musika.html
http://golos-publiki.ru/couloir/uhodyaschaya-v-proshloe-muzyka-buduschego/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: динамичное время активно порождает 

новые жизнеспособные  формы организации певческой деятельности детей, предоставляющих, наряду с 

традиционными формами, возможности «найти себя» практически любому ребёнку, желающему реализовать свой 

творческий потенциал через вокальное искусство. 

Мы проанализировали находящуюся в общем доступе информацию и сделали следующий вывод: 

организация песенной деятельности детей осуществляется, главным образом, в рамках трёх видов музыкальных 

коллективов: в хорах, вокальных группах и студиях, в театрах песни.  Рассмотрим основные формы массового 

обучения детей вокальному искусству в их жанровом и стилистическом разнообразии 

Детские хоры – наиболее распространённая традиционная форма массового обучения детей пению с 

советских времён.  Репертуар таких коллективов очень обширен: от небольших песен до кантат, симфоний и опер, 

от классических произведений до патриотических песен, включая «детский репертуар».  

Следующая форма организации массового обучения детей певческому искусству – вокальные группы и 

студии. Число их очень велико и уровень музыкальной  культуры, которым может овладеть ребёнок, посещая 

такого рода коллектив, может быть очень разным. Но практически все студии и группы предлагают репертуар, 

состоящий из эстрадных песен, отечественных и зарубежных. В лучших коллективах такого рода при выборе 

репертуара учитываются возрастные особенности ребят и за основу берутся вокальные произведения, имеющие 

художественную ценность.  Надо отметить, что именно в такой форме обучения певческой деятельности в 

последнее десятилетие отмечается мощная коммерциализация.  

Театр-студия, музыкальный театр и театр песни - это ещё одна  форма организации вокальной 

деятельности детей. Получила распространение в последнее десятилетие. В программе обучения таких 

коллективов, помимо вокала и хореографии, много внимания уделяется  актерскому мастерству. Концепция такого 

подхода к певческой деятельности предлагает рассматривать песню как мини-спектакль и предполагает снабжение 

певцов соответствующим инструментарием из арсенала театралов. 

Детские фольклорные коллективы – также традиционная форма обучения пению, наряду с хорами. Здесь 

дети осваивают музыкально-игровой, хороводный, плясовой детский репертуар, приуроченный к традиционным 

праздникам народного календаря, обучаются навыкам народного пения игре на простейших шумовых 

инструментах. То есть формирование личности ребёнка  происходит через приобщение   к истокам русской 

традиционной культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, подтверждающий нашу гипотезу: помимо традиционных  форм 

обучения детей вокальной деятельности (хоровые коллективы, вокальные группы, фольклорные ансамбли), 

последние десятилетия породили новые формы - театр песни, эстрадные студии и коммерческие коллективы. 

Зачастую истинная цель таких коллективов не столько развитие личности ребёнка средствами вокального 

искусства, сколько коммерческая эффективность. А последнее (успех у массового зрителя) далеко не всегда 

сопровождается высоким художественным уровнем исполняемых произведений и должным качеством обучения 

вокалу.  

Насколько противоречива действительность, настолько же неоднозначны и противоречивы результаты 

деятельности модных детских коллективов. Но тенденция «быть успешными, узнаваемыми, быть в тренде» налицо. 

Поэтому очень важным, определяющим становится культурный уровень семьи, которая решает, чему, где и как 

будет обучаться их ребёнок. 

 

Лирическая песня в инструментальном творчестве русских композиторов 

 

Иванникова А., студентка IV курса 245 группы,  

руководитель И.Н. Дыкина,  

преподаватель музыкальных дисциплин  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Классическая музыка тесно связана с народным наследием. На творчество русских композиторов народные 

лирические песни оказали сильное влияние. Композиторы широко пользовались лирическими мелодиями 

бытовавших в народных песнях, обрабатывали их. Нередко, мелодия, рождённая фантазией композитора, 

напоминала народную. Русские композиторы любили лирическую песню, учились у неё, воспевали её красоту в 

своих шедеврах. 

Изучая инструментальные произведения в классе фортепиано, нам стало интересно ближе познакомиться с 

историей создания лирических пьес, которые мы с преподавателем выбрали для исполнения. В нашей программе 

есть два замечательных произведения русских композиторов: Василия Сергеевича Калинникова и Петра Ильича 

Чайковского, это «Грустная песенка» и «Французская песенка». Творчество данных композиторов обширно и 

многогранно, в музыкальном искусстве приходится на эпоху романтизма. Эпоха романтизма дала расцвет 

фортепианной миниатюре, которая связана с лирическим мировосприятием человека.  

Обе наших пьесы относятся к произведениям кантиленного характера. Особое место занимала кантилена в 

русской классике. Опора на народное творчество, на богатейшую сокровищницу русских песен и плясовых 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
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мелодий придавала русской музыке глубокую искренность выражения. Их отличает речевая выразительность, 

проникновенность интонации.  

«Старинную французскую песенку» Чайковского называют жемчужиной «Детского альбома» - это едва ли 

не самая часто исполняемая пьеса Чайковского. В этой пьесе композитор использовал мотив, который услышал во 

Франции.  

Поскольку пьеса звучит действительно как песня, к ней сочинили текст, и таким образом это не только 

инструментальная, но и вокальная миниатюра. Правда, кто автор, не совсем понятно: в одних источниках 

С.Поволоцкая, в других - поэтесса Эмма Александрова. 

«Старинная французская песенка» написана в тональности соль минор и заключена в простую двухчастную 

репризную форму, которую можно отобразить в формуле I а+а II b+a I. Указанный композитором темп 

произведения - Moderato assai (весьма умеренно). 

Первая часть композиции, выдержанная в трехголосном изложении полифонического склада, открывается 

«тихим вздохом» - затактом. Во второй части нежный и задумчивый характер композиции меняется. Музыка 

оживляется, мелодическая линия утрачивает плавное движение. Из-за аккомпанемента, исполняемого стаккато, 

тема становится взволнованной и даже приобретает тревожный оттенок. Её дальнейшее развитие приводит к 

кульминации. Меняя характер штриха при игре, необходимо очень уверенно и цепко сыграть данных отрывок и 

постараться ярко и выразительно выполнить кульминационное напряжение. Затем наступает успокоение и во 

втором предложении раздела вновь звучит проникновенная мелодия первой части. 

Рассмотрим вторую лирическую миниатюру В.С. Калинникова «Грустную песенку».  

Не цитируя народных песен и не подстраиваясь под их стиль, Калинников мыслил русскими народными 

интонациями, свободно претворяя их в своём творчестве. Его лучшим мелодиям свойственны широкая 

распевность, лирическая задушевность с налётом тихой и светлой грусти. Композитор использовал присущую 

русскому фольклору систему подголосков. Неслучайно применительно именно к его музыке современники 

вспоминали пушкинские слова: «Там русский дух, там Русью пахнет!».  

Гармонический язык в произведениях Калинникова отличается ясностью и простотой, но ему не чужды 

интересные гармонические последовательности, модуляции, которые обогащают выразительность его музыки. 

Фортепианное наследие композитора насчитывает всего шесть пьес: «Грустная песенка», «Менуэт», «Русское 

интермеццо», «Ноктюрн», «Элегия», «Модерато». 

Сведений о времени сочинения «Грустной песенки» не имеется. В разлуке от родных, находясь в нужде, 

Калинников сочиняет фортепианную пьесу «Грусть», которую посвящает своему отцу и описывает её как мелодию 

русского характера, наполненную проникновенной грустью. Биограф композитора В. Киселёв предполагает, что 

именно эта пьеса и послужила основой для создания «Грустной песенки» - миниатюрной жемчужины творчества 

В.С Калинникова. 

 «Грустная песенка» отличается выразительной песенной мелодией, которая излагается в сопровождении 

ясной гармонии, написана пьеса в простой 3-х частной форме. Исполняется в темпе «Анданте – неторопливо, в 

темпе спокойного шага», печально, скорбно. Основная тональность пьесы соль минор, во второй части происходит 

отклонение в ми бемоль мажор.  

Построение драматургии пьесы направлено на выявление музыкального образа миниатюры, нежного и 

хрупкого, печального и светлого, с всплесками чувства. На первом плане слышна яркая проникновенная мелодия 

песни. Широкое дыхание фразировки, спокойная и умиротворённая мелодия, поддерживаемая яркой 

гармонической фактурой, рисует в воображении исполнителя картины красоты русской природы. Средний раздел 

основан на развитии элементов крайних частей и характеризуется тонально-гармоническим развитием, 

динамической кульминацией пьесы. Большой трудность в игре было собирание мелких мотивов и фраз для 

передачи единой напряжённой кульминации, состоящей всего и двух тактов. На последнем звуке «ре» необходимо 

точно выдержать до конца фермату, в левой руке, как последний вдох, нежно и одиноко. Третья часть является 

репризой первой части. Для разучивания мелодии можно применить поэтический текст, специально написанный к 

данной пьесе Еленой Корф: 

Заметает белым снегом рощи и поля, 

Будто дремлет век за веком Русская земля. 

Мой напев печально льётся в снежной тишине. 

Думы долгие несутся к русской старине. 

Княжие палаты, куполов нарядных злато. 

Стройны девицы-берёзы по коре струятся слёзы. 

Заметает белым снегом рощи и поля, 

Ветру вторит грустным эхом песнь напевная 

День короткий догорает, вьюга за окном. 

Словно сила колдовская Русь сковала сном. 

Слово, соединяясь со звуком, активизирует воображение исполнителя, придаёт конкретность содержанию 

музыки, помогает создать яркие образные ассоциации. Если представить художественное полотно с изображением 



115 

 

русской природы, то оно будет выполнено, скорее всего, в технике акварели или пастели, в соответствие с 

характером звучания данной фортепианной миниатюры. 

В ходе нашей исследовательской работы мы сделали следующий вывод. При разучивании музыкальных 

произведений для исполнителя очень важно познакомиться с творчеством композиторов и историей создания 

фортепианных пьес. Это способствует формированию художественного образа в воображении исполнителя и 

предельно точной передаче эпохи и стиля при игре нотного текста. Развивает способность осмыслить особенности 

гармонического языка, постараться освоить произведение технически, передать эмоциональное отношение 

развития мелодической линии через все средства музыкальной выразительности при исполнении фортепианных 

миниатюр.  
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Формирование музыкальной культуры студентов средствами национального музыкального искусства 

 

Николаева Марина Федоровна, преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

 Музыкальная культура студентов педагогического колледжа - это интегративное качество личности, 

формируемое в процессе музыкальной деятельности и проявляющееся в эмоционально-ценностном отношении к 

музыке, в наличии системы музыкальных знаний, умений п навыков, способности применять их в работе с детьми 

и в дальнейшем музыкальном самосовершенствовании.  Основными компонентами музыкальной культуры 

студентов педагогического колледжа являются:  

- содержательный - наличие системы знаний в области музыкального искусства и основ музыкальной 

грамоты (основных музыкальных понятий, терминов), знаний о правильном пении, игре на детских музыкальных 

инструментах, наличие способности применять полученные знания на практике;  

- деятельностный - наличие музыкальных умений и навыков анализа музыкальных произведений, 

правильного вокального исполнения песен, игры на детских музыкальных инструментах, поиска, сбора, 

преобразования информации в области музыкального искусства, способности к музыкальному творчеству, наличие 

активности в выполнении различных видов музыкальной деятельности, способности и готовности к дальнейшему 

самообразованию и использованию музыкальных навыков в работе с детьми; 

 - личностный - наличие эмоционально-ценностного отношения к музыкальным произведениям, умения 

переживать и сопереживать музыкальному образу, ощущения потребности музыки в жизни, наличия интереса к 

музыкальному искусству, способности ценить красоту музыкальных произведений.  

Национальный фольклор – один из самых богатых в славянском мире. Он насыщен педагогическим опытом 

и народной мудростью. На основе народного фольклора был создан огромный пласт этико-педагогических идей: 

уважение к старшим, трудолюбие, толерантность, доброжелательность, терпимость к чужому мнению. 

Фольклор с воспитывающим содержанием, бытовые традиции, праздники, – это те понятия, которые 

оказывают огромное влияние на формирование национального характера. Он способствует творческому развитию 

детей и молодежи в мире былин, сказок, преданий. Пословицы и поговорки могут служить основанием для 

нравственных заповедей, помогая развивать мышление, логику, интерес к истории и культуре народа. 

Таким образом, фольклор – это главный источник знаний о принципах воспитания, сложившихся в культуре 

разных народов, его нравственный, религиозно – мифических основах. Образно-символическая природа 

художественного творчества, его воздействие на эмоционально-чувственную сферу личности делает его наиболее 

адекватным средством ненавязчивостью и в то же время эффективного воспитательного воздействия. 

Сохранение и развитие национальной культуры, своих корней – это важнейшая задача, которая требует 

бережного отношения к памятникам истории и культуры, к традиционному народному художественному 

творчеству. Возрождение фольклора, народных обычаев, обрядов и праздников, традиционного декоративно-

прикладного и изобразительного искусства – это актуальная проблема современности. Фольклор, его жанры, 

средства, методы наиболее полно восполняют всю картину народной жизни, дают яркую картину быта народа, его 

нравственности, духовности. Фольклор раскрывает душу народа, его достоинства и особенности.  

С точки зрения науки, фольклор – это феномен, который заслуживает особого изучения и внимательной 

оценки. Введение фольклорных традиций в молодёжную среду представляется актуальным, так как социальные 

преобразования в нашей стране, процессы растущей урбанизации, технический прогресс, изменил уклад жизни, 

разрушили традиции народа, исторически сложившиеся механизмы преемственности поколений. В результате 

широкое распространение получает субкультура, для которой характерны имитация, набор случайных символов и 

https://music.edusite.ru/p107aa1.html
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стереотипов, рассчитанных на внешний эффект, что подменяет исконную народную культуру и тем самым ставит 

под угрозу нравственное здоровье подрастающего поколения.  

Сегодня средствами массовой информации насаждается низкопробная отечественная песенная и чужая 

праздничная культура (праздник «Хэлоуин»), что негативно отражается на кругозоре молодежи в области 

празднично-песенной культуры России. Часто образцы народной культуры исполняются со сцены без учета той 

среды, в которой они бытовали ранее (свадебные, календарные песни). Некоторые игры и народные песни, 

имеющие много куплетов и вариантов, исполнялись, учитывая законы сцены. Знание традиционного наследия 

необходимо каждому человеку. Приобщение молодежи к исторической народной памяти обеспечит 

жизнедеятельность человека на современном этапе и в будущем. Для этого требуется и бережное сохранение уже 

сформировавшихся традиций, их творческое переосмысление в современных условиях и создание новых. 

Традиционная празднично-обрядовая культура представляет поистине уникальные возможности для ее 

реализации. Русские народные праздники и обряды – одна из наиболее ярких и самобытных составных частей 

традиционной художественной культуры и в тоже время одно из наиболее сложных и многогранных явлений 

самого раннего ее типа – фольклора 

К основным аспектам содержания народной культуры можно отнести: мировоззрение народа, народный 

опыт, жилище, костюм, трудовую деятельность, досуг, ремесла, семейные отношения, народные праздники и 

обряды, знания и умения, художественное творчество. 

Песня – сложная форма народного поэтического творчества. Главное назначение песен – эстетическое 

воспитание. Но они имеют целью осуществление и других сторон формирования личности, т.е. являются 

комплексным средством воздействия на личность. В песнях раскрывается внешняя и внутренняя красота человека, 

значение прекрасного в жизни; они – одно из лучших средств развития эстетических вкусов у подрастающего 

поколения. 

Частушка – короткая русская народная песня, обычно, юмористического содержания, передаваемая обычно 

устно. Таким образом, частушка является элементом фольклора. Особенное развитие изустное творчество 

получает в областях, запрещённых цензурой. В советскую эпоху, к таким темам относилась религия. 

Средства фольклорных традиций формируют у молодежи творческую личность, обладающей внутренней 

свободой и чувством собственного достоинства. 

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов - авторитета, 

достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, 

о наших памятниках, литературе, языке, живописи…Национальные отличия сохранятся и в ХХI веке, если мы 

будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний», - говорит Д.С. Лихачев. 

Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, 

началом, порождающим личность, частью его музыкальной культуры. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к 

старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному 

искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито 

веков. 

Развитием души следует заниматься с раннего детства, в период, когда ребенок только начинает постигать 

азы знаний, азы культуры, этому во многом может способствовать народное творчество, которое отображает не 

только характер русской души, но и учит жить, верить, творить добро, почитать и оберегать красоту окружающего 

мира, любить людей, любить и дорожить своими родителями и своей Родиной. 
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Предпосылки развития музыкального просветительства в России 

(II пол. XIX-нач. ХХ вв.) 

 Райкова Л.С., преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Во второй половине XIX в. Россия была одним из центров европейского музыкального искусства, однако 

музыка бытовала лишь в небольших залах и гостиных, аудитория концертов ограничивалась любителями музыки, 

в основном дворянского сословия. Ситуация стала меняться с конца 1850-х гг., когда ведущие музыканты, 

композиторы поставили перед собой задачу художественного воспитания слушателей, развития музыкального 

образования и профессиональной музыкальной культуры в России.  

Отделения РМО, открывшиеся в большинстве крупных культурных центров - в Москве (1860), Киеве (1863), 

Казани (1864), Нижнем Новгороде, Саратове, Пскове (1873) и других городах, послужили импульсом для 
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активизации концертно-просветительской работы и способствовали развитию музыкального образования и 

профессиональной музыкальной культуры на периферии. 

На волне просветительского движения в России в 1860-1870-е гг. большое распространение получили 

публичные лекции, или «объяснительные чтения». Писатель и музыковед Николай Финдейзен вел лекторскую 

деятельность. Особенностью его лекций была широкая география мероприятий (помимо столиц, он выступал в 

Астрахани, Баку, Витебске, Казани, Кишиневе, Орле, Полтаве, Самаре, Тифлисе, Харькове и других городах) и 

использование возможностей изобразительного искусства. Кроме того, Н. Финдейзен руководил русским 

дореволюционным периодическим изданием «Русская музыкальная газета», информировал публику о музыкально-

просветительской деятельности в рубрике «Лекции по музыке в России». 

Выдающийся литератор, педагог Владимир Одоевский одним из первых в России выдвинул идею 

осуществления студенческих фольклорных экспедиций с целью глубокого изучения народной песни. Он был 

сторонником системы относительной сольмизации, позволяющей приобщать к музыке широкий круг учащихся, 

перевел на русский язык работы автора методических пособий и учебников Э. Шеве. 

На рубеже XIX-XX вв. своеобразной формой приобщения детей к музыкальному искусству в столице стали 

постановки детских опер в условиях семейного театра. Так, одним из первых образцов жанра явилась опера Н. 

Брянского «Кот, Козел, Баран, или плутни кота Васьки», клавир которой был опубликован в журнале «Родничок» 

в 1886 г. Детские оперы («Репка» В. Сокольского, «Сказка о царе Салтане» А. Никольского, «Спящая царевна» П. 

Григорьева) писались в расчете на любительский уровень исполнения и представляли собой драматические пьесы 

с вкраплениями отдельных музыкальных номеров. 

Музыкальному воспитанию в привилегированных учебных заведениях уделялось большое внимание, 

поскольку музицирование являлось неотъемлемым элементом дворянского воспитания и светской жизни. 

Несмотря на то что мужские гимназии, кадетские корпуса не имели своей целью подготовку профессиональных 

музыкантов, коллективные занятия в оркестре и хоре способствовали привитию воспитанникам навыков 

музицирования, расширяли знания музыкальной литературы. 

В женских учебных заведениях (гимназиях, институтах благородных девиц) массовое музыкальное 

воспитание было частью общей гуманитарной программы. Все ученицы обучались церковному и светскому пению, 

игре на фортепиано, при этом наличие хороших результатов обучения музыке обеспечивало перспективу будущей 

работы выпускниц. 

В отличие от столицы, в провинции музыкально-просветительская деятельность осуществлялась в основном 

силами местных музыкантов и преподавателей музыки: в Пермской губернии работа по пропаганде светской и 

народной музыки стала возможной благодаря созданию обширной сети хоровых коллективов, руководителями 

которых являлись выпускники курсов певческой грамоты; во Владимире особой формой организации просвещения 

явились детские летние площадки; в Саратове с открытием местного отделения РМО в 1873 г., а затем и 

музыкального училища на его базе заметно активизировалась концертная жизнь города.  

Таким образом, со второй половины XIX в. до 1917 г. складывались предпосылки музыкально-

просветительской деятельности, функционировали музыкально-просветительские организации, возникли 

профессиональные музыкальные учебные заведения, музыкальное обучение было включено в процесс образования 

и воспитания. Практиковались различные формы музыкального просветительства: концерты-лекции, музыкальные 

ученические вечера, квартетные вечера, исторические концерты, публичные лекции музыкальной направленности, 

беседы о музыке и много другое. 
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Бетховен и Россия 

Рымшелис А.А. 

Райкова Л.С. - преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

В XVIII веке Россия вырвалась в круг ведущих европейских держав. О ней постоянно говорили, писали. 

Русские дипломаты работали в разных государствах, в разных городах. Имелись они даже в таком маленьком 

немецком провинциальном городе, как Бонн, поскольку там находилась резиденция князя-архиепископа 

Кельнского. И Людвиг ван Бетховен в дипломатической среде, правда, очень домашней и, можно сказать, 

свойской, уютной, вращался с детства, с юности. 

Среди знакомых семьи Бетховенов было много довольно обеспеченных русских. Они, знакомясь с 

творчеством юного гения, становились впоследствии его меценатами. Первым из них был граф Иван Юрьевич 
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Броун-Камус. Супругам графам Броун был посвящен целый ряд произведений Бетховена, произведений в 

основном крупных, но есть также и симпатичные мелочи. Например, графине Анне Маргарете Броун посвящены 

три фортепианных сонаты оп. 10, Ей же он посвятил первое свое сочинение, в котором имелась тема русского 

происхождения - вариации для фортепиано на тему русского танца из балета Павла Враницкого «Лесная девушка».  

Графу Броуну посвящены три трио оп. 9, фортепианная соната, оп. 22, № 11, блистательная, в четырех частях, 

монументальная, напоминающая русскую бравую солдатскую песню. 

Также Бетховен долгие годы общался с очень приметным, выдающимся человеком - графом Андреем 

Кирилловичем Разумовским, который долгое время был послом Российской империи в Вене, - личность 

чрезвычайно интересная и примечательная. Разумовский заказал Бетховену струнные квартеты, в зарубежной 

литературе и вообще в музыкальной практике их обычно называют «квартетами Разумовского», но по-русски это 

звучит не очень естественно, получается, что Разумовский был автором музыки, что, конечно, не так. Поэтому, по-

другому их называют «русскими квартетами». В одном из квартетов - №7 -  Бетховен использовал русскую 

народную песню из сборника Львова-Прача «Ах, талан ли мой, талан такой, или участь моя горькая…». Но 

трактовал её по-своему: эту песню с невеселым текстом, которую Львов считал протяжной, печальной, Бетховен 

поместил в финале и истолковал ее скорее, как веселую, чуть ли не плясовую.  

В квартете №8 «Слава» уже с самого начала мы можем уловить какие-то славянские интонации, может быть, 

скорее украинские, но здесь цитат нет, а в трио этой части (второй раздел) появляется тема, которая нам очень 

хорошо знакома по русской музыке XIX века, где она возникала неоднократно.  

В 1808 году Разумовский достроил свой роскошный дворец в Вене на берегу Дунайского канала и переманил 

к себе на службу квартет Шупанцига. Князь Лихновский и музыканты его камерного ансамбля постоянно 

исполняли все камерные произведения Бетховена. В это время графу Разумовскому были посвящены две симфонии 

Бетховена, правда, посвящены не единолично, а вкупе с князем Лобковицем, с которым Разумовский тоже 

общался. Они были единомышленниками, антибонапартистами, и оба были видными меценатами, любителями 

музыки. 5-я и 6-я симфонии Бетховена посвящены князю Лобковицу и графу Разумовскому вместе. Случай 

уникальный, потому что обычно Бетховен посвящал произведения кому-то одному. Тут два имени в двух 

симфониях. Нам кажется, дело в том, что речь шла о двойном гонораре и что оба мецената хотели таким образом 

Бетховена поддержать в непростой для него период, когда он очень нуждался в деньгах: ему не давали зал для 

концерта, и он вообще подумывал о том, чтобы уехать из Вены, где к нему относятся столь пренебрежительно. 

К числу русских контактов Бетховена относились также члены русской императорской семьи. Императору 

Александру I посвящены три скрипичные сонаты Бетховена. Общался с императрицей Елизаветой Алексеевной, и 

по переписке Бетховена с Голицыным можно узнать, что Бетховен намеревался посвятить издание 

«Торжественной мессы» Елизавете Алексеевне, а 9-ю симфонию, свою самую грандиозную, последнюю 

симфонию, - императору Александру. Мысль о посвящении 9-й симфонии Александру отпала только после смерти 

императора в 1825 году, и симфония оказалась посвящена прусскому королю Фридриху Вильгельму III. 

Таким образом, мы видим, что Россия, хотя и не находилась в центре интересов Бетховена, играла достаточно 

важную роль в его творческой биографии. Целый ряд произведений был связан с русскими меценатами и с 

русскими темами. Влияние же творчества Бетховена на русских композиторов трудно переоценить, начиная от 

Глинки и кончая композиторами «Могучей кучки», Чайковским, Танеевым, Глазуновым и композиторами XX века. 
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Героико-патриотическая тема в творчестве русских композиторов 

Сизова П.М. 

Райкова Л.С., преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Классическая музыка XIX и XX веков обрела высокую идейность, значительность благодаря нерасторжимой 

связи с жизнью народа, его историей. Велико эмоциональное воздействие произведений русских композиторов, 

которым всегда была свойственна любовь к Родине, к народу, при отображении тем государственного 

строительства, политического объединения или героической борьбы с иноземными поработителями. 

Героические подвиги народа отражены в монументальных произведениях: операх «Иван Сусанин», «Князь 

Игорь», «Война и мир»; ораториях «Александр Невский», «На поле Куликовом». 

Древние былины отобразили эпоху Киевской Руси, ее историю, жизненный уклад и даже характеристики 

киевских князей, богатырей. Герои былин (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович) – богатыри не были 
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конкретными историческими личностями и подвиги их не всегда имели определенную историческую дату, битвы 

с кочевниками происходили на протяжении многих веков, но богатыри были наделены лучшими чертами русского 

национального характера. 

Исторические события средних веков отражены в исторических песнях. Самые ранние песни отобразили 

события XIV века – татарские и турецкие нашествия, разорение русских городов и сел, пленение женщин и детей. 

В этих песнях по-разному выражено горе плененных русских женщин, по-разному рассказывается о встрече матери 

с дочерью, выросшей в татарском плену и не узнавшей свою мать. Но сила, величие души русского человека, ее 

благородство всегда перекрывает глубину скорби в таких песнях. 

Исторические сюжеты вдохновили лучших русских композиторов на создание гениальных произведений, в 

которых ярко выделяются русские национальные характеры. 

Опера «Князь Игорь» Александра Порфирьевича Бородина – одно из лучших произведений, воспевших 

героизм русского народа. В основе либретто события времен борьбы Руси со «степью», описанные неизвестным 

автором в «Слове о полку Игореве». Опера насыщена многими деталями благодаря работе композитора с 

первоисточниками, которые усилили патриотическое звучание всего произведения.  

Народная легенда о граде Китеже раскрывает патриотическую идею в этическом плане, тем самым утверждая 

моральное превосходство русского народа над дикими ордами завоевателей. Опера-легенда «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Андреевича Римского-Корсакова воспевает нравственную 

красоту и мужественную стойкость русского человека перед лицом страшной разрушительной силы татаро-

монгольских завоевателей.  

Главное чувство, рождаемое оперой «Иван Сусанин» Михаила Ивановича Глинки, - чувство Родины. 

Композитор определил основную идею оперы так: подвиг Ивана Сусанина является естественным проявлением 

национального достоинства, патриотического порыва, свойственного всему русскому народу в годину трагических 

испытаний. Сусанин – народный герой, частица своего народа, с которым он нерасторжим.  

Отношение Сергея Сергеевича Прокофьева к русской национальной истории, ее героическим страницам, 

стремлении отобразить в своем творчестве ее наиболее значительные события проявилось довольно определенно. 

Большинство произведений 30–40-х годов создано им на исторические сюжеты – это кантата «Александр 

Невский», оперы «Семен Котко», «Война и мир», «Повесть о настоящем человеке». 

В кантате «Александр Невский» композитор выразил психологическую суть двух противостоящих сил. Это 

два враждебных мира, противопоставленных на поле сражения: Русь и ее поработители – сначала татаро-монголы, 

затем тевтонские рыцари. Образ Руси: народные хоры, лирическое соло, инструментальные эпизоды, – все 

пронизано интонациями народной русской песенности. 

Из богатейшего содержания романа «Война и мир» Прокофьев выбрал две основные линии: лирико-

психологическую (картины «мира» и образ Наташи Ростовой) и народно-патриотическую линию, посвященную 

подвигу русского народа в Отечественной войне 1812 года (образы Кутузова и русских солдат). Образы 

толстовских героев в различных ансамблях воплощены в речитативных сценах, ариях – монологах (ария Кутузова, 

обращенная к Москве). 

Таким образом, в русской классической и современной музыке самое главное то, что она отражает идеи 

защиты Родины от врагов, идеи обороны, а не нападения, что большинство произведений несет в себе нечто 

могучее, уверенное, мощное и вместе с тем нежное, доброе. Эти русские оперы, оратории, кантаты, симфонии 

отличаются героической приподнятостью и опорой на интонации народной речи и песни. 
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История развития духовной музыки 

 

                                                                    Сиряева Алла Николаевна, преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

 Духовность – важнейший аспект в жизни каждого человека. В. Даль дал определение духовного: «…все, 

относящееся к Богу, Церкви, вере, все относимое к душе человека, все умственные и нравственные силы его, ум, 

воля». Духовность рассматривается как выражение стремление человека к высшим ценностям, которые сопряжены 

с конкретным человеческим существованием и всегда находят проявление в духовной жизни индивида. 

Профессиональное музыкальное искусство (на Западе и в России) длительное время было связано с церковью: при 

храмах и монастырях содержались специальные певчие, создавались хоровые школы, развивалась музыкальная 

наука, специфическая письменность (крюки). В течение веков церковное искусство в разных его формах 

(архитектура, живопись, литература, музыка) являлось главным фактором эстетического воспитания.  
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Основным жанром духовной музыки издревле был псалом (от греч. psalmos – песнь, исполняемая под 

аккомпанемент стр. инстр.; хвалебная песнь) – библейск. религиозные песни и молитвы, составляющие Псалтирь. 

Тексты древних псалмов отличались разнообразием: это и плачевная песнь, и молитва, и хваление, и учение. 

Псалмы христиан I в.н.э. с их библейскими текстами и старинными мелодиями служат образцами духовной 

классической музыки. Псалом - это развитая вокальная музыка с инструментальным сопровождением, имеющая 

самостоятельные инструментальные эпизоды и части. Для духовной песни, в отличие от псалма, характерно 

вокальное начало «без участия инструмента».  

Распространенным жанром духовной музыки был и есть гимн. Гимн - это хвалебная песнь в честь Бога или 

какого-нибудь героя. В отличие от Восточной церкви, в Западной церкви гимны именуются хоралами (латинское 

слово «хоралос» происходит от слова «хорус» - группа певцов, хор). Григорианский хорал - единственное, что 

сохранилось от далекого музыкального прошлого Европы. Наряду с другими жанрами духовной музыки 

закрепился духовный хоровой концерт аkкапелла, который является исторической разновидностью псалма.  

Другой исторической разновидностью псалма является кантата и оратория. Кантата (от лат. «пою») - крупное 

вокально-инструментальное произведение. Определяющими признаками этого жанра являются: ведущая роль хора 

с инструментальным сопровождением (или хора, солистов, и инструментального сопровождения); по содержанию 

кантата - это славословие, посвященное Господу, или величественное, торжественное песнопение в честь какого-

либо знаменательного события.  

Еще одной отличительной чертой русской православной музыки является пение без сопровождения — 

а'капелла. Человеческий голос признавался единственным музыкальным инструментом, которым можно 

воплотить слово о Боге в музыкальных звуках. Для записи древней церковной музыки на Руси употреблялась 

специальная нотация, которая называлась знаменной. Запись музыки осуществлялась безлинейными знаками. 

Позднее знаменная нотация получила название крюковой, по названию одного из главных ее знаков — крюка. В 

XV — XVI вв. знаменный распев становится все более протяженным, развитым, украшенным, сближается с 

лирической народной песней появляется многоголосная церковная музыка. XVII век был веком перемен в русской 

духовной музыке. В начале появляется немало авторских и местных распевов (Киевский, Смоленский, 

Кирилловский распевы и др.). Во второй половине XVII в. русские музыканты знакомятся с музыкальной 

культурой Западной Европы 

В XVIII веке, в эпоху расцвета партесного пения, в русской музыке появился новый жанр — многоголосный 

духовный концерт. Подлинных художественных вершин в этом жанре достигли русские композиторы: 

М.С.Березовский и Д.С.Бортнянский . 

Русские классики XIX в. сочиняли музыку для церкви эпизодически (соч. Глинки, Балакирева, Римского-

Корсакова, Чайковского), но церковный элемент нашел яркое отражение в хорах русских опер. Новый подъём 

русской церковной музыки, произошедший на рубеже XX века, был связан с деятельностью Чайковского, 

Балакирева, Римского-Корсакова и московской композиторской школы, к которой принадлежали А. Гречанинов, 

А. Кастальский и П.Чесноков.  

Обращение к истокам, к практике знаменного пения Древней Руси становится сутью Нового направления. 

Музыка Нового направления - это совершенно особая ветвь художественного творчества, поскольку она 

выполнила своеобразную посредническую функцию между богослужебной практикой с её строгим каноном и 

светским искусством концертного предназначения. Сочинения приверженцев этого течения связаны не только с 

литургическим текстом (что часто встречается в музыке XX века), но с конкретным богослужением, что позволяло 

включать многие произведения в церковную службу. Новое направление русской духовной музыки складывается 

к началу 20 столетия. Основными деятелями были: В.С. Орлов, С.В. Смоленский, Н.В. Данилин, С.В. Рахманинов 

и др. Приложение к музыкальной церковной композиции народных приемов исполнения и национального 

композиторского опыта явилось его характерной чертой. События 1917 года насильственно прервали процесс 

развития русской духовной музыки, ее существование продолжилось в русском зарубежье. Среди композиторов 

того времени можно выделить следующих: А.Т. Гречанинов, Б.М. Ледковский, П.В. Спасский, Н.Н. Черепнин. 

Сегодня наблюдается возрождение духовной культуры, церковно-духовная музыка изучается обеими 

системами образования: религиозной и светской. 
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Народная музыка — основа для развития современного музыкального искусства России 

  

Шумова Анастасия Леонидовна, преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Современное музыкальное искусство наполнено самой разнообразной тематикой. Но, какой бы современной 

она не казалась, музыка новая вырастает из музыки прежних времён. Когда музыкальное произведение связано с 

прошлым, с памятью культуры, с традицией, оно обретает свою подлинную силу. 

Сегодня, слушая современную музыку, мы часто узнаем интонации классической музыки, а иногда и вовсе 

цитирование из произведений композиторов прошлых лет и даже веков. Возможно ли считать, что подобно тому, 

как циклична мода на стиль нашей одежды, так же цикличны варианты мелодий, которые возвращаются «по 

кругу». Этот вопрос довольно актуален. Именно он и станет проблемой моего исследования. 

Россия всегда существовала как единство разных национальных культурных пространств, проявляющихся 

через особенности национальной психологии, традиций, религии, языка - тех ценностей, что лежат в основании 

культуры. 

Подобно тому, как в XIХ веке русские композиторы (например, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. 

Бородин и др.) создавали шедевры мировой классики, опираясь на русский фольклор, так и сейчас в современных 

песнях, фильмах используются темы, номера из произведений русских композиторов, но звучат они по-новому. 

Другими словами, современные музыканты модернизируют материал, таким образом, мы получаем уже знакомое 

нам произведение в новом формате. Для этого композиторы: добавляют ударные и электронные инструменты, 

ускоряют темп, используют произведение не целиком, а наиболее яркие и запоминающиеся интонации.  Можно 

сказать, что изменяются все элементы музыкального языка (кроме мелодии): темп, регистр, динамика (становится 

более громкой), фактура, тембр. Музыка как будто стала отвечать требованиям современной жизни, такой же 

быстрой, энергичной, стремительной. Учитывая то, что опорой является сочинения русских композиторов, 

которые в свою очередь использовали русский фольклор, можно утверждать, что первоисточником для 

становления современного музыкального искусства является музыка народная. 

Справедливо отметить, что в наше время, как никогда, очень часто классическая музыка в фокусе внимания 

музыкантов. Причиной тому, во-первых, может являться повышенный интерес к классической музыке. С другой 

стороны, возможно ли то, что во второй половине двадцатого века, наступил момент, когда все певучие сочетания 

нот стали иссякать?  

В музыкальном искусстве XX века затрагивается проблема обращения отечественными композиторами к 

глубинным истокам культуры. Еще великий русский композитор ХХ века С.С. Прокофьев в журнале «Музыка и 

ты» задавался этим вопросом. С.С. Прокофьев сравнил тогда мир музыки с миром шахмат. 

Колоссальный пласт национального богатства, национальных традиций заложен в народной музыке. Именно 

народная музыка воспринимается гораздо легче, чем другие виды искусства.   

Современное композиторское творчество отличает редкая насыщенность самой разнообразной тематикой. 

Даже самый требовательный и взыскательный слушатель может не только найти своё личное, но и прикоснуться к 

тайнам творческого процесса музыканта и композитора. Факт обращения современных отечественных 

композиторов к глубинным истокам культуры особенно важен. Это факт, который знаменует новый этап поиска и 

обретения путей развития будущего российского музыкального искусства, находящегося в теснейшем 

взаимодействии с традициями мировой музыкальной культуры.  

Человек создал в музыкальном искусстве материальные и духовные ценности и способствует их 

воспроизводству, сохранению, регуляции, развитию и передачи специфической информации. Такая информация в 

музыкальной деятельности передается с помощью музыкального языка, различных способов ее прочтения. В 

процессе исполнения произведения идет коммуникация произведения слушателю, постижение и восприятие 

людьми данной информации и все это зависит от богатства ассоциативного мышления, музыкального опыта и т.д. 

Этот процесс способствует тому, что полученная информация может стать основой для создания новой. В таком 

процессе музыка выступает в роли информации, передающей опыт накопленных знаний между различными 

эпохами, поколениями людей.  

Человеческий слух так устроен, что постоянно меняется. То, что людям нравилось несколько сот лет назад 

оставляет их равнодушными теперь, но бывает и наоборот: мелодии, которые казались совсем не мелодиями 

раньше, через несколько столетий воспринимаются как красивые и интересные. Важно, чтобы сейчас мы любили 

настоящую, хорошую музыку – ту, которая проверена десятками лет: народная и классическая. Возможно, этим и 

объясняется то, что современные музыканты берут за основу своих творений произведения прошлых веков. 

Подытожив все вышесказанное, следует сказать, что народное музыкальное искусство прошло оценку 

временем. Оно вобрало в себя лучшие образцы, унаследовав самое ценное от предыдущих веков и народов мира, 

и создав предпосылки к дальнейшему развитию музыкального творчества. 
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Секция «РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
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Музыкально-ритмические движения как средство развития чувства ритма у дошкольников 

Алексеева К., студентка 235 группы                                                

    Научный руководитель Лузгина Е.В., преподаватель                                     

  ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

  Музыкально-ритмические движения служат делу познания ребёнком окружающей действительности и в то 

же время  являются средством выражения музыкальных образов, характера музыкальных произведений. Движение 

под музыку развивает у дошкольников чувство ритма, способность улавливать настроение музыки, воспринимать 

и передавать в движении различные средства музыкальной выразительности. Другими словами, музыкально- 

ритмические движения - это синтез эстетического и физического развития человека.  

Цель нашего исследования - выявить эффективные методические приёмы при обучении музыкально-ритмическим 

движениям детей дошкольного возраста 

Объектом исследования является процесс развития чувства ритма у дошкольников, предметом - музыкально-

ритмические движения.  

Гипотеза исследования: музыкальному воспитанию дошкольников в целом и развитию ритма, в частности, 

способствуют разнообразные виды музыкально-ритмических движений, учет возрастных возможностей детей, а 

также  последовательное разучивание с использованием разнообразных методов и приемов.  

Чувство ритма развивается, прежде всего, в музыкально-ритмических движениях, соответствующих по 

характеру эмоциональной окраске музыки. Согласованность ритма движений и музыки также одно из условий, 

необходимых для развития этой способности. Занятия ритмикой позволяют прочувствовать и выразить в 

движениях смену настроений в музыкальном произведении, совершенствовать чувство ритма с помощью 

координации движений и музыки. Эти занятия важно подчинить развитию способностей музыкального восприятия 

детей. 

 При рассмотрении вопроса о возрастных возможностях дошкольников в музыкально-ритмической 

деятельности мы отметили следующие важные возрастные характеристики: дети 3-4 лет проявляют яркие эмоции 

при восприятии музыки контрастного характера. Дети 4-5 лет с желанием исполняют музыкально-ритмические 

движения, передают в движении характер музыки. Дети 5-7 лет исполняют различные виды основных движений, 

откликаются движениями тела на музыку разного характера, овладевают движениями, используя их в 

танцевальных композициях. 

Особенно эффективны в развитии ритма вокально-двигательные разминки. Это вокальные 

упражнения (песенки, потешки, попевки). Основная цель вокально-двигательных разминок - сконцентрировать 

внимание детей на координации их собственных движений с пением, с музыкальным метроритмом. Первые 

задания могут начинаться с самых простых движений, одновременных с вокализированием хлопков в ладоши, 

постукиванием пальцем одной руки по другой, притопов, шлепков по коленям. Например, попевка «Доброе утро» 

Чтобы развить у детей чувство ритма, выразительность движения, фантазию и воображение, в занятиях можно 

использовать такой материал, как игры со словом. Текст игры можно не заучивать с ребенком специально. Он 

запоминается в процессе игрового действия. Главное условие – это выразительное, как бы нараспев, ритмичное 

произнесение текста. Текст любой игры можно специально использовать для развития у ребенка ритма. Его легко 

воспроизвести в хлопках или ритмизировать.  

Ритм помогает соединить слово, музыку и движение в специальных песнях-упражнениях. Песня сама 

подсказывает, какие движения надо выполнять в данном ритме. В ходе освоения репертуара, дети постоянно 

упражняются, развивая навыки музыкального восприятия в единстве с выразительным движением. 

Таким образом, рассмотрев вопросы теории, мы пришли к следующему выводу: развитие у детей интереса 

к музыкально – ритмическим движениям будет способствовать музыкальному воспитанию в целом и чувству 

ритма, в частности, если в процессе этого будут решаться следующие задачи: учить детей целостно 

воспринимать музыку;  учить воспринимать развитие музыкальных образов и согласовать движения с их 

характером; применять на занятиях музыки наглядный материал, дидактические пособия, направленные на 

усвоения ритмических навыков; 

воспитывать самостоятельность в проявлении знаний в процессе музыкально-ритмических движений; 

использовать нетрадиционные формы работы не только на занятиях музыкой, но и вне занятий. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что музыкально-ритмические движения – 

эффективнейшее средство для развития чувства ритма, которое, в свою очередь,  является необходимым звеном 
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в формировании основ музыкального развития дошкольников. Кроме того, в процессе занятий музыкально-

ритмическими движениями, помимо работы над развитием чувства ритма, успешно развивается эмоциональная 

отзывчивость на музыку, навык восприятия музыкального произведения. Дети становятся увереннее, успешнее и 

увереннее чувствуют себя на выступлениях перед зрителя. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах как средство развития музыкальных способностей старших 

дошкольников 

Баирова Е. Э., студентка 3 курса 

Лёвочкина Е. Г., научный руководитель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Музыкальное воспитание играет важную роль в формировании личности ребенка, развитии эстетических 

чувств, художественного вкуса, творческой активности и нравственных качеств. Актуальность изучения данной 

проблемы заключается в том, что обучение детей игре на детских музыкальных инструментах открывает перед 

ними новый мир звуковых красок, помогает развивать музыкальные способности и стимулирует интерес к 

инструментальной музыке. Большое внимание уделяли обучению игре на детских музыкальных инструментах 

педагоги Н. А. Метлов, Л. И. Михайлова, которые понимали значимость этого вида музыкальной деятельности. В 

«Методике музыкального воспитания» под редакцией Н. А. Ветлугиной дана подробнейшая классификация 

музыкальных инструментов и музыкальных игрушек, которые используются в работе с детьми. 

В работе с детьми применяются различные музыкальные инструменты и игрушки. Одни из них созданы на 

основе народных (трещотка, бубен, барабан, деревянные ложки, баян, аккордеон), другие – по типу инструментов 

симфонического оркестра (арфа, ксилофон, металлофон, гобой, кларнет). Среди детских музыкальных 

инструментов и игрушек есть все основные группы: ударные, духовые, струнные, клавишные, клавишно-

язычковые. В свою очередь, инструменты подразделяются на виды: беззвучные и звучащие. 

Применение детских музыкальных инструментов и игрушек (как на занятиях, так и в повседневной жизни) 

обогащает музыкальные впечатления дошкольников, развивает все три основные музыкальные способности: 

музыкально-слуховые представления, ладовое чувство и чувство ритма. Кроме того, игра на музыкальных 

инструментах развивает воображение, волю, стремление к достижению цели. 

Методы обучения детей игре на детских музыкальных инструментах. 

Обучение начинается с группы ударных инструментов, не имеющих звукоряда. В младшей группе дети уже 

могут играть на бубне, деревянных ложках, кубиках, погремушке, музыкальных молоточках, барабане, 

колокольчике. В этом возрасте они знакомятся с металлофоном. Важно привлекать их внимание к выразительности 

тембра каждого инструмента, использовать образные сравнения, характеристики: нежный (колокольчик), звонкий 

(металлофон), четкий, стучащий (барабан) и т. д., обсуждать с детьми, на каком инструменте лучше подыграть 

ходьбе, бегу, танцу. 

В средней группе впервые начинают обучать детей игре на музыкальных инструментах, имеющих 

звукоряд. Наиболее удобен для этого металлофон. После того, как дети научились передавать ритмический 

рисунок разных мелодий, построенных на одном звуке, и освоили приемы игры на металлофоне, можно переходить 

к игре попевок на двух соседних звуках. Чтобы облегчить детям понимание расположения звуков по высоте, 

применяются приемы: выкладывание звуков-кружочков на разной высоте на фланелеграфе, пропевание, показ 

рукой движения мелодии. 

В старшей и подготовительной к школе группах диапазон попевок расширяется. Дети уже лучше 

ориентируются в расположении звуков мелодии, действуют более самостоятельно. 

Обучение игре на музыкальных инструментах включает в себя три этапа: на первом – дети слушают и 

запоминают мелодии, пропевают их, знакомятся с приемами игры, на втором – подбирают попевки, на третьем – 

исполняют их по своему желанию. 

Немаловажную роль при обучении детей игре на детских музыкальных инструментах имеют музыкально-

дидактические игры, которые способствуют формированию умения слушать музыку; различать высоту, 

длительность, тембр звука; развивают чувство ритма; помогают закреплять знания детей о музыкальных 

инструментах. С этой целью используются различные дидактические пособия: ложки, палочки, колокольчики, 

треугольники, погремушки, молоточки. В работе с детьми используются простые, доступные и интересные 

музыкально-дидактические игры. Только в этом случае они побуждают детей играть на различных музыкальных 

инструментах. 

Например, музыкально-дидактическая игра на развитие слуха «Чудесная лесенка». Дети учатся находить в 

мелодии короткие и долгие звуки, определять движение мелодии. Эта игра также помогает закрепить знания детей 

о расположении звуков на инструменте. Игровой материал: лесенка из пяти ступенек, игрушки (матрешка, мишка, 

зайчик), металлофон. Ход игры: ребенок-ведущий играет на инструменте, а другой ребенок определяет, куда 

движется мелодия – вверх, вниз или звучит на одном звуке и соответственно передвигает игрушку по ступенькам 

лесенки вверх, вниз или постукивает ею по одной ступеньке.  
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Музыкально-дидактическая игра на развитие ритма «К нам гости пришли». Игровой материал: игрушки 

бибабо (медведь, зайчик, лошадка, птичка), бубен, металлофон, музыкальный молоточек, колокольчик. Ход игры: 

педагог обращается к детям: «Дети, сегодня к нам в гости пришли игрушки». Приходит мишка: «Здравствуйте, 

дети, я пришел к вам в гости, чтобы с вами играть и плясать. Лена, сыграй мне на бубне, я попляшу». Девочка 

ударяет в бубен, педагог (с мишкой в руках) ритмично переступает с ноги на ногу, как медведь. Дети хлопают. 

Аналогичным образом педагог обыгрывает приход других игрушек. Зайчик прыгает под быстрые удары молоточка 

по металлофону, лошадка скачет под четкие ритмические удары музыкального молоточка, птичка летит под звон 

колокольчика. 

Для развития тембрового слуха используется музыкально-дидактическая игра «Определи инструмент». 

Дети не только определяют знакомые инструменты на слух, но и закрепляют навыки игры, исполняя на них 

несложные попевки, песенки.  

Музыкально-дидактические игры помогают развить в детях определенные умения и навыки, так 

необходимые при овладении тем или иным музыкальным инструментом, прививают интерес и желание играть на 

них самостоятельно. 

В процессе игры на детских музыкальных инструментах ярко проявляются индивидуальные черты каждого 

исполнителя: наличие эмоциональности, воли, сосредоточенности, развиваются музыкальные и творческие 

способности. Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков и 

их отношений, осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У них улучшается качество 

пения (чище поют), музыкально-ритмических движений (четче воспроизводят ритм). Для многих детей игра на 

детских музыкальных инструментах помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное 

средство не только индивидуального развития, но и развития мышления, творческой инициативы, сознательных 

отношений между детьми. Таким образом, игра на детских музыкальных инструментах организует детский 

коллектив, способствует развитию музыкальных способностей, совершенствуются эстетическое восприятие и 

эстетические чувства ребенка, развиваются мышление и аналитические способности дошкольников. Благодаря 

различным методам, способам приобщения детей к игре на детских музыкальных инструментах, одним из которых 

является элементарное музицирование, дети получают возможность приобретения многообразного опыта в связи 

с музыкой: опыта речи и движения; опыта слушателя, композитора, исполнителя и актера; опыта 

непосредственного переживания и общения, творчества и фантазирования, самовыражения и спонтанности, опыта 

переживания музыки как радости и удовольствия. Для достижения таких результатов необходимо: 

 создавать условия для игры на детских музыкальных инструментах; 

 использовать только настроенные и эстетичные музыкальные инструменты; 

 не навязывать детям обучение на инструментах, не злоупотреблять чрезмерными занятиями, но привлекать 

их внимание и интерес; 

 поощрять попытки самостоятельной игры на музыкальных инструментах. 

 

Пути развития творческой активности дошкольников в певческой деятельности 

Березинец А., студентка 235 группы                                                                                                                

Научный руководитель Лузгина Е.В., преподаватель                                                              

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Вопросами развития творческой активности занимались многие отечественные  педагоги и психологи. Ими 

сделаны ряд  принципиальных выводов, в частности:  развитие творческой активности детей старшего 

дошкольного возраста предполагает  варьирование форм, методов, а также  средств обучения. Здесь важное место 

занимает создание педагогом игровых ситуаций, в которых он использует в качестве средств литературные тексты, 

репродукции картин, произведения прикладного искусства, игрушки, предметы и явления природы.  

Певческая деятельность является важнейшим условием гармоничного развития личности. Правильное пение 

вызывает у ребенка чувство комфорта, а сочетание литературного и музыкального текста делает пение более 

конкретным видом музыкальной деятельности, чем восприятие музыки, обеспечивая доступность его для детей. 

Учить детей петь нужно для того что бы достичь главной цели – развитие личности  через развитие эмоциональной 

и интеллектуальной сферы ребенка посредством музыкального искусства. 

Согласно нашей гипотезе, главным  условием успешности  развития творческой активности детей является 

использование  педагогом разнообразных творческих заданий и поисковых ситуаций, побуждающих ребят к 

творческой самостоятельности. 

На  каждом музыкальном занятии необходимо использовать задания с элементами песенного творчества. 

Например, в начале занятия приветствие пропевает сам музыкальный руководитель - дети повторяют, а в конце 

занятия «до свидания» после настройки в тональности пропевает один ребёнок, остальные дети повторяют. На 

каждом занятии «до свидания» поёт новый ребёнок. Поощряются все импровизации детей, отмечаются особо 

интересные. 
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   Для активизации песенного творчества  многие педагоги-практики рекомендуют включать в занятия игры 

с пением. Играя, ребёнок напевает свою  мелодию. Игры, используемые в процессе пения, помогают научить детей 

петь выразительно, непринуждённо, брать дыхание между музыкальными фразами, удерживать его до конца 

фразы.  

Песенки к играм нужно разучивать заранее, чтобы дети были активны, придумывали образные движения, 

предлагали свои варианты игр, выразительно исполняли  песенки,  и у них проявлялось желание выполнять роли в 

игре. Игровые приемы помогают осознать содержание, облегчают усвоение вокально-исполнительских навыков. 

       Также  можно использовать игры - драматизации  по известным песенкам, например,  «На горе-то калина», 

«Я с комариком плясала», «Тень-потетень» и др. Здесь детям предлагается быть  самостоятельными  в 

придумывании различных песенных интонаций, связанных с игровыми образами. Можно предложить детям для 

исполнения ролей подобрать соответствующие выразительные средства (петь ласково, грозно или шутливо, 

использовать музыкальные инструменты и т.д.) Для активизации детей в игре можно  использовать шапочки-

маски.        

 В качестве эффективного средства развития навыков песенного творчества  практикующие педагоги-музыканты  

предлагают использовать на занятиях "Мини-рассказы", в ход которых включена импровизация. Педагог  

читает или нараспев рассказывает сюжет. Задача детей - в нужных местах вставить свои примеры вокальных 

импровизаций. Например (варианты такого рассказа): 

Пошли дети в лес и, чтобы не потеряться, стали аукаться - . (в местах точек - вокальные примеры детей). В 

лесу они услышали пение кукушки - . и стук дятла - . Закапал дождик - . А потом тучки ушли, и запел соловей - . 

  Нам также представляется перспективным для активизации творческих способностей дошкольников 

проведение серии  доминантных музыкальных занятий по песенному творчеству «В гостях у Домисольки».   

В нашем исследовании опыта практикующих педагогов-музыкантов представлено три «встречи» с Домисолькой, 

хотя потенциально их может быть довольно много. Такого рода доминантные занятия, проводимые периодически, 

представляются нам очень перспективными.   

Таким образом, на основе анализа психолого-педагогической литературы и обобщения опыта практикующих 

педагогов можно с уверенностью утверждать, что наша гипотеза верна. Использование педагогом творческих 

заданий и  поисковых ситуаций, побуждает  детей к творческой самостоятельности. И в частности, к творческой 

активности в певческой деятельности. 
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Известно, что основой музыкального произведения является звучащий образ реального мира. Поэтому для 

творческого развития ребенка важно наличие богатого чувственного опыта, в основе которого лежит система 

сенсорных эталонов (высота, длительность, сила, тембр звучания), реально представленных в звучащих образах 

окружающего мира (например, дятел стучит, дверь скрипит, ручей журчит и т.д.). 

Процесс музыкальной деятельности строится, в основном, на искусственно созданных образах, которым нет 

звуковой и ритмической аналогии в окружающей действительности (куклы поют, зайцы пляшут и т.д.), все это 

может быть раскрыто для понимания ребенком при использовании элементов театрализации на уроках музыки и 

во внеурочной деятельности. 

В связи с этим учителю необходимо глубоко осмыслить и понять возможности театрализации, чтобы практически 

и эффективно разрабатывать, и применять эту современную технологию. 

  Необходимо учитывать, что ценным новообразованием младшего школьного возраста становится умение 

переживать эмоциональную общность с познаваемым, становиться участником событий. Эмоционально 

отзывчивый младший школьник испытывает потребность в эмоциональном переживании, процессе общения с 

«внутренним миром» и «миром искусства». Поэтому эффективно включать театрализованную игру как игровой 

прием и форму обучения музыке младших школьников.    

Изучив материалы по теме нашего исследования, мы сделали следующее предположение: обогащая детское 

музыкальное восприятие образностью, театрализация помогает возникновению у каждого ребенка ассоциаций, 
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близких к его собственным жизненным впечатлениям, его опыту, его мировоззрению и тем самым активизирует 

мыслительную деятельность, вызывает потребность к действию.  

   Вследствие этого развитие музыкальных способностей, в частности, эмоциональной отзывчивости на 

музыку, у младших школьников будет проходить эффективнее при условии активного использования элементов 

театрализации и музыкально-театрализованной деятельности на уроках музыки и во внеурочной работе по 

предмету. 

Работая с учащимися младших классов, необходимо учитывать, что ценным новообразованием младшего 

школьного возраста становится умение переживать эмоциональную общность с познаваемым, становиться 

участником событий. Поэтому эффективно занятие вводить персонажи, которые помогают детям усвоить те или 

иные знания, умения и навыки. Включаясь эмоционально в события, сопереживая героям, испытывая к ним 

симпатию, ребенок ощущает огромный душевный подъем. Это увеличивает у него способность познавать и 

оценивать мир, дарит чувство сопричастности, формирует положительную установку на мир и на себя. 

Эмоциональная отзывчивость на произведения музыкального искусства является ядром музыкальной культуры. 

Б.М.Теплов определяет её как способность чувствовать характер, настроение музыкального произведения, 

способность к переживанию в форме музыкальных образов, способность к творческому восприятию музыки. 

Обогащая детское музыкальное восприятие образностью, театрализация помогает возникновению у каждого 

ребенка ассоциаций, близких к его собственным жизненным впечатлениям, его опыту, его мировоззрению и тем 

самым активизирует мыслительную деятельность, вызывает потребность к действию.  

Для развития вербального (или интеллектуального) уровня эмоциональной отзывчивости на музыку эффективно 

предложить ребятам описать характер музыки и музыкального образа, предлагая в помощь графический аналог 

таблицы Ражникова А.П. 

Опыт педагогов-практиков говорит о том, что особенно эффективной и близкой ребятам формой работы над песней 

на эмоционально-художественном этапе оказывается её инсценировка. Детям предлагается разыграть песню, 

выбрать себе роль в сюжете вокального произведения и обыграть ее.  

Включаясь эмоционально в события, сопереживая героям, ребенок ощущает огромный душевный подъем. Это 

увеличивает у него способность познавать и оценивать мир, дарит чувство сопричастности, формирует 

положительную установку на мир и на себя.  

Изучение результатов деятельности педагогов-музыкантов, использующих театрализацию и как технологию и как 

приём, даёт основание говорить о том, что применение этой технологии и её элементов даёт положительную 

динамику в проявлениях эмоциональной отзывчивости у детей младшего школьного возраста: от любопытства и 

заинтересованности к эстетическому наслаждению и свободному творческому самовыражению.  
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Каримова М. С., студентка 3 курса 

Лёвочкина Е. Г., научный руководитель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Современная цивилизация отличается ускорением темпа жизни и многообразием жизненных ритмов, с 

которыми постоянно сталкивается каждый ребенок. Такое многообразие, а нередко и аритмичность жизненных 

процессов, обусловленных социальными проблемами, создает хаотичность в отношениях ребенка с миром и носит 

деструктивный характер. Значительную роль в создании благоприятных условий для гармонизации отношений 

ребенка с природной и социальной средой, с окружающими людьми и самим собой играет система образования, 

обеспечивающая ритмизацию жизненного пространства детей, что является основой их здоровья, эмоционального 

благополучия, интеллектуального, эстетического и физического развития. 

Ритмика – один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее характер, образы 

передаются в движениях. Основой является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-

образные движения используются как средства для более глубокого ее восприятия и понимания. 

Движения под музыку издавна применялись в воспитании детей (Древняя Индия, Китай, Греция). Но впервые 

рассмотрел ритмику и обосновал ее в качестве метода музыкального воспитания швейцарский педагог и 

композитор Эмиль Жак-Далькроз (1865-1950). Перед ритмикой он, прежде всего, ставил задачу развития 

музыкальных способностей, а также пластичности и выразительности движений. 

Музыкально-ритмическое воспитание детей и юношества в нашей стране было построено на основе 

ведущих положений системы Э. Жак-Далькроза. Отечественные специалисты по ритмике Н. Г. Александрова, Т. 

С. Бабаджан, В. А. Гринер, Ю. А. Двоскина, Е. В. Конорова, Н. А. Метлов, М. А. Румер, позднее – Н. А. Ветлугина, 

А. В. Кенеман, С. Д. Руднева и др. особое внимание уделили подбору высокохудожественного репертуара для 

занятий по ритмике: наряду с классической музыкой они широко использовали народные песни и мелодии, 

произведения современных композиторов, яркие и динамичные по своим образам. 
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Цель ритмики состоит в углублении и дифференциации восприятия музыки (выделении средств выразительности, 

формы), ее образов и формировании на этой основе навыков выразительного движения. 

Задачи ритмики: 

 учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в движениях, согласовывать 

движения с характером музыки, наиболее яркими средствами выразительности; 

 развивать основы музыкальной культуры; 

 развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые представления, 

чувство ритма); 

 учить определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды ритмики (игра, пляска, упражнение), 

различать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, быстрый, средний и медленный темп, 

громкая, умеренно громкая и тихая музыка и т. д.); 

 формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в игре, танце, хороводе и 

упражнении; 

 развивать творческие способности: учить оценивать собственное движение и товарища, придумывать 

«свой» игровой образ, персонаж и «свою» пляску, комбинируя различные элементы физкультурных упражнений, 

танцевальных и сюжетно-образных движений. 

Из физических упражнений в ритмике применяются основные движения (ходьба, бег, подпрыгивания-

поскоки), общеразвивающие (без предметов и с предметами) и строевые упражнения (построения, перестроения и 

передвижения). В ритмике используются несложные элементы народных плясок, хороводов, бальных танцев, 

которые составляют основу современных детских композиций. Сюжетно-образные движения включают имитацию 

повадок животных и птиц, явлений природы, передвижения разнообразного транспорта, действий, характерных 

для каких-либо профессий, и т. д. 

Например, упражнение «Непослушный дождик»: Дождик – кап! Дождик – кап! То сильней, то тише (ударять 

указательным пальцем одной руки по ладони другой). Не стучи, не стучи, не стучи по крыше! (грозить пальцем). 

Непослушный какой! Погоди, не лейся! (укоризненно покачать головой). Заходи к малышам (поманить руками) и 

в тепле погрейся! (скрестить ладони на груди). 

Упражнение «Ноги и ножки»: Большие ноги шли по дороге: топ-топ, топ-топ (ходьба в медленном темпе, четко 

опуская ногу на всю стопу). Маленькие ножки бежали по дорожке: топа-топа-топа-топ, топа-топа-топа-топ (бег на 

носках с остановкой на последнее слово). 

При обучении ритмике используются традиционные методы: наглядный, словесный и практический. 

Наглядный метод представляет собой постоянное сочетание наглядно-слухового и наглядно-зрительного приемов. 

Исполнение музыки каждый раз сопровождается показом.  

Словесный метод (беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, объяснение, рассказ о ее образах, 

напоминание, оценка и т. д.) широко применяется в процессе обучения ритмике как самостоятельный, так и в 

сочетании с наглядным и практическим методами. Применение его своеобразно тем, что состоит в выборе 

отдельных приемов и в дозировке их в зависимости от вида ритмики и возраста детей. Так, к образно-сюжетному 

рассказу чаще прибегают при разучивании игры; к объяснению, напоминанию – в упражнениях, танцах; оценка 

становится более обоснованной в старших группах. 

При использовании практического метода (многократное выполнение конкретного музыкально-ритмического 

движения) особенно важно предварительно «отрабатывать» в подводящих, подготовительных упражнениях 

элементы бега, поскоков, подпрыгиваний, манипуляций с предметами, а затем уже включать их в игры, пляски и 

хороводы.  

Через движения дети легче усваивают язык музыки, ее сопереживание сопровождается непроизвольными 

двигательными реакциями. Выразительно передают музыкальный образ в танце, игре, пантомиме, овладевают 

определенным запасом танцевальных и образных движений. Для овладения этими музыкально-ритмическими 

навыками и умениями используется репертуар народной, классической и современной музыки. Поскольку 

основная цель применения музыкально-ритмических движений в работе с детьми – развить музыкальное 

восприятие, музыкальные способности, приобщить к музыкальной культуре, именно в этом виде деятельности 

имеются большие возможности обогащения музыкального опыта дошкольника: воспринимая и анализируя всю 

совокупность музыкально-выразительных средств, он непосредственно выражает свое отношение к музыке и, как 

творец, участвует в процессе рождения музыкально-двигательного образа. 

Музыкальные игры, танцы, упражнения необходимы дошкольникам не только для развлечения, но и для 

их физического, умственного и эстетического развития. Вместе с другими видами деятельности музыкально-

ритмические упражнения на музыкальных занятиях обеспечивают всестороннее развитие личности ребенка: 

музыкальное (слух, музыкальная память, чувство ритма), умственное (мышление, память, внимание, речь, 

кругозор, воображение), эстетическое (чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, прививается любовь к 

народному творчеству), нравственное (дружелюбие, активность и самостоятельность). Таким образом, занятия 

ритмикой являются воспитывающим процессом, в результате которого формируется активная, уравновешенная 

личность, способная в различных жизненных обстоятельствах сохранять внутреннюю гармонию. 
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Развитие творческих способностей дошкольников посредством технологии ТРИЗ 

 

Красненков А.Б., студент 3 курса 

Лёвочкина Е.Г., научный руководитель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Традиционное образование как целенаправленный процесс обучения и воспитания предполагает 

формирование и развитие знаний, умений и навыков с учетом требований современной жизни и деятельности. 

Но в эпоху XXI века требуются не столько знания, сколько умение оперировать ими, способность к активной 

умственной деятельности. В связи с этим, в современном образовании остро стоит задача воспитания творческой 

личности, способной рассуждать, делать самостоятельные выводы, быть подготовленной к решению 

нестандартных задач в различных областях деятельности. Потребность в целенаправленном формировании 

творческих способностей дошкольников уже осознается психологами и педагогами. Остается открытым вопрос 

о приемлемых и действенных формах, методиках обучения, позволяющих решать эту проблему. 

Дошкольник в силу своей возрастной специфики – искатель. Его внимание всегда направлено на то, что 

ему интересно. А интерес сопровождается положительными эмоциями. Поэтому стремление к повышению 

качества подготовки детей к школе побуждает практиков использовать среди современных инноваций в 

дошкольном образовании именно те методики и технологии, которые не только результативны, но и 

увлекательны. К таким инновациям относится технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), 

автором которой является бакинский ученый Генрих Саулович Альтшуллер. Обучение через творчество, через 

решение нестандартных задач ведет к выявлению талантов, развивает способности детей, их уверенность в своих 

силах.  

Чтобы стимулировать творческую активность детей и устранить отрицательное воздействие психологической 

инерции, используются различные методы и приемы, применяемые в решении изобретательских задач. Вот 

некоторые из них: 

Мозговой штурм. Предполагает постановку изобретательской задачи и нахождения способов ее решения с 

помощью перебора ресурсов, выбор идеального решения. Темами мозгового штурма могут быть следующие: 

 как выгнать лису из зайкиной избушки; 

 как уберечь продукты от мышей; 

 как не намокнуть под дождем; 

 как потушить пожар, если в доме нет воды. 

Из всех решений выбирается оптимальное, позволяющее решить противоречие с минимальными затратами и 

потерями. Результаты мозгового штурма должны быть непременно отражены в продуктивной деятельности: 

нарисовать зайкину избушку; вылепить продукты, которые стали недоступны мышам и т. д.  

В ходе реализации этого метода развиваются коммуникативные способности детей: умение вести диалог, 

высказывать свою точку зрения, тактично оценивать мнения других. Данный метод позволяет развивать у детей 

способность к анализу, стимулирует творческую активность в поиске решения проблемы, дает осознание того, 

что безвыходных ситуаций в жизни не бывает. 

Синектика. Это так называемый метод аналогий. Предложить ребенку представить самого себя в качестве какого-

нибудь предмета или явления в проблемной ситуации. Примерные варианты заданий: 

 изобразить будильник, который забыли выключить; 

 изобразить рассерженного поросенка, встревоженного кота, восторженного кролика; 

 представить, что ты животное, которое любит музыку, но не умеет говорить, а хочет спеть песню. 

Прогавкай песню «В лесу родилась елочка», промяукай песенку «Котик». 

Да-Нетка. Этот метод дает возможность научить детей находить существенный признак в предмете, 

классифицировать предметы и явления по общим признакам, строить на их основе свои вопросы, точно 

формулировать свои мысли. Например: педагог загадывает слово «Слон», дети задают вопросы: «Это живое?», 

«Это растение?», «Это животное?», «Оно большое?», «Оно живет в жарких странах?», «Это слон?». Педагог 

отвечает только «да» или «нет», пока дети не угадают задуманное. 

Метод Робинзона. Формирует умение находить применение, казалось бы, совсем ненужному предмету. Может 

проводиться в виде игры «Аукцион» в старшей и подготовительной группе. Педагог предлагает детям предмет 

(например, фантик от жвачки, колпачок от ручки, банку) и просит придумать ему как можно больше применений. 

Предмет «продается» тому, кто сделал последнее предложение.  

Типовое фантазирование. Этот метод используется при обучении детей творческому рассказыванию. 

Фантазировать можно с использованием конкретных приемов: 

 уменьшение – увеличение объекта (выросла репка маленькая-премаленькая; построили теремок 

огромный-преогромный). Продолжи сказку. 

 дробление – объединение (придумывание новой игрушки из частей старых игрушек или невероятного 

животного, отдельные части которого представляют собой части других животных). 
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 динамика – статика (оживление неживых объектов и наоборот: Буратино – живое дерево; Снегурочка – 

живой снег; Колобок – живое тесто и т. д.). Дети сами могут выбрать объект, а затем оживить его, придумать 

название. 

 прием наоборот (добрый Волк и злая Красная Шапочка). 

Работа со сказками. 

Решение сказочных задач и придумывание новых сказок проводится с помощью специальных методик: 

«Знакомые герои в новых обстоятельствах», «Спасательные ситуации в сказках», «Сказки по-новому». Мы 

пытаемся помочь сказочным героям, попавшим в затруднительное положение. Опираясь на полученные знания, 

интуицию, используя нестандартные, оригинальные решения дети находят выход из сложной ситуации. 

Методику ТРИЗ можно по праву назвать школой творческой личности, поскольку ее девиз – творчество во всем: 

в постановке вопроса, в способах его решения, в подаче материала. В ней нет методов, в привычном смысле слова, 

есть инструмент, с помощью которого воспитатели сами изобретают свою педагогику, озаренные светом детских 

идей.  

Анализ результатов применения технологии ТРИЗ демонстрирует главное достоинство данной теории, которое 

состоит в том, что она позволяет значительно повысить мыслительные и творческие способности каждого 

дошкольника, а не отдельного вундеркинда. Кроме того, использование в работе с дошкольниками методов и 

приемов ТРИЗ позволяет снять психологические барьеры, убрать боязнь перед новым, неизвестным, 

сформировать восприятие жизненных и учебных проблем не как непреодолимых препятствий, а как очередных 

задач, которые следует решить. У детей снимается чувство скованности, преодолевается застенчивость, 

развивается воображение, речевая и общая инициатива, повышается уровень познавательных способностей, что 

помогает им освободиться от инерции мышления. 

Данные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

 ТРИЗ помогает преподносить знания в увлекательной и интересной для детей форме, обеспечивает их 

прочное усвоение и систематизацию; 

 стимулирует развитие мышления, проявление творческой активности как детьми, так и педагогами; 

 работает на принципах педагогики сотрудничества, стимулирует создание ситуации успеха для детей, тем 

самым поддерживая их веру в свои силы и возможности.  

Таким образом, ТРИЗ является одной из моделей перспективного образования, являет собой уникальный 

инструмент для поиска нетривиальных идей и служит доказательством того, что творчеству можно и нужно 

обучать. 

 

Роль исследовательской работы в культурном развитии подрастающего поколения 

 

Лёвочкина Е. Г., преподаватель 

ГПОАУ АО Амурский педагогический колледж 

 

Перестройка структуры и содержания среднего профессионального образования, а также новые требования 

к образовательному уровню специалистов и их конкурентоспособности при свободном трудоустройстве, 

диктуемые условиями современного общества, определяют необходимость совершенствования НИР как одного из 

компонентов образовательного процесса. НИР является одним из важнейших средств повышения уровня 

подготовки специалистов через освоение студентами в процессе обучения основ профессионально-творческой 

деятельности, методов, приемов и навыков выполнения научно-исследовательских и проектных работ, 

самостоятельности, инициативы в учебе и будущей жизнедеятельности. 

Научно-исследовательская работа – это та важная часть учебного процесса, без которой трудно представить 

само обучение в целом. Каждый студент должен пройти опыт написания курсовой и дипломной работы. Ведь это 

так ответственно и почетно – защитить свою работу перед комиссией и выйти из стен учебного заведения уже не 

простым выпускником, а специалистом.  

Научной деятельностью занимаются как студенты, так и преподаватели. Это система, направленная на 

исследование волнующих или малоизученных проблем различных сфер жизни общества и науки в целом. Это 

могут быть экономические или творческие исследования, а также технические опыты. Исследовать можно все что 

угодно, важна актуальность и уникальность затронутой проблемы. Во время выполнения научно-

исследовательской работы студенту необходимо: собирать нужную информацию; анализировать собранные 

данные; проводить эксперименты, если требуется; получать данные в результате наблюдения; грамотно составлять 

выводы о проделанной работе; применить на практике свое исследование и многое другое. 

Участие в научной деятельности помогает студенту развиваться как специалисту, работать с научной 

литературой, получать новые знания, развивать свои исследовательские навыки, связанные с обрабатыванием и 

обобщением информации, проведением экспериментов, а также грамотно и правильно организовывать свою 

деятельность.  

Таким образом, основными целями НИР являются: 

1. Привлечение студентов к научной, творческой и технологической деятельности.  
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2. Развитие профессиональных качеств и творческих способностей учащихся. 

3. Обеспечение высокого уровня подготовки будущих специалистов. 

Основные задачи НИР: 

1. Повышение навыков к научной, творческой и исследовательской деятельности. 

2. Обучение методике самостоятельного, рационального и эффективного добывания знаний и умению 

использовать их на практике. 

3. Участие в научных исследованиях и техническом творчестве. 

4. Выявление способной молодежи для дальнейшего обучения в ВУЗе, аспирантуре. 

В научно-исследовательской работе студента можно выделить три основных вида:  

Реферат – это краткое изложение на заданную тему или четко структурированный доклад. Цель такой 

письменной работы – подбор и выделение наиболее важной и значимой информации по определенной теме, ее 

грамотное и лаконичное изложение.  

Курсовая работа в отличие от реферата уже сложнее в выполнении. Работая над курсовой, учащиеся 

движутся к научному творчеству, учатся искать нужную информацию в научной литературе и правильно с ней 

обращаться. Во время работы с различной литературой студенты получают важные навыки анализа информации, 

критического отбора и систематизации.  

Диплом или выпускная квалификационная работа – это последний этап, после которого из стен учебных 

заведений выходят специалисты. Цель написания дипломной работы – закрепление и развитие теоретических и 

практических знаний, а также полное исследование и изучение выбранной темы.  

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать ряду следующих требований: затрагивать 

только актуальную тематику и соответствовать перспективам совершенствования и развития выбранной научной 

области; изучение и анализ научной литературы на выбранную тему; углубленное изучение поставленной 

проблемы и описание ее исторических предпосылок; грамотная и четко сформулированная методология работы: 

цель, задачи, объект и предмет исследования; подробный анализ проведенного студентом опыта для возможности 

решения затронутой проблемы; формулирование выводов о проделанном научном исследовании и практических 

рекомендаций. Результатами учебно-исследовательской работы могут стать: разработка и проведение 

нестандартных, нетрадиционных уроков с применением проблемного обучения; проведение внеклассных 

мероприятий; изготовление наглядных материалов и др. 

Одним из показателей качества подготовки студентов является участие в различных мероприятиях, 

например, конференциях и конкурсах. На конференции молодые исследователи получают возможность выступить 

со своей работой перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов более тщательно прорабатывать будущее 

выступление, оттачивает его ораторские способности. Кроме того, если в рамках конференции проводится 

творческое обсуждение прослушанных докладов, то из вопросов и выступлений каждый докладчик может 

почерпнуть оригинальные идеи, о которых в рамках выбранной им темы он даже не задумывался. Включается 

своеобразный механизм, когда одна мысль порождает несколько новых. 

Значение НИР. От выпускников учебного заведения требуется, чтобы они не только квалифицированно 

разбирались в специальных и научных областях знаний, но и умели формировать и защищать свои идеи и 

предложения. Самостоятельная исследовательская работа развивает такие сложные формы мыслительной 

деятельности, как умение анализировать различные явления и процессы, синтезировать, обобщать, делать выводы; 

применять индуктивный и дедуктивный методы, то есть научное мышление, что является неотъемлемой 

характеристикой гармонически и всестороннее развитой личности.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

1. Исследовательская работа является одной из форм учебного процесса, в которой наиболее удачно 

сочетаются обучение и практика.  

В рамках научной работы студент сначала приобретает первые навыки исследовательской работы, затем 

начинает воплощать приобретенные теоретические знания в исследованиях, так или иначе связанных с практикой. 

Такая работа требует большого внимания и терпения от научных руководителей, так как удача или неудача 

каждого студента во многом является результатом их собственных верных и неверных действий. 

2. Научно исследовательская работа студентов является важным фактором при подготовке молодого 

специалиста.  

Выигрывают в этом все: сам студент приобретает навыки, которые пригодятся ему в течение всей жизни, в 

каких бы отраслях народного хозяйства он ни работал – самостоятельность суждений, умение концентрироваться, 

постоянно обогащать собственный запас знаний, обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, 

целенаправленно и вдумчиво работать.  

Для преподавателя самой большой наградой является действительно образованный, культурный, 

всесторонне развитый и благодарный человек, который всегда будет помнить уроки, полученные в годы своего 

обучения.  

А общество получает достойного своего члена, который, обладая вышеперечисленными качествами, 

сможет эффективно решать задачи, поставленные перед ним и служить на благо своей страны и народа. 
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Использование метода проектной деятельности в патриотическом воспитании детей 6-7 лет 

 

Намаконов В. А., студент 3 курса 

Лёвочкина Е. Г., научный руководитель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Дошкольный возраст является важным возрастом в становлении личности человека. Перед педагогами 

стоит задача подготовки ответственного гражданина, патриота и семьянина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами семьи, общества и государства. Решение 

этой задачи связано с формированием устойчивых нравственных свойств личности дошкольника. Сложность 

сегодняшнего воспитания, как отмечают многие исследователи, – в размытости нравственных ориентиров. 

Результатом становится то, что у детей искажаются представления о патриотизме и семейных ценностях. В связи 

с обозначенной проблемой нравственно-патриотическое воспитание детей, начиная с периода детства, является 

одним из важнейших элементов общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособности любого 

общества и государства, преемственности поколений. 

Научные исследования О. И. Жуковской, А. А. Люблинской, Т. А. Марковой, М. Д. Маханёвой в области 

педагогики и психологии подтвердили, что дошкольникам, особенно старшим, доступно чувство любви к родному 

городу, краю. Основы патриотического воспитания отражены в современных программах: «Детство» (Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе), «Истоки» (Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева), «Из детства – в отрочество» (Т. Н. 

Доронова), «Наследие» (М. М. Новицкая), «От рождения до школы» (Н. Е. Веракса).  

Однако в данном возрасте невозможно сформировать убеждения, но можно заложить глубокие 

эмоциональные основы патриотических чувств. Ребенок дошкольного возраста мыслит конкретно. Он должен 

выполнять конкретные дела, а не оперировать отвлеченными понятиями. В этом смысле метод проектов наиболее 

целесообразная, интересная форма для решения задач патриотического воспитания. Это обусловлено тем, что 

проектирование во всех сферах человеческой деятельности становится универсальным инструментарием, 

позволяющим обеспечить ее системность, целенаправленность, ориентированность и результативность. 

Проектная деятельность – это педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путем самостоятельных действий 

обучающихся. Метод дает простор для творческой инициативы детей и педагога, подразумевает их дружеское 

сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к обучению. В основу метода проектов заложена 

идея о направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе 

совместной работы педагога, детей над определенной практической проблемой (темой). Решить проблему или 

работать над проектом в данном случае – значит применить необходимые знания и умения из различных разделов 

образовательной программы дошкольников и получить ощутимый результат. 

Основной целью проектного метода в дошкольных учреждениях является развитие свободной творческой 

личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

Возможность использования метода проектной деятельности в работе со старшими дошкольниками 

обеспечивается характеристиками данного возраста. Это, прежде всего любознательность, стремление к 

самостоятельному поиску ответов на возникающие у ребенка вопросы. К старшему дошкольному возрасту 

внимание у детей становится более устойчивым, наблюдательность – более дифференцированной и долгосрочной, 

развиваются способности к началам анализа, синтеза, самооценке, появляется стремление к совместной 

деятельности. Проявляются стремление к совместной деятельности с товарищами, взрослыми, желание быть 

значимым и полезным, умение находить свое место и видеть свою роль в общей работе. 

Проектная деятельность отвечает возрастным особенностям детей 6–7 лет. Среди них можно выделить: 

 непосредственную связь с жизнью, интересными событиями и необычными свойствами привычных 

предметов; 

 широкий спектр видов деятельности; 

 возможность достичь значимого результата; 

 важность не только результата, но и процесса и способов его достижения; 

 возможность действовать в своем темпе, выбирать формы взаимодействия, проявлять творческую 

активность, самостоятельность, применять освоенные ранее знания и умения. 

Рассмотрим проектную деятельность на примере темы «Формирование у дошкольников основ 

патриотического воспитания через знакомство с историей родного города». 
Вид проекта: 

по контингенту участников: дети дошкольного возраста; воспитатели, родители; 

по направленности: межпредметный (ознакомление с окружающим, развитие речи, познание, 

конструирование, художественное творчество); 

по характеру деятельности: информационно-познавательный, творческий; 

по продолжительности: 4 учебных года. 
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Цель проекта: формирование основ патриотического воспитания у детей дошкольного возраста через 

знакомство с историей родного города. 

В процессе совместной деятельности используются следующие методы и формы работы:  

Беседы о родном крае (темы сложные, требующие толкования, объяснения); рассказ о городе и 

исторических событиях города; знакомство с достопримечательностями родного города; использование 

наглядного материала (фотографии, рисунки, репродукции картин, макеты, фильмы, книги); целевые прогулки и 

экскурсии.  

Игровая деятельность: дидактические игры «Узнай, где я нахожусь?», «Где мой дом?»; сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин», «Больница», «Библиотека», «Почта»; строительные игры: «Мосты», «Стадион», «Транспорт». 

Художественное творчество, конструирование: рисование на тему «Я в детском саду», «Дом для моей 

семьи»; аппликация «Улицы города». 

Опытно-экспериментальная деятельность: выращивание рассады, посадка насаждений, благоустройство 

участка. 

Метод проектной деятельности актуален и очень эффективен. Он обладает целым рядом характеристик, 

которые оказывают очень существенное влияние на развитие ребенка-дошкольника. Прежде всего, в ходе 

проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире, что связано с выполнением 

исследовательских и творческих проектов. Кроме того, развиваются общие способности детей – познавательные, 

коммуникативные и регуляторные. В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают и необходимые 

социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не только 

собственными мотивами, но и установленными нормами.  

Таким образом, выбор целесообразного содержания, форм и методов организации проектной деятельности 

способствует положительному результату в развитии показателей нравственно-патриотической воспитанности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

У детей формируются нравственно-патриотические представления, происходит становление их 

нравственных чувств, взращиваются семена любви к родной природе, родному дому и семье, к истории и культуре 

страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Такие чувства не могут 

возникнуть после нескольких занятий. Это результат длительного, систематического и целенаправленного 

воздействия на ребенка. 

 

Формирование музыкальных способностей у детей дошкольного возраста средствами народной музыки 

 

Полякова Елизавета Александровна, студентка 3 курса 

Лёвочкина Елена Григорьевна, научный руководитель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

На современном этапе главная задача музыкального воспитания дошкольников средствами музыкального 

фольклора – повернуться лицом к народной музыке, когда еще только закладываются основные понятия у ребенка, 

формируются речь и мышление, развиваются способности, умения и навыки. Именно музыкальный фольклор с 

первых дней жизни служит средством формирования мировоззрения ребенка в целом, его эстетической и 

нравственной сущности, развивает ассоциативное, образное мышление. Благодаря такому мышлению у ребенка 

развиваются музыкальные способности, формируется индивидуальность. Музыкальное искусство предоставляет 

детям возможность осознать себя как духовно-значимую личность, освоить непреходящие ценности культуры, 

перенять духовный опыт поколений. 

Таким образом, в сегодняшней социальной ситуации в нашей стране, когда политика государства 

направлена на возрождение духовных ценностей, приобщение детей к народной культуре становится актуальной 

задачей.  

Многочисленные исследования показали, что музыкальный фольклор является видом деятельности, 

интересным для детей дошкольного возраста. Фольклор увлекает детей яркими поэтическими образами, вызывает 

у них положительные эмоции, укрепляет жизнерадостное восприятие жизни, помогает понять, что хорошо и что 

плохо, что красиво и что некрасиво. Фольклор дает самые главные и простые понятия о жизни, о людях, об 

окружающем мире. Он отражает общеинтересное, насущное, то, что затрагивает всех и каждого: труд человека, 

его взаимоотношения с людьми и природой, жизнь в коллективе. 

Музыкальный детский фольклор чрезвычайно богат и разнообразен по тематике и содержанию, 

музыкальному строю, композиции, характеру исполнения и является исключительно ценным дидактическим 

материалом в эстетическом и музыкальном воспитании дошкольников. Яркие образы добра и зла в песнях, сказках, 

играх доступны и понятны детям. При этом дети не просто их слушают, но сами становятся участниками и 

постановщиками музыкально-игровых и вокально-пластических композиций и кукольных спектаклей. 

В соответствии с классификацией Виноградова Г.С. фольклор делится на три основные раздела: 1) 

Календарный фольклор. 2) Потешный фольклор. 3) Игровой фольклор. 
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I. Календарный фольклор. В календарный фольклор входят произведения, связанные с природой, 

календарными датами или имеющие сезонный характер. Значительную его часть составляют заимствованные у 

взрослых колядки, веснянки, заклинания явлениям природы, приговорки насекомым, птицам, животным. К 

наиболее распространенным и активным бытующим жанрам детского календарного фольклора 

относятся заклички, обращенные к различным явлениям природы (солнцу, дождю, ветру, радуге); приговорки, 

представляющие собой краткие обращения к животным, птицам, насекомым и растениям. 

II. Потешный фольклор. Потешный фольклор – прибаутки, дразнилки, небылицы, имеющие 

самостоятельное значение, не связанное с играми. Назначение – развеселить, потешить, рассмешить сверстников. 

В них, как правило, отражено яркое событие или стремительное действие, передан один какой-либо 

эпизод. Прибаутки – короткие по форме (4-8 строф) забавные песенки, своего рода ритмизованные сказочки. 

Дразнилки являются формой проявления детской сатиры и юмора. В них точно подмечается какой-либо порок, 

недостаток или слабость человека. Небылицы – особый вид песен, основанных на вымысле – со смещением в 

содержании всех реальных связей и отношений (медведь по полю летит; мужик пашет на свинье; тетушка-деленка 

воду носит в решете и т. д.).  

III. Игровой фольклор. Игровой фольклор занимает ведущее место в детском творчестве. В развитии 

музыкальных способностей средствами музыкального фольклора используются народные игры с пением и 

движением. Эти игры развивают интерес к пению, умение правильно передавать мелодию, память, чувство ритма. 

В народных играх дети учатся общаться, приобщаются к народным традициям, проявляют взаимовыручку, 

знакомятся с малыми жанрами народного творчества. 

В работе с детьми по ознакомлению с фольклором целесообразно использовать различные средства и 

формы музыкально-художественной деятельности в их синтезе: 

В устном народном творчестве (прибаутки, потешки, небылицы, загадки, скороговорки) у детей 

формируются музыкальные, творческие и речевые навыки. Через игровые и плясовые песни дети овладевают 

игровыми и певческими навыками, учатся согласовывать речь и движение, получают первоначальные навыки 

актерского мастерства. Простота музыкального языка песен, естественность их интонаций, тесно связанных с 

речевыми, способствуют быстрому, легкому запоминанию и усвоению. Знакомясь с хороводами, дети приобретают 

навыки танцевальных и театрализованных действий. Народные подвижные хороводные игры формируют у детей 

ориентацию в пространстве, координацию, внимание, умение подчиняться правилам игры. Обучение детей игре 

на народных музыкальных инструментах развивает музыкальный слух, чувство ритма, умение слаженно играть в 

ансамбле. Во время изучения и постановки народных танцев происходит осмысление образного содержания, 

выполнение движений со сменой характера музыки, умение менять ритм и темп. Данная система работы включает 

в себя и обучение детей сольному, ансамблевому и хоровому пению.  

Приобщение детей к участию в календарных обрядовых праздниках способствует непосредственному 

впитыванию художественных образов, всевозможных песенно-игровых жанров, развитию творческой активности 

детей. Происходит постепенное усвоение и накопление обширного фольклорного материала. 

Огромное значение в развитии музыкальных способностей детей имеют дидактические игры. В процессе 

игры ребенок органично познает новые музыкальные образы, приобретает умения и навыки, развивает свою 

фантазию. Причем развитие способностей происходит как бы само собой, в занимательной и увлекательной форме, 

что избавляет воспитательный процесс от назидательности и сухости. 

Таким образом, занятия, которые проводятся с использованием произведений фольклора, благоприятно 

влияют на развитие музыкальных и творческих способностей детей и способствуют решению следующих 

образовательных, развивающих и воспитательных задач: 

1. Познакомить детей с разнообразием и особенностями русского фольклора, развивать интерес к нему. 

2. Оказывать содействие накоплению эстетического опыта, опыта эмоциональных переживаний, чувств и 

настроений. 

3. Расширять знания и представления детей о национальной культуре и традициях русского народа. 

4. Способствовать оптимальному развитию всех музыкальных способностей детей. 

Обращение к фольклору открывает возможности не только для развития музыкальных способностей детей, 

но и для сохранения складывавшейся веками системы человеческих ценностей, гуманных отношений между 

людьми. Так постепенно дети приобщаются к музыкальному искусству, а вместе с ним у них формируются новые 

знания, умения и навыки. Становится богаче и разнообразнее их духовный мир. И, конечно, взятое за основу 

музыкальное воспитание детей, музыкальная среда, сохраняющая положительный опыт влияния музыкального 

фольклора на развитие музыкальных способностей ребенка в дошкольном учреждении, будут способствовать 

успешному развитию в будущем и стать мыслящими, творческими, нравственными людьми, несущими и 

хранящими историю и духовность поколений. 
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Эмоциональное развитие дошкольников средствами музыки 

 

Тарзанова О., студентка 235 группы 

Научный руководитель Лузгина Е.В., преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

В  современной педагогике  вопросы эмоционального развития детей связываются с обновлением 

содержания образования и качественным улучшением эстетического воспитания подрастающего поколения. По 

словам выдающегося отечественного психолога Л.С. Выготского, эмоциональное развитие детей – одно из 

важнейших направлений профессиональной деятельности педагога. Однако исследование данной проблемы, 

разработанность  её прикладных аспектов ещё недостаточны, что и обусловило актуальность выбранной для 

исследования темы  

Цель нашего исследования - рассмотреть  способы  развития  эмоциональной сферы детей младшего 

школьного возраста на уроках музыки  

Объектом исследования является процесс эмоционального развития   старшего дошкольника посредством 

музыкальных занятий, предметом исследования -   способы (приёмы и методы) развития  эмоциональной сферы  

старших дошкольников посредством  музыки 

Гипотеза исследования: активное использование игровых приёмов на музыкальных занятиях  

способствует развитию творческой активности и мотивации, устойчивого интереса к хоровому исполнительству, 

создаёт предпосылки для творческого самовыражения. Всё это эффективно развивает эмоциональную сферу  

дошкольников. 

Тонкое восприятие, слышание музыки и способность эмоционально отзываться на нее составляют две 

необходимые стороны музыкальности: слуховую и эмоциональную. Обе указанные стороны музыкальности 

необходимо развивать, начиная с самых ранних этапов музыкального воспитания. Установление тесной 

ассоциативной связи между звуковыми образами музыки и эмоциями является очень важной задачей для педагога-

музыканта, и дошкольный возраст в силу своей специфики -  очень благоприятное время для её решения. Нам было 

важно в процессе исследования изучить и отобрать лучшие средства для решения этой задачи.  

Эмоции являются «центральным звеном» психической жизни человека, и прежде всего ребенка. Высший 

продукт развития эмоций человека – устойчивые чувства.  Различные формы переживания чувств (эмоции, 

аффекты, настроения, стрессы, страсти и др.) образуют в совокупности эмоциональную сферу человека. На 

протяжении детства эмоциональная сфера ребенка подвергается большим изменениям, что связано с перестройкой 

и формированием личности.  

С целью проверки нашей гипотезы мы рассмотрели и  проанализировали опыт практикующих педагогов-

музыкантов. В результате нам удалось  разработать комплекс игровых элементов и упражнений для развития 

эмоциональной сферы дошкольников средствами музыки.  

Поскольку основная форма музыкального развития дошкольников – занятие, остановимся подробнее на его 

этапах.  

Во время слушания музыки  можно предложить учащимся игру-путешествие «Сказочный поезд» для 

создания настроения и игру «Что я чувствую,  слушая музыку?»: после прослушивания произведения, название 

которого не сообщается, дети выражают свои эмоциональные впечатления, опираясь на вопросы и задания.  

Работая над вокально-хоровыми навыками, можно использовать игры-упражнения, например, игровую 

дыхательную гимнастику А.Н. Стрельниковой; упражнения  на развитие артикуляционного аппарата: 

(«Приключения язычка», «Хомяки-суслики», «Сетка-точилка»); фонопедические упражнения-игры В.В. 

Емельянова:  «Большой шар», «Чайник», «Комарик», «Скачки» - на развитие певческого дыхания; скороговорки 

для развития чёткой дикции.  

При вокально-хоровой работе по разучиванию мелодии песни эффективно работает игра «Эхо». В работе 

над вокально-хоровыми трудностями произведения можно использовать игры «Змейка» , «Художник», 

«Разведчики» и т.п. 

Также для работы над развитием эмоциональной отзывчивости на музыку можно использовать  игры-

упражнения «Я и мои эмоции», «Зеркало», «Импровизация». Особенно интересна и эффективна для развития 

эмоциональной сферы ребёнка инсценировка песни.  
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Таким образом, изучение опыта практикующих музыкальных руководителей позволяет утверждать, что 

активное использование игровых приёмов на музыкальных занятиях  способствует развитию творческой 

активности и мотивации, устойчивого интереса к хоровому исполнительству, создаёт предпосылки для 

творческого самовыражения.  

способствует развитию эмоциональной сферы  дошкольников. Что и подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 

 

Воспитание нравственно-патриотических чувств дошкольников посредством музыкальных занятий 

Якименко Д., студентка 235 группы  

Научный руководитель Лузгина Е.В., преподаватель 

ГПОАУ АО АПК «Амурский педагогический колледж» 

 

Нравственно-патриотическое воспитание – одна из важнейших сторон многогранного процесса развития ребенка, 

освоение им моральных ценностей, выработка нравственных качеств, патриотизма. Старший дошкольный возраст 

является тем периодом, когда у ребенка возникают первые осознанные нравственные качества, поэтому это время 

наиболее благоприятное для его нравственного воспитания. 

Неоценимую помощь в этом  оказывает музыкальное образование, ведь музыка как искусство 

эмоциональное по своему содержанию имеет огромный духовно-нравственный потенциал в воспитании личности 

дошкольника. Специфика воздействия музыки на нравственное развитие  дошкольников связана прежде всего с 

воспитанием эмоционально-нравственной отзывчивости, которая позволяет сопереживать состоянию другого 

живого существа, сочувствовать, сострадать, выражать жалость, нежность или радость.  

Очевидно, что система работы по музыкально-патриотическому воспитанию требует от музыкального 

руководителя организации особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности и 

наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. Организация 

работы по данному направлению включает: 

1. Использование всех видов фольклора — сказок, песенок, прибауток, частушек, хороводов, народных игр и т.д. 

В народном творчестве как нигде сохранились особенности русского характера, нравственные ценности, 

представление о добре, красоте, храбрости, правде, трудолюбии. Благодаря этому, фольклор является богатейшим 

источником патриотического воспитания детей. 

2. Проведение народных праздников и развлечений. В них сконцентрированы накопленные веками наблюдения за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением людей и животных. 

3. Знакомство дошкольников с музыкальным наследием русских композиторов прошлого и современности 

поможет формированию чувств национальной принадлежности и национального достоинства. 

В дошкольном возрасте формируется восприятие музыки, занимающее основное место в музыкальном воспитании 

детей и оказывающее большое влияние на нравственно - патриотические качества личности.  

Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых патриотизма. Выразительность музыкального языка, 

яркость и поэтичность стихов помогают детям почувствовать теплоту и сердечность песен, воспевающих красоту 

родной природы. В репертуаре программы по музыке много музыкальных произведений, в которых переданы 

образы хорошо знакомых детям животных и птиц. Дети с огромным удовольствием передают с помощью 

выразительных движений эти образы.  Эта атмосфера радостной встречи с родной природой надолго остается в 

памяти ребенка, способствуя формированию его сознания как гражданина и патриота. 

 Некоторые музыкальные произведения помогают сформировать у детей устойчивый интерес к армии, развивают 

чувство восхищения героями, желание подражать им, знакомят с особенностями военной службы в мирное время, 

формируют представления о воинском долге. Из композиторов, у которых достаточно песен патриотического 

содержания, можно назвать Ю. Чичикова, А. Филиппенко, Е.Тиличееву. Обязательно в репертуаре должны быть 

музыкальные произведения региональных композиторов. 

Руководствуясь фольклорным материалом, можно выстроить образовательную работу на основе традиционного 

русского календаря. Земледельческий календарь отражает ритм годовой жизни природы и человека в их 

естественном единстве. Важным ориентиром может стать православный календарь как форма памяти об истории 

страны и мира, а также календарь памятных дат русской классической культуры.  

В старшей группе изучается исторический календарь России, так как, отмечая памятные даты, дети 

приобщаются к истории и культуре Российского государства. Желательно проводить тематические занятия, 

героико-патриотические театрализованные представления, литературно-музыкальные композиции по русской 

тематике.  

Участвуя в таких праздниках «Масленица», «Весна-красна», «Осенины», «Русские посиделки» дошкольники, 

играя свои роли, проживают время наших предков, ощущают свое единство с окружающей их природой. 
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Чтобы дети получили как можно больше информации, необходимо использовать принцип наглядности и принцип 

доступности. Для усиления эмоционального восприятия музыкальных произведений эффективно использовать 

наглядные модели,  полноэкранные компьютерные презентации. Также  хорошо в такой работе регулярно 

использовать отрывки из мультфильмов  и фильмов  показ репродукций картин, иллюстраций, рисунков, 

фотографий. 

Таким образом, изучение методических материалов и опыта практикующих педагогов-музыкантов 

подтверждает нашу гипотезу нашего исследования об эффективности музыкальных занятий как средства 

формирования нравственно-патриотических чувства у дошкольников.  

 

Детское изобразительное творчество 

 

Гаврилеева А. А., студентка 3 курса 

Научный руководитель Добрынина Ю. С. 

         ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Рисование - один из самых распространенных видов творчества в детстве. Отчасти это обусловлено его 

доступностью, отчасти - психическими особенностями развития ребенка. 

Детское изобразительное творчество - процесс и результат художественно-творческой деятельности детей 

в различных областях изобразительного искусства. 

Детские психологи выделяют три вида изобразительной деятельности, которые максимально эффективно 

способствуют развитию творчества дошкольников: рисование, аппликация, лепка. 

В дошкольном возрасте трудно встретить малыша, который не приходил бы в восторг при возможности 

порисовать, поэтому рисование как вид изобразительного творчества – основа развития художественных умений. 

Полезно использовать все возможные инструменты: карандаши, мелки, разные виды красок. 

Использование красок значительно сложнее с технической точки зрения, поэтому первые занятия с 

ребенком лучше посвятить смешению разных красок, акцентировать внимание на оттенках. 

Уголь, цветные мелки стоит использовать для обучения детей старшего школьного возраста, когда освоены 

первичные навыки. Применение этих инструментов помогает ребенку формировать умение передачи формы 

объекта и понимание, как с помощью штриховки части предмета изображаются выпукло. 

Лепка – это, прежде всего, создание объемной фигуры, что помогает развить пространственное мышление. 

Для дошкольников основные материалы и оборудование –  пластилин, глина, стеки. 

Начинается творчество с простых фигур – скатать шарик, сделать брусок или треугольник. 

Занимаясь лепкой, ребенок усваивает понятия объема, пропорций, трехмерной формы, строения предметов. 

При хорошо развитом навыке получается сложные объекты: игрушки, машины, животные. 

Аппликация – особенный вид изобразительной деятельности для детей, развивающий художественный 

вкус и интеллектуальные способности, требующий усиленной мыслительной работы. 

Аппликация включает много деталей, которые не всегда обладают выраженными признаками, 

помогающими распознать нужное местоположение. 

В процессе подбора места для наклеивания, ребенок обучается пониманию величин и правильности 

расположения элементов относительно центра. 

Если аппликация выполняется без использования готовой схемы, то появляется огромный простор для 

воображения. Ребёнок, используя цветную бумагу и природные материалы, учится комбинировать их, видеть 

гармоничные и неподходящие сочетания. Все это формирует эстетические суждения и художественный вкус. 

Дополнительный бонус аппликации – формирование мелкой моторики. Приходится нанизывать бусинки, 

вырезать строго по линиям фигуры, аккуратно приклеивать мелкие детали. 

В итоге изучения исторической части исследовательской работы были рассмотрены три методические 

программы под редакциями В.С. Кузина, Б.М. Неменского, Т.Я. Шпикаловой.  

Самой актуальной методической программой которая используется в школах города Благовещенска 

является программа под редакцией Б.М. Неменского. В соответствии с методическими рекомендациями был 

разработан урок по теме: «Витраж», для 5 класса. Разработана презентация, технологическая карта, подобран 

наглядный материал. В ходе объяснения материала дети знакомились с термином витраж, с историей 

возникновения и работами знаменитых художников витражистов. В самостоятельной части урока дети создавали 

с помощью цветной бумаги свою композицию пытаясь передать имитацию витража. 

В конце всего урока была проведена выставка работ учащихся которая показала что, учащиеся данного 

класса справились с поставлеными целями и задачами урока, в своих работах дети передали фантазию, 

воображение, образное мышление и эстетический вкус. 

Любой вид изобразительной деятельности положительно влияет на развитие восприятия, 

пространственного мышления, художественного вкуса ребенка. 
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В процессе формируются творческие способности детей, их наблюдательность, воображение, образное 

мышление, эстетика, вкус, углубляются и расширяются знания о предметах и явлениях действительности, 

пробуждается и развивается интерес к искусству; тем самым влияет на всесторонние развитие личности ребёнка. 

Изобразительная деятельность должна быть использована для воспитания у детей доброты, 

справедливости, для углубления тех благородных чувств, которые возникают у них. 

Список использованных источников 

1.  Кондахчан Е., Башилов Я., Детский рисунок, М.-Л., 1940 

2.  Ветлугина Н. А. Развитие художественного творчества детей. // Художественное творчество и ребенок. 

— М.: Педагогика, 1972. 

3.  Неменский Б.М. «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы», 2019 

 

Формирование духовно-нравственных ценностей средствами искусства 

 

Гулевич И.И., студентка 3 курса 

Научный руководитель: 

Добрынина Юлия Сергеевна 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Духовно-нравственные ценности – это установки личности, являющиеся системообразующим элементом 

ценностных ориентаций, указывающие на их культурное, социальное, человеческое значение, регулирующие 

сознательную деятельность и поведение, придающие им нравственный характер и ориентирующие её на 

достижение высших идеалов. 

Искусство - важная составная часть духовной культуры человечества, форма познания и отражения 

окружающей человека действительности. По потенциалу осмысления и преобразования действительности 

искусство не уступает науке. Однако способы осмысления мира наукой и искусством различны: если наука 

использует для этого строгие и однозначные понятия, то искусство - художественные образы. 

Искусство играет огромную роль в формировании духовного развития личности ребенка, в 

совершенствовании чувств, в восприятии явлений жизни и природы сквозь призму человеческих отношений. 

Ребенок по сути своей склонен к эмоциональности. Поэтому, если его духовный опыт будет эмоционально 

приятным, то больше надежды, что он закрепится в сознании ребенка и духовность для него будет не только 

пустым словом. Именно потому, что ребенок чувства запоминает легче, чем факты, у него в памяти должны 

накопиться приятные эмоциональные воспоминания, на которые уже можно нанизывать факты, особенно факты 

духовного содержания».  Эстетическое воздействие на детей изобразительного искусства зависит от того, что 

отбирается для восприятия – это те произведения, которые вызывают радостное удивление, восхищение ребенка, 

а это способствует целенаправленности этих чувств и знаний на развитие творческой личности ребенка 

дошкольника. 

Произведения искусства, живописи, скульптуры, музыки, театра — то окно, через которое человек 

достигает тонкого, благородного видения мира. Искусство формирует в душе юного человека чувство величия и 

красоты человечества в целом, поднимает ребенка, подростка в его собственных глазах, в глазах сверстников. 

На уроках изобразительного искусства дети учатся рисовать, лепить,  писать красками, конструировать. Но 

не только. Еще есть умение видеть в окружающей жизни то, что не замечают, не видят другие.  Умение 

вглядываться в жизнь  - самое главное умение! 

Талантливое художественное произведение побуждает нас думать, анализировать жизнь, строить догадки, 

что-то представлять, воображать, искать отзвук своим чувствам, переживанию, настроению, проникать в замысел 

автора, в мир его чувств, мыслей. Первые попытки приобщения к этому у обучающихся, происходят на уроках 

изобразительного искусства по программе Б.Неменского. Начиная с 1-го класса и до 8-го, эта программа помогает 

в изучении курса истории искусства. Она построена на тех принципах, что самая квалифицированная научно-

техническая подготовка без соответствующего нравственно-эстетического развития не может не привести к 

профессиональной узости, прагматизму и нравственному цинизму. 

В соответствии с методическими рекомендациями был разработан урок по теме: «Пейзаж – большой мир», 

для 6 класса. Разработана презентация, технологическая карта, подобран наглядный материал. В ходе объяснения 

материала дети знакомились с термином и видами пейзажа, и работами знаменитых художников. В 

самостоятельной части урока дети рисовали сельский пейзаж гуашью. 

В конце всего урока была проведена выставка работ учащихся, которая показала что, учащиеся данного 

класса справились с поставленными целями и задачами урока, в своих работах дети передали фантазию, 

воображение, образное мышление и эстетический вкус. 
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В процессе формируются творческие способности детей, их наблюдательность, воображение, образное 

мышление, эстетика, вкус, углубляются и расширяются знания о предметах и явлениях действительности, 

пробуждается и развивается интерес к искусству; тем самым влияет на всесторонние развитие личности ребёнка. 

Изобразительная деятельность должна быть использована для воспитания у детей духовно нравственных 

ценностей, справедливости, любовь к животным, природе для углубления тех благородных чувств, которые 

возникают у них. 

Список использованных источников 

1.Артюхова И. С. Ценности и воспитание// Педагогика, 1999, №4.; 

2.Изобразительное искусство. 5-8 класс. Рабочие программы. ФГОС // Неменский Б.М, 2016; 

3.Мудрость красоты. О проблемах эстетического воспитания.// Неменский Б.М, 1981 

 

Методика обучения художественному конструированию на уроках изобразительного искусства 

 

                                                                              Захарова Я. Г., студентка 3 курса 

 Научный руководитель Кушнарёва С.А., преподаватель  

                                      ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

История развития художественного конструирования берет начало с середины XIX века. В 

многочисленных трудах, посвященных истории русской техники, первоначальный период ее становления, 

временные границы которого ограничены XVIII – началом XX в., получил наименование «протодизайна». 

Внимательное изучение предметного наследия протодизайна дает основание утверждать, что корни всего 

последующего развития техники уходят в глубину ручного ремесленного способа производства. Именно в нем 

обозначились основные принципы формообразования орудий труда и средств производства, некоторым из которых 

были свойственны как функциональная обоснованность, так и эмоциональная выразительность. 

Нельзя забывать о том, что продукт технического творчества принадлежит к миру материальной культуры, 

синтезирующей не только достижения науки и техники, но и результаты художественно-практической жизни 

общества. 

Основная задача художественного конструктора заключалась в сохранении чистоты идеи, а также создании 

симпатичной человеку вещи, функционально обоснованной формы. 

Художественное конструирование в значительной степени является синтетической деятельностью, которая 

более всего схожа с сюжетной игрой, апплицированием, рисованием, но не приравнивается к ним. 

Дети овладевают сначала действиями построения конкретного изображения, передающего структуру 

единичного объекта, затем обобщенного, схематически отображающего структуру определенного класса 

предметов. Постепенно они отходят от упрощенной передачи формы и строения изображаемого объекта и 

переходят к конструированию предметов и сюжетных композиций. 

Учащиеся учатся самостоятельно конкретизировать замысел будущей композиции, выбирать 

выразительные средства, реализовывать свой замысел, контролировать его осуществление. 

Конструктивная деятельность может носить характер ролевой игры: в процессе создания постройки или 

конструкции дети вступают в игровые отношения – не просто определяют обязанности каждого, а выполняют те 

или иные роли, например, бригадира, строителя, мастера и так далее. Поэтому конструктивную деятельность детей 

иногда называют и строительной игрой. 

В современной педагогике детское конструирование рассматривается как средство всестороннего развития 

учащегося. 

Конструктивная деятельность расширяет содержание знаний о предметах, так как о некоторых их свойствах 

ребенок узнает только на занятиях конструированием, помогает познание этих предметов и явлений сделать 

целенаправленным, более глубоким, отражающим наиболее существенные свойства их, подчиняя всякий раз 

наблюдение определенным учебным или воспитательным задачам. Для этого дети учатся наблюдать и запоминать 

увиденное. 

В средних и старших классах рекомендуется макетирование объемно-пространственных тематических 

композиций и участие в групповых проектах. 

Такая работа тесно связана с приобретением и развитием навыков. Учитель должен учить детей рациональным 

техническим приемам работы и следить за их правильным использованием. Это позволяет найти пути 

целесообразного решения творческой задачи, открывает новые возможности в выборе художественно 

выразительных средств бумажной пластики и художественного конструирования. На примере урока по 

модульному оригами можно отойти от привычных тем и предложить детям заняться чем-то новым. На уроке они 

узнаю новый для них вид художественного конструирования, а также узнают историю возникновения данной 

техники выполнения оригами. Они смогут развить пространственное мышление, творческую и познавательную 

активность, а также данная техника хороша для моторики рук. Непривычный для них урок проявит интерес к 

изучению нового связанного с художественным конструированием. Кроме того, занятия оригами развивают 

коммуникативные навыки детей, что особо важно в их возрасте. Таким образом, складывание оригинальной 
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поделки-игрушки становится обычной психологической задачей, для решения которой следует выбрать лидера, 

распределить роли, договориться об условиях участия в работе, взаимодействия или правилах. Ведь кому-то в этой 

группе придется выступить в роли художника, подбирая цвета для выполнения модели, кто-то станет руководить 

сборкой элементов. А кому-то придется выполнять  роль статистов. Таким образом, занятия оригами позволяют 

удовлетворить потребности детей в общении со своими сверстниками, а также в желании реализовать свои 

лидерские и организаторские способности. И последним аргументом в пользу и значимости занятий оригами 

служит тот факт, что единственный рабочий материал в оригами – это бумага. Бумага самый доступный и самый 

дешевый материал для творчества. Ребенок знакомится с ней раньше, чем с любым другим материалом. Бумага 

привычна, легко поддается любым изменениям. А применение для складывания бумаги любого качества, 

позволяет заниматься оригами всем, не зависимо от социального положения, возраста, образования. 

Список использованных источников 

1. https://infopedia.su/16x7713.html (История развития художественного конструирования берет начало с 

середины 19 в.) 

2. https://clck.ru/epbEb (Значение конструктивной деятельности для детей)  

3. https://clck.ru/epbLB (Художественное конструирование – одно из основ детского творчества)  

 

Методика изображения животных и птиц в 5-7 классах 

 

                                                              Келевелькувье А. В.,студентка 3 курса 

                   Научный  руководитель Кушнарёва С.А., преподаватель  

ГПОАУ АО «Амурский  педагогический колледж» 

 

Одними из наиболее любимых детьми являются изображения  животных, так как они постоянно окружают 

человека, приносят большую пользу. 

Изображения животных всегда были неотъемлемой частью живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Несмотря на это, исследований на тему анималистического жанра сравнительно мало. 

Рисование животного мира не только развивает творческую активность ребенка, но и способствует 

познанию окружающего мира. Обучение рисованию животных приобретает в настоящее время особую значимость 

в связи с необходимостью с детства воспитывать гуманистическое отношение к окружающей среде. Животный 

мир вызывает в человеке чувство нежности и сопереживания. Подобные реакции вызывают у зрителя как образы 

диких и хищных зверей, так и безобидных домашних питомцев. 

Анималистика (изображение животных и птиц) – один из самых древних жанров. В картинах 

анималистического жанра образ животного выступает смысловым центром работы. 

История анималистики начинается еще со времен палеолита и достигает своего расцвета лишь в XIX–XX 

веках. Древнему миру свойственна сакрализация связи животного и человека. Животное приобретает 

символический характер и тесно связано с религиозным культом. 

Животные могут изображаться и как элементы жанровых сцен, выражая связь с народными или 

придворными бытовыми сценами. Происходит постепенное освобождение анималистических образов от 

символических значений. В XVII веке животные приобретают реалистическое значение. 

Животные также могут изображаться в качестве атрибута в светском, военном, охотничьем, придворном 

портрете. Наиболее популярные изображаемые животные – это лошадь и собака.  

Атрибутом охотничьей живописи тоже были изображения животных. 

Персонажами батальной живописи стали лошади. Образ этого животного символизирует боевого 

товарища. Так, в живописи появился иппический жанр, в котором у лошади определена главная роль. 

Популярность этого жанра продлилась на протяжении всего XIX века и перешла в начало XX века. 

Образ животного (чаще всего изображались птицы) мог стать и элементом композиции, как, например, в 

натюрмортах с добычей.  

Животное также является персонажем пейзажа. Например, часто изображался домашний скот на фоне 

сельского пейзажа. 

Если оценивать значимость анималистики, то этот жанр остается вспомогательным в изобразительном 

искусстве почти до XIX века и эпохи романтизма. 

 Примеры реалистического, выразительного изображения животных можно увидеть в набросках 

Рембрандта, В.А. Серова, А.А. Пластова, и других художников. Много внимания уделялось изучению изображения 

движений, повадок животных такими отечественными художниками, как В.А. Ватагин. Б.М. Греков,  А.А. Пластов, 

А.А. Рылов, И.С. Ефимов и другие. 

На основе анализа методических рекомендаций к программам                    Б.М. Неменского и В.С. Кузина в 

связи с темой исследования, было выявлено, что учащиеся могут изучать анималистику на примере программы 

Бориса Михайловича в 5 классе в рамках изучения древних образов в игрушках народных промыслов. Они учатся 

лепить стилизованные образы животных и орнаментировать их росписью. 
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В рамках изучения художественной росписи в 5 классе учащиеся также учатся расписывать стилизованные 

образы животных в стиле хохломской или городецкой, гжельской росписи.  

Программа В.С. Кузина даёт возможность применять в 5 классе рисование животных с натуры или по 

памяти, на основе иллюстрации (копирование). Учащиеся изучают темы «Наброски домашних животных», «На 

дне морском» и другие на основе предложенных таблиц, анализируют анатомию животного, его цвет, пластику, 

образ жизни.  

В 5 классе по программе В.С. Кузина есть также возможность решения образа животного в декоративном 

рисовании, например, на основе народных росписей. Или можно поработать с фантазией по теме «Невиданный 

зверь». 

Программа В.С. Кузина даёт возможность выполнения набросков и зарисовок с натуры, по памяти и по 

представлению с птиц, зверей, рыб в движении, что позволяет закрепить знания о жанре анималистки; сравнивать 

анатомию разных животных, выделять общее и различное, уметь связать особенности животного со средой 

обитания,  особенностями образа жизни; совершенствовать способности образного мышления и представления. 

На основе проведённого исследования за основу разработки технологической карты с целью изучения 

жанра анималистики была взята программа В.С. Кузина. Целью урока является обучение изображению орла на 

основе конструктивного построения на примере таблиц. Учащиеся изучают виды изображений орла художников 

различных эпох. Содержание практического задания связано с изображением образа орла, который может также 

иметь символическую нагрузку. Для этого дети делятся на группы по рядам, создавая свой образ орла, выбирая 

технику его исполнения, сочиняя историю. В конце урока подводятся итоги, обобщается изученный теоретический 

материал, проводится выставка рисунков и рассказ о вложенных смыслах. 

Список использованных источников 

1. Ватагин В. А. Изображение животного: записки анималиста / В.А. Ватагин. – М.: Искусство, 1957.  

2. Портнова И. В. Сложение жанровой анималистической картины в творчестве русских художников второй 

половины XIX века / И. В. Портнова // Вестник Ставропольского государственного университета. – 2009. – 
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Игровые приёмы на уроках изобразительного искусства 

 

                                                                           Логвиненко К. В, студентка 3 курса 

Научный руководитель Кушнарёва С.А., преподаватель  

                                         ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

В 20 веке в педагогическом искусстве появляется такое понятие как игровые технологии. Проблему 

игровой деятельности в отечественной педагогике разрабатывали К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Л. 

Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, в зарубежной – З. Фрейд, Ж. Пиаже и другие. Учёные считали, что предметные 

развивающие игры способствуют развитию интеллекта. 

Занимательность условного мира игры делает положительной эмоционально-окрашенной монотонную 

скучную деятельность по повторению, закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового 

действа активизирует все психические процессы и функции ребенка.  

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и 

элементами соревновательности, удовлетворения потребностей, самоутверждения, самореализации. 

В структуру игры как процесса входят: роли, взятые на себя играющими; игровые действия как средства 

реализации этих ролей; игровое употребление предметов, то есть замещение реальных вещей игровыми, 

условными; реальные отношения между играющими; сюжет (содержание) – область действительности, условно 

воспроизводимая в игре. 

Игровые приемы – это способы совместного (педагога и детей) развития сюжетно-игрового замысла путем 

постановки игровых задач и выполнения  игровых действий, направленных на обучение и развитие детей. Игровые 

приемы помогают учителю сделать процесс обучения занимательным, соответствующим возрастным 

особенностям школьников; дают возможность многократно упражнять детей при формировании какого-либо 

умения; побуждают детей к качественному выполнению задания. 

В процессе использования игрового приема может увеличиваться количество игровых задач, происходит 

развитие игрового замысла. Необходимо помнить о том, что за постановкой игровой задачи следуют игровые 

действия. Так, чтобы отправиться в космос необходимо стать космонавтом, «построить» ракету, при этом 

«ремонтировать» неровные корпуса ракет, «отмыть» грязные стекла иллюминаторов, наметить свой маршрут, 

изобразив звезды и планеты. В условиях игрового действия рождается воображаемая ситуация. 

 В педагогической деятельности используются разные приёмы для того, чтобы повысить интерес детей к 

учёбе. Это стихи о видах и жанрах изобразительного искусства, сказки о художниках, конструкторы, трафареты, 

кроссворды, «работы над ошибками», викторины, загадки, дидактические игры на закрепление понятий и навыков; 

разнообразные техники изображения.  
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Игровые приёмы часто используются учителями в ходе интегрированных уроков, в конце каждой четверти 

– в рамках обобщающих уроков. В результате учащиеся занимаются коллективной работой, художественным 

конструированием, участвуют в беседах об искусстве, занятиях по дизайну, фронтальных опросах. Например, 

можно организовать для школьников начальных классов игру «Угадай картину», во время которой учащиеся сами 

придумывают и отгадывают загадки по картинам, развивая тем самым устную речь и запоминая специальные 

термины. 

При проведении игр пользуются различными карточками, наборами репродукций, кубиков, трафаретов, 

конструкторами. Чаще всего игровые приёмы используют для повторения и закрепления изученных тем и 

разделов. 

В последнее время все большую популярность получают деловые игры, которые используются при 

усвоении нового материала школьниками старшего возраста. Могут быть применены различные модификации 

деловых игр: имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр и другое. Деловые игры состоят из трех 

этапов: подготовительного, этапа проведения, анализа и обобщения результата игры. Примеры деловых игр на 

уроках изобразительной деятельности: «Художественный совет по отбору произведений на выставку», 

«Презентация дизайнерского проекта», «Конкурс ТВ-рекламы передач об искусстве», «Аукцион произведений 

искусства» и так далее. 

Во время практики в школе были проведены занятия у учащихся 5 классов. Именно в этом возрасте часто 

свойственно проводить занятия с использованием игровых приемов для того, чтобы детям было проще добиться 

результата. При этом содержание игровых задач и игровых действий должно соответствовать знаниям детей об 

окружающем и их интересам. Кроме того, нужно определиться на каких этапах урока могут быть использованы 

игровые приёмы (на этапе введения в урок, объяснения, закрепления материала, проведения упражнения или на 

этапе контроля). 

Во время практики было сложно добавить игровой прием в какой-либо урок. Поэтому для исследования 

мы решили усовершенствовать один из проведённых уроков в 5 классе на тему «Современное выставочное 

искусство». Главной целью этого урока было познакомить учащихся с современным искусством. Задачей стало 

изображение портрета современника в направлении «супрематизм». Было принято решение добавить игровые 

приемы. В начале необходимо поделить учащихся на несколько команд. В каждой команде нужно назначить 

капитана, который должен с закрытыми глазами выбрать две геометрические фигуры и два цвета бумаги из 

предложенных. Из выбранных материалов каждой команде предлагается создать портрет.   

Дети, особенно младшие школьники, очень любят быть волшебниками. Они сами говорят, что любят 

«играть в сказку», поэтому им предоставлялся выбор: сделать портрет героя из сказки или портрет современника.   

Список использованных источников 

1. https://studbooks.net/1946004/pedagogika/istoriya_razvitiya_igrovyh_tehnologiy_otechestvennoy_zarubezhnoy_ped
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Методика обучения рисования пейзажа по памяти и представлению 

Мироненко Анна Андреевна,  

Научный руководитель: Добрынина Ю.С., 

преподаватель ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж» 

  

Творческая работа на любую тему в значительной степени основывается на работе памяти и воображения. 

Поэтому в процессе подготовки учащихся к творческой деятельности необходимо осуществлять постоянную 

тренировку зрительной памяти, содействовать обогащению и пополнению запасов зрительных представлений, что 

достигается путем соответствующих упражнений в рисовании с натуры и по памяти. 

Пейзаж является самостоятельным жанром изобразительного искусства, а также играет немаловажную 

роль в исторических и жанровых картинах. Пейзажная живопись имеет многовековую историю. 

Как самостоятельный жанр искусства пейзаж зародился в Китае в VI веке. На территории Европы возникновение 

пейзажа как отдельного жанра случилось гораздо позднее, чем на Дальнем Востоке. В эпоху Средневековья все 

искусство было подчинено церковной тематике, вследствие чего пейзаж служил исключительно средой обитания 

персонажей и не нес самостоятельной смысловой нагрузки. 

Новое отношение к природе возникло в искусстве во второй половине XVIII столетия. Живописцы 

стремились показать зрителю природу в ее естественном облике, но возводимую в эстетический идеал. Ряд 

живописцев, работавших в этот период, обращались к искусству античности, видя в ней некий прообраз 

внутренней свободы. 

В основе чуда рисования по представлению и воображению лежит именно зрительная память. К ней подключается 

знание основ рисунка и живописи. Поэтому, чтобы нарисовать что-то «из головы», без натуры, художнику нужно 

хоть раз посмотреть на объект и увидеть его. 

https://studbooks.net/1946004/pedagogika/istoriya_razvitiya_igrovyh_tehnologiy_otechestvennoy_zarubezhnoy_pedagogike
https://studbooks.net/1946004/pedagogika/istoriya_razvitiya_igrovyh_tehnologiy_otechestvennoy_zarubezhnoy_pedagogike
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Существуют множество видов пейзажа:  

Природный – пейзаж с изображением природного ландшафта лесов, полей, рек, явлений природы в разные 

времена года. 

Морской – марины, морские картины где художники изображают моря или океаны. 

Сельский – картины деревень и сел, пейзажи крестьянской жизни. 

Городской–пейзаж города, другое название урбанистический пейзаж. Виды улиц и кварталов населенных 

жителями и транспортом. 

Архитектурный – пейзаж, демонстрирующий красоту зданий и сооружений и их фрагментов. 

Лирический пейзаж или пейзаж настроения. Такие пейзажи выразительно передают зрителю настроения и 

впечатления художника от природы в момент написания картины. Это может быть безмятежная тишина и 

спокойствие туманного утра, или уныние и безысходность холодной ненастной осени. 

При изучении исторической части исследовательской работы были рассмотрены три методические программы под 

редакцией Б.М. Неменского, Т. Ю. Шпикаловой, В. С. Кузина. 

В современных школах города Благовещенска уроки изобразительного искусства проводят по программе 

Б. М. Неменского. На основе данной программы и ее рекомендаций разработан урок по теме «Пейзаж». 

Разработана технологическая карта к уроку, презентация и подобран наглядный материал по данной теме. В ходе 

урока учащиеся познакомились с термином «пейзаж», с правилами учета перспективы, а также с репродукциями 

знаменитых художников (А.К. Саврасов, И. И. Левитан и т. Д) 

В конце урока учащиеся показали свои работы и провели краткий анализ. Учащиеся 4 «Д» класса справились с 

поставленными целями и задачами урока, работы получились интересные, живописные с соблюдением всех правил 

перспективы. 

Благодаря изображению пейзажа по памяти мы развиваем зрительную память – способность фиксировать, 

сохранять, отражать и использовать различную визуальную информацию, полученную в виде зрительного образа, 

детали которого не всегда возможно описать вербально. 

Список использованных источников 
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Лепка на занятиях изобразительного искусства в общеобразовательной школе 

Сердобинцева Наталья Андреевна, 

Руководитель: Добрынина Ю.С. 

             ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Лепка, пожалуй, является одним из самых древних видов искусства, ведь лепили люди с незапамятных 

времен. В глубокой древности, на заре цивилизации люди заметили, что глина становится податливой и мягкой, 

если ее намочить, и с этого началась длинная история искусства лепки. 

В настоящее время лепка из всевозможных видов глины является народным промыслом, видом искусства и хобби 

для миллионов взрослых и детей во всем мире. Это еще и крайне полезное для здоровья занятие – лепка 

успокаивает, учит концентрироваться, сосредотачиваться, творить. 

Лепка - это один из видов изобразительного творчества, в котором из пластических материалов создаются 

объемные (иногда рельефные) образы или целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом 

доступна даже маленьким детям.  

Лепка - самый осязаемый вид художественного творчества. Ребенок не только водит то, что создал, но и трогает, 

берет в руки и по мере необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке является рука (вернее, обе руки, 

следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками, а не кисточкой, карандашом или 

ножницами. 

Существует три вида лепки: сюжетная, предметная, декоративная. 

В сюжетной лепке дети передают сюжетные композиции, в которых отдельные образы так или иначе связаны 

между собой.  

В предметной лепке дети лепят отдельные конкретные изображения - всевозможные фрукты, овощи, игрушки, 

животных, бытовые предметы и пр. 

В декоративной лепке дети создают декоративные или декорированные изделия - вазы, кашпо, маски, тарелки, 

панно и пр. 

По способу создания образа выделяют следующие виды лепки по памяти, по представления, по замыслу, с натуры, 

по схеме, по рисунку, по словесному описанию и пр. 

По способу организации детей и характеру их деятельности лепка может быть индивидуальной коллективной - в 

сотворчестве со взрослыми или сверстниками, комплексной (интегрированной, когда лепка сочетается с другими 

видами художественной и познавательной деятельности, а также с разными. 
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Также существует техника выполнения лепки: 

скатывание - создание формы шара круговыми движениями ладони; раскатывание – формирование „колбасок” 

ладонями; сглаживание – придание округлости форме; вдавливание – нажатием большого или указательного 

пальца делается углубление; заострение – придание острого конца при помощи прижимания пальцами со всех 

сторон; прищипывание – оттягивание и заострение одного края; соединение – скрепление деталей друг с другом. 

В итоге изучения исторической части исследовательской работы были рассмотрены три методические программы 

под редакцией  Неменского, Кузина, Шпикаловой. 

Самой актуальной методической программой, которая используется в школах города Благовещенска, является, 

программа под редакцией Б.М. Неменского. В соответствии с методическими рекомендациями был разработан 

урок по теме: «Лепка головы сказочного героя» для 3класса. Разработана презентация, технологическая карта, 

подобран наглядный материал. В ходе работы дети познакомились с термином «лепка» ее историей и с работами 

знаменитых скульпторов. В самостоятельной части урока дети создавали с помощью пластилина голову  

сказочного героя. 

В конце урока была проведена выставка работ учащихся, по которым можно было понять, что дети 

справились, с поставленными целями и задачами урока. В своих работах дети проявили фантазию, воображение, 

образное мышление, эстетический вкус, а также аккуратность. 

Данная тема очень значима на уроках изобразительного искусства, так как она развивант мелкую маторику рук, 

фантазию, воображение, пространственное виденее предмета в объеме. В процессе выполнения лепки 

формируются зрительное восприятия, память, и творческие способности, способствует развитию образного 

мышления, воображения и расширяет знания о предметах и явлениях действительности, пробуждает интерес к 

искусству, влияя тем самым на всесторонние развитие личности ребенка. 

Список использованных источников 

1. Неменский Б.М., Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питеских А.С. Изобразительное искусство и художественный 

труд. 1-9 классы: Программы общеобразовательных учреждений с краткими методическими рекомендациями/ Под 

руковоством Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2006.- 145с.  

2. Алексеева, Елена Владимировна. Изобразительное искусство. 3 класс. Поурочные планы по учебнику Кузина 

В.С., Кубышкиной Э.И. «Изобразительное искусство в начальной школе» для 3 класса. Часть 2 / Сост. Е.В. 

Алексеева. – Волгоград: Учитель АСТ, 2004. – 96 с. 

Изучение техники акварельной живописи на уроках изобразительного искусства 
                                                                              

                                                                   Федулова П. А., студентка 3 курса 

                     Научный  руководитель Кушнарёва С.А., преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

В изобразительном искусстве существует огромное количество самых разнообразных материалов. К таким 

широко известным материалам относится акварель. Акварелью называют краски, растворителем для которых 

служит вода. Акварельные краски используют как для детского, так и профессионального  творчества. 

Одним из существенных аспектов художественного образования является развитие живописных умений, 

которые дополняют палитру эмоций и чувств ребенка. Уникальность акварели заключается в ее прозрачности. Это 

свойство материала позволяет передавать глубину пространства световоздушной среды, изменчивость и 

подвижность окружающего мира, разнообразие цветовых и тональных отношений. В акварели могут быть 

использованы различные, простые по способу реализации техники рисования. 

Одновременно акварель считается также капризным материалом, требующим от исполнителя  виртуозного 

владения не только техническими приемами акварельной живописи, но и  умения уверенно рисовать. Именно 

поэтому акварель следует отнести к одной из самых сложных живописных техник, которая представляет широкую 

возможность сформировать у учащихся целостное восприятие мира. 

Техника акварели способствует выработке навыка аккуратной работы, развивает умение видеть тончайшие 

цветовые переходы, учит  нестандартному восприятию  образа окружающей действительности. В целом 

акварельная живопись формирует  изящество  восприятия мира  и  тонкую духовную организацию личности 

учащегося. 

          Акварель пришла в Европу в эпоху Ренессанса. Но лишь в 18 веке мастера английской живописи первыми 

стали активно применять акварель и разработали базовые принципы этой техники. В настоящее время существует 

множество различных и нестандартных приемов исполнения акварельных работ. В зависимости от степени 

влажности бумаги можно выделить такие акварельные техники, как «работа по-мокрому» («английская» акварель) 

и «работа по-сухому» («итальянская» акварель). Интересный эффект дает работа по фрагментарно увлажненному 

листу, но это уже комбинация сухой и влажной техники писания. Кроме этого существует многообразие 

технических приемов: копии цвета, работа кистью, размытые и процарапанные блики (сырым по сырому), рисунок 

кистью, рисунок палочкой, работа сухой кистью, разбрызгивание, использование соли, соскабливание краски, 
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печать и вдавливание линии и тонкий слой краски, предохранение бликов, метод «пуантилизма, техника гризайль, 

«монотипия», техника с использованием восковых мелков или жировых карандашей, лессировка и многие другие. 

         Проанализировав программы основных методистов по изобразительному искусству было решено выбрать 

тему «Пейзажи родного края» (техника акварельной живописи) на примере авторского совмещения программ 

Кузина и Неменского за 4-5 класс. На основе технологической карты, разработанной по данной теме, была выбрана 

за основу стандартная форма урока комбинированного типа с элементами синестезии – одновременного 

прослушивания во время практики природных звуков природы, умиротворяюще воздействующих и 

располагающих к трудоемкой деятельности. Благодаря данному подходу учащиеся с большим интересом могут 

изучить техники акварельной живописи во время рисования красочного пейзажа. Поскольку в 4-ом классе 

реалистическое изобразительное искусство включает в себя рисование на темы окружающей жизни на основе 

наблюдений, то рисуя на тему природы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-

выразительных средствах живописи, особенностях передачи пространства. 

         Построение обучения от простого к сложному заключается в том, что начать обучение акварельным техникам 

следует с простых приемов: заливки, отмывки, а затем постепенно переходить к сложным техникам: «А-ля прима», 

«Гризайль» и другие.  

         Акварельная живопись в 4-5 классах целенаправленно преподается в рамках таких тем как «Портрет», 

«Времена года», «Натюрморт» и «Пейзаж». Особенно часто рекомендуется выполнять в качестве тренировочного 

упражнения быстрые живописные этюды в начале урока, чтобы разработать руки и настроить на рабочее состояние 

учащихся. На уроках акварельной живописи школьники учатся сравнивать произведения художников, находить в 

их картинах общее и различное, обсуждают творческие работы одноклассников, учатся давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности. В зависимости от конкретики темы учащиеся участвуют в 

обсуждении многообразия цветов и их оттенков, которые возможно воссоздать акварелью в целях передачи, 

например, различных состояний  природы. 

            Наиболее эффективно делать упор в программе на осваивание акварельной техники детьми на примере 

пейзажной живописи. Таким образом учащиеся будут приобретать не только умения и творческий опыт в создании 

композиционного живописного образа пейзажа, но и в полной мере познавать базовые визуальные закономерности 

окружающего мира, например, такие как воздушная и размерная плановость, колористика и светотень. Чем лучше 

учащиеся овладеют возможностями акварельной живописи, тем легче и доступнее для них станет дальнейшее 

обучение изобразительной деятельности. 

Список использованных источников  

1. Иванова О., Аллахвердова Е. Акварель. Практические советы. – Москва, 2006. 

2. Паррамон Х.М. и Фрескет Г. Как писать акварелью. – Санкт-Петербург, 1995.  

3. Ревякин П.П. «Техника акварельной живописи». – Москва, 2017. 

 

Изучение приемов стилизации в декоративном рисовании  

Шепитко Юлия Юрьевна 

Руководитель: Добрынина Юлия Сергеевна 

 

Метод художественной стилизации в русской культуре впервые был широко использован членами 

Мамонтовского кружка в конце XIX века. Как учебная дисциплина предмет «Стилизация» был привнесен в 

Строгановское училище непревзойденным мастером этого метода - М.А. Врубелем, который в 1898 году был 

приглашен для преподавания новых предметов — «Стилизация растений» и «Упражнения в стилизации». С тех 

пор этот курс входит в учебные программы художественных учебных заведений, являясь частью курса 

композиции. 

История декоративно-прикладного искусства показывает, что мотивы природы — преобразованный 

животный и растительный мир, мы находим в различных видах декоративного искусства: вышивке, росписях, 

текстильном и резном орнаменте. При этом мотивы природы в зависимости от национальных традиций, 

особенностей развития производства, сложившихся эстетических и художественных взглядов могут сильно 

изменяться. 

Орнаментальные мотивы могут быть приближены к реалистическому изображению или быть сильно 

стилизованными. 

Художник творчески перерабатывает формы, найденные в природе, с учетом конкретного материала, его 

декоративных достоинств и особенностей технологической обработки. 

Стилизация-это процесс придания творческому произведению черт другого стиля. В изобразительном 

искусстве при помощи данного приема предметы либо фигуры обретают упрощенные формы. 

Виды стилизации: 

 внешняя поверхностная. Не имеет индивидуального характера, предполагает наличие 

готового образца для подражания или элементов уже созданного стиля. Все элементы произведения 

подчинены условиям уже имеющегося художественного ансамбля. 
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Натюрморт в стилизации 

В натюрморте несколько предметов объединяют в одну группу.  

В стилизованном натюрморте необходимо выделить один главный объект, вокруг которого ставят остальные 

компоненты. Предметы упрощают, трансформируя их в символы и силуэты.   

Стилизация пейзажа В таких рисунках нет воздушной и линейной перспектив. Все элементы имеют одинаковую 

четкость. В стилизации пейзажа допускается изменение количества объектов. Цветовая гамма может быть реальная 

или изменена по усмотрению художника. 

В ходе изучения исследовательской работы были рассмотрены 2 методические программы; Б.М. Неменского и В.С. 

Кузина 

В МАОУ «В школе №12 г. Благовещенска был проведен урок в 7А классе», тема урока «орнамент в рамке»  

Для разработки донного урока была взята за основу методическая программа под редакцией Неменского. Были 

поставлены конкретные цели и задачи урока. В ходе урока учащиеся знакомились с термином «стилизация» видами 

и техникой исполнения. В конце урока был подведен итог урока (анализ работ учащихся. Краткий опрос по теме, 

оценивание работ учащихся. С учетом критериев оценивания. 

В ходе анализа работ учащихся, ученики продемонстрировали свои работы. Все учащиеся подошли оригинально к 

выполнению своих работ, задание было выполнено аккуратно и каждая работа была по своему необычно. 

В декоративной композиции вопросу стилизации декоративных форм уделяется большое внимание, так как данные 

объекты всегда доступны и работа с ними помогает овладеть аналитическим мышлением и способами 

оригинального выражения натуры в трансформированных формах, т.е. производить преломление увиденного через 

индивидуальность художника. Стилизованное изображение изучаемых объектов дает возможность находить все 

новые и новые оригинальные способы отображения действительности, отличные от иллюзорного, 

фотографического изображения. 

Список использованных источников  

1.Лагузинская, Я. Способы развития творческого восприятия детей /Я.Н. Лагузинская// Искусство: научно-

теоретический журнал – 2013. – ноябрь.  

2. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция/ Г.М. Логвиненко. - М.: Владос, 2012 

3.Мелик-Пашаев, А.А. Педагогика искусства и творческие способности/ А.А. Мелик-Пашаев. - М.: Знание, 2016. 

 4. Неменский, Б.М. Изобразительное искусство/ Б.М Неменский - М.: Просвещение, 2016.  

 

Особенности национального состава Приамурья 

Веселова А.Н., методист, преподаватель высшей  

квалификационной категории  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Где и когда бы мы с вами не находились, нас всегда окружают люди разных национальностей. Ведь не 

случайно Конституция нашей страны начинается со слов: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенный общей судьбой на своей земле…». 

Дальний Восток России тоже не представляет собой единого этнографического региона. Исторически 

этническая карта региона была чрезвычайно пёстрой. Сотни племен и родов населяли обширную территорию от 

побережья Северного Ледовитого океана до границ Китая и Кореи. В отчётах русских землепроходцев XVII в. 

упоминаются чукчи, коряки, эскимосы, камчадалы, юкагиры, тунгусы, алеуты, гиляки, натки, ачаны, гольдики, 

солоны, дауры, дючеры и другие. Дальневосточные аборигены прошли длительный путь своего развития. Они 

первыми обжили тайгу и тундру, вышли к берегам Северного Ледовитого и Тихого океанов, создали своеобразные 

культуры. Особенности исторического пути аборигенов Дальнего Востока и своеобразие их культур во многом 

зависели от той географической среды, на фоне и условиях которой жили эти народы. 

В этническом отношении территория расселения дальневосточных аборигенов представляла несколько 

больших областей, каждая из которых имеет свою специфику, обусловленную географической средой, процессом 

исторического развития народов, их принадлежностью к той или иной языковой группе, производственной 

деятельностью народов и взаимоотношениями. 

Но, этническое прошлое Приамурья намного сложнее, чем принято думать. В районе Хабаровска, к 

примеру, археологи прослеживают не менее шести миграционных волн, уходящих в древность: русские, гольды, 

дючеры, племена Покровской культуры, мохэсцы, палеоазиаты. Были и другие племена, приходившие из 

Монголии, Прибайкалья, Маньчжурии. 

Амур, как «дорога тысячелетий», издревле манил пришельцев, которые вытесняли либо смешивались с 

теми, кто ранее обжил привольные места. И для всех Амур становился отчим домом, колыбелью самобытных 

культур. 
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Амурская область также является многонациональным регионом. На территории области проживают 

представители 119 национальностей, каждая из которой обладает уникальными особенностями материальной и 

духовной культуры.  

В настоящее время в Амурской области проживает примерно 798 424 человек. Согласно последней 

переписи населения, национальный состав Амурской области довольно многообразен: русские - 775 590 человек 

(93,43%),  украинцы - 16 636 человек (2,00%), белорусы - 4 162 человека (0,50%), армяне - 3 948 человек (0,48%), 

татары - 3 406 человек (0,41%), азербайджанцы - 2 796 человек (0,34%), корейцы - 1 756 человек (0,21%), узбеки - 

1 121 человек (0,14%), немцы - 1 048 человек (0,13%), башкиры - 881 человек (0,11%), чуваши - 783 человека 

(0,09%), молдаване - 736 человек (0,09%), китайцы - 672 человека (0,08%), мордва - 533 человека (0,06%), таджики 

- 451 человек (0,05%), казахи - 415 человек (0,05%), буряты - 406 человек (0,05%), поляки - 368 человек (0,04%), 

марийцы - 360 человек (0,04%).  

На территории Амурской области существуют армянская,  узбекская, таджикская, белорусская 

диаспоры.  

Кроме того, на территории Амурской области живут грузины, тувинцы, удмурты, цыгане и коренные 

малочисленные народы Севера. В целом, на территории Дальнего Востока издревле проживают восемь коренных 

малочисленных народов: нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи (ороки), эвенки, эвены. 

В Амурской области проживают 1 481 (0,18%) эвенков, 449 (0,05%) якутов. На протяжении веков на 

территории Зейского, Селемджинского и Тындинского районов образовались их этнические общности.  

Встречаются также представители таких древних коренных жителей этого края, как юкагиров, чукчей, 

коряков, эскимосов, алеутов, ительменов. 

Эти народы Севера и Приамурья до наших дней сохранили древние традиции охоты и рыболовства, 

природопользования, бытовой жизненный уклад. Численность некоторых из них составляет всего несколько сотен 

человек. Своеобразной «визитной карточкой» их культуры до сих пор является оленеводство, китобойный 

промысел, изготовление меховой одежды, гравировка на моржовых клыках (для северных народов), вышивка по 

замше и изготовление одежды и обуви из кожи рыб (народы Амура) и другие народные традиции и промыслы.  

Так же проживают и потомки первых переселенцев, основывавших в XVII в. первые остроги на территории 

Якутии, по побережью Охотского моря или на Амуре (Албазинский острог), потомки Уссурийского казачества.  

И народы, народности Дальнего Востока сформировали ряд специфических, культурных новообразований, 

в которые были включены и религия, и шаманские традиции, и нравственные нормы и морали, и творческие 

инициативы отдельных людей и древних племён. 

Таким образом, Дальневосточный округ – это край уникальной культуры различных населяющих его 

народов. И все эти народы нашего края живут в мире и в согласии с другими народами. 

Сегодня забытые традиции и обычаи хотя и медленно, но возрождаются, входят в повседневную жизнь и 

быт, становятся частью нормы поведения и морали. Возрастает этническое самосознание самого народа, 

стремящегося познать свои корни и привнести в современную жизнь все то полезное, что незаслуженно отрицалось 

совсем недавно. 

У нас – общая история и общее будущее. Веками взаимопонимание и взаимопомощь людей разных культур 

были основой исторического развития нации. Поэтому необходимо изучать культуру народов, живущих с нами 

бок о обок. Нужно включать в школьную программу и в профессиональные образовательные программы 

учреждений СПО и ВО учебные дисциплины, раскрывающие особенности культуры различных народностей, 

населяющих наш многонациональный край.      

И мы с вами должны постоянно учиться принимать друг друга такими, какие мы есть – независимо от 

национальности, вероисповедания, убеждения и обычаев. Учиться уважать друг друга и беречь межнациональное 

согласие в нашей стране. И пусть мы говорим на разных языках, но все вместе образуем единый 

многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле. 

Список использованных источников: 

1. http://diss.seluk.ru – этнические культуры коренных народов Приамурья. Дата обращения – 14.04.2022 г.  

2. http://gazeta-bam.ru/news/media/2014/8/15/prazdnik-vstrechi-na-zemle-evenkov - сайт газеты «БАМ». Дата 
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3. http://docs.cntd.ru/document/326140405 - региональная программа «Укрепление гражданского единства, 

гармонизация межнациональных 
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Секция «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ»  

Песня — душа русского народа 

 

                                                              Шаповалова Е.А. студентка  211группы 

Руководитель: Прокопова Л.В преподаватель  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

     Народы могут появляться и исчезать как песчинки в истории человечества. Только тот народ, который бережно 

относится к своему прошлому, своей культуре, бережно хранит обычаи, традиции может сохраниться и оказывать 

влияние на мировое развитие. Сохранение русской культуры, обычаев, традиций русского народа, сохранение 

русского языка как языка межнационального общения, укрепление межнационального согласия, воспитание 

патриотизма, гражданственности, духовности является важной задачей нашего государства. Вот почему 2022 год 

объявлен годом культурных традиций народов России.  

Цель: 
Раскрыть роль и значение русской песни как средства сохранения самоуважения и самоидентичности народа.  
Задачи: 
1.Рассмотреть природу русской народной песни как «кода» познания бытия человека и мира.  
2. Проанализировать жанрово-видовый состав русской песни.  
3. Выяснить популярность русской песни среди студентов АПК 
      Русская народная песня, как и русский язык является общедоступным достоянием России и всего мира. Это 

уникальный самобытный памятник культуры, сочетающий в себе природные богатства Русской земли, 

характерные черты русского народа, традиции русского быта. 

      Народная песня - это корни, связывающие человека с историей своей Родины, это мудрость, точность мысли, 

богатство родного языка, высокая духовность и душевная щедрость, это наше наследство. С тех пор, как 

человечество помнит себя, песня сопровождает людей во всех моментах их жизни. 

     Народная песня потому и называется народной, что в ней отразилась вся история духовной жизни народов 

России, мир его верований и надежд, мир переживаний и ликований. Существовало много лирических песен о 

семейной жизни простого народа. Кто не помнит колыбельную, которую пела нам мама: «Баю, баюшки баю, не 

ложися на краю…», она тоже пришла из далёкого прошлого. Недаром Ломоносов писал: «Сладостные звуки 

родимой песни и музыки в живой человеческой душе ум пробуждают и чувства воспитывают», а Николай Гоголь 

писал: «Покажите мне народ, у которого было бы больше песен, чем у русского народа». Под песни пеленается, 

женится и хоронится русский человек. Под песни вырастают города, достигаются победы.  Это еще раз 

подтверждает огромную роль народной песни. 

     Российский народ бережно хранит и собирает свое достояние – русскую народную песню. Первые 

сборники русских народных песен появились в восемнадцатом столетии, но расцвет интереса ко всему 

национальному и исконно русскому пришелся на XIX век. Большой вклад внес в этот процесс композитор Михаил 

Глинка. С народным творчеством он близко познакомился ещё ребёнком, когда заслушивался чудесными сказками 

и песнями своей няни, Авдотьи Ивановны. На тему лирической песни «Среди долины ровныя» Глинка написал 

пять фортепианных вариаций.  

     Большой вклад в собирание народной песни внес Митрофан Пятницкий. Он не только собирал, но и 

популяризировал русскую народную песню. Он создал Государственный русский народный хор, который получил 

своё название после смерти своего основателя. Наследие музыканта-более 400 записанных на фонографе песен, 

уникальная коллекция народных инструментов и костюмов. Кроме хора им. Пятницкого известны и другие 

исполнители народной песни. Кто не узнает бархатный голос знаменитой советской певицы  Людмилы Зыкиной. 

Из современных исполнителей известны Ансамбль «Русской песни» Надежды Бабкиной, Пелагея, Марина 

Девятова, Ансамбль русской песни «САДко». Все эти исполнители своеобразны и по-своему передают прелесть 

народной песни. Предлагаю вам сравнить их исполнение. 

      Русская песня разнообразна по жанру. Народные песни подразделяют на жанровые разновидности: любовные, 

семейно-бытовые, трудовые, казацкие, солдатские, рекрутские, тюремные, образцами народной лирики 

являются любовные песни. Они проникнуты чувствами из-за взаимной или неразделенной любви. 

      Семейные песни построены на неразрешимом (зачастую ведущем к гибели) конфликте между мужем и женой, 

мачехой и падчерицей, отцом и взрослым сыном, братьями и сестрой, свекровью и невесткой либо описывают 

несчастную вдовью или сиротскую судьбу. Сюжет этих песен как правило, трагичен. 

      Трудовые песни исполнялись во время различных производственных процессов и характеризовали всевозмож-

ные виды работ, как правило, совершаемых коллективно. Песни доносят до нас призывы рабочих при толкании 

вагонов и при погрузке рельсов на платформы: «Раз-два, дружно!  Дружно, сильно!»; возгласы при выполнении 

любой артельной тяжелой работы: Эх, дубинушка, ухнем,  Эх, зеленая сама пойдет».  
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      Казацкие, солдатские, рекрутские песни относятся к единой группе военных песнопений, несколько различаясь 

тематически и по времени возникновения и активного бытования. Они раскрывают любовь к Родине.  

       Юмористические и шуточные песни отличаются своим насмешливым и шутливым (вплоть до иронического и 

вызывающе-издевочного) содержанием.  

      Обрядовые песни— одно из самых поэтичных явлений народного творчества. Среди них как  основные жанры 

выделяются календарные и свадебные песни. Создателями их были различные восточнославянские племена, 

предки современных восточнославянских народов - русского, украинского и белорусского. 

       Календарные песни. Одну из отличительных черт календарных песен составляет их приуроченность к 

определенным датам календаря. Некоторые из календарных песен исполнялись во время тех или иных полевых 

работ: в период покоса, жатвы. Особый интерес представляют жатвенные песни. 

       Свадебные песни составляют один из наиболее мелодически богатых и национально-самобытных разделов 

русского народного песенного творчества..  

       Игровые песни— это прежде всего песни-действия. Поэтическая специфика игровых песен, обусловленная их 

игровым характером Кто не знает «Как на Вани именины испекли мы каравай.»? 

       При проведении социологического опроса, я выяснила, что 47 % студентов нашего колледжа любят русские 

народные песни, но слушают народные песни лишь 35%, а смогли назвать народные песни лишь 10%.  Мне 

показалось не правильным, что мои сверстники так мало знают о русской народной песни. Ведь народная песня 

украшала жизнь человека в самые значимые минуты его жизни. Она объединяет людей, рождает в их сердцах 

восторженную любовь к ближнему, к родине. 

Таким образом, русская народная песня не только отражает жизнь, быт, обычаи народов России, но и 

служит источником самоидентификации и сохранения самобытности народа. И хотелось бы закончить словами 

В.В. Путина: «Сохранив свою культуру, свой язык, песни, литературу, сохраним себя как нация, как народ, как 

страна. И тысячелетняя Россия останется Россией» 

 Список использованных источников 
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Секция «НАСЛЕДИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ» 

Глутамат натрия — причина пищевой наркомании 

 

Веретельникова Олеся, студент 

Задачина Ольга Павловна, преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Чтобы понять, какую роль играет глутамат натрия в производстве продуктов питания, сначала следует 

разобраться в том, что это за вещество и как его получают. Глутамат натрия — это соль глютаминовой кислоты, 

которая содержится в любом белке. Это очень важная для нашего организма кислота и, пожалуй, самая 

распространенная, особенно в растительных белках (до 20-40% от количества всех аминокислот). Но она является 

заменимой, то есть при дефиците организм может синтезировать ее самостоятельно. 

Глутамат натрия, известный под кодом Е621, используют в пище для придания продукту более 

насыщенного «мясного» вкуса. Например, колбаса и сосиски не имели бы мясного вкуса без его добавления, так 

как компоненты колбасного фарша (свиная шкура, соевый изолят, белок сыворотки крови) не отличаются 

приятными вкусовыми качествами, хотя и не представляют опасности для организма. Этот новый вкус назвали 

«умами» и поставили его в один ряд с четырьмя основными вкусами — кислым, сладким, соленым и горьким — 

после того, как ученые обнаружили рецепторы во рту и в желудке человека, которые различают его. 

С точки зрения классической органической химии глутамат (точнее — глютамат) натрия представляет 

собой белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Исходная кислота (глутамин, 2-

аминопентандиовая кислота) принадлежит к группе алифатических аминокислот. Она присутствует во всех живых 

организмах в составе белков, некоторых низкомолекулярных веществ и даже в свободном виде, играя важную роль 

в азотистом обмене. Химическая формула C5H8NO4Na или C5H8NO4Na•H2O (кристаллогидрат соли).  Получают 

глутамат натрия из натуральных ресурсов или посредством химических реакций. 
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Глутаминовая кислота и её производные являются нейромедиаторами, принадлежа к классу так 

называемых «возбуждающих аминокислот». Когда происходит связывание аниона глутамината со 

специфическими рецепторами нейронов, последние возбуждаются. 

В центральной нервной системе человека присутствует около 106 глутаматергических нейронов, тела которых 

лежат в коре головного мозга, обонятельной луковице, гиппокампе, черной субстанции и мозжечке, также они 

присутствуют в спинном мозге. 

Кроме того, глутаминовая кислота присутствует среди аминокислот мышечной ткани (её доля может 

достигать 60%). 

В здоровом организме глутаматы синтезируются, и используется для обеспечения функции практических 

любых быстро делящихся клеток: иммунная система, эпителий желудочно-кишечного тракта и т. п. 

Несмотря на то, что это вещество известно человечеству уже на протяжении более ста лет (впервые 

глутамат натрия получили из морских водорослей в начале ХХ века в Японии и начали производить его путем 

гидролиза соевого и пшеничного белка), убедительных и статистически доказанных фактов его вредного 

воздействия на организм в том количестве, которое мы ежедневно употребляем, не получено. Однако большинство 

мифов о нем не развеяно и по сей день. 

Дело в том, что в мире зарегистрированы единичные случаи некоторых заболеваний (например, два случая 

бронхиальной астмы, боли в желудке), которые связали с глютаматом, так как непосредственно перед 

наступлением клинического случая имело место его употребление. Но более детальное изучение действия 

глутамата натрия на организм не подтвердило наличия данной связи, да и сам глутамат ни в какие химические 

реакции в продуктах питания не вступает. 

Использование этой добавки безопасно, а вред от употребления глютамата натрия связан не с самой 

добавкой, а с высокой калорийностью тех продуктов, куда он добавляется (чипсы, сухарики, снеки).  

Исходя из выше сказанной информации, можно сделать вывод, что глютамат натрия не вреден, если 

употреблять его в разумных количествах, как любую приправу, например, соль или сахар. Но если вы будете 

употреблять его бесконтрольно, то вы получите: головную боль, аллергию, ожирение, заболевания ЖКТ, аритмию, 

слабость и т.д. 

Поэтому причиной пищевой наркомании является не глутамат натрия, а бесконтрольное употребление 

вкусной пищи. Всему есть свой предел! 

Список использованных источников 

1. https://shop.okraina.ru/articles/glutamat-natriya 

2. https://www.marieclaire.ru/krasota/glutamat-natriya-v-kakikh-produktakh-on-soderzhitsya-i-stoit-li-ego-

boyatsya/ 

3. https://100ing.ru/publication/glutamat-natriya-polza-i-vred-kak-ispolzovat-v-domashnih-usloviyah/ 

https://petrochenko.ru/other/glutamat-natriya.html?ysclid=l1p38riges 

 

Влияние пищевых и биологических активных добавок на здоровье человека 

 

Старостина Виолетта, студент  

Задачина Ольга Павловна, преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

    

   История пищевых добавок насчитывает не одно тысячелетие. С самых давних времен люди искали способы 

улучшить вкус пищи, ее запах и цвет, и для этого служили самые разные добавки, включая такие привычные нам 

вещества, как уксус, сахар, соль, а также некоторые природные красители. 

    Пищевые добавки — это вещества, которые не используются в питании в чистом виде и не являются 

составными частями пищевых продуктов (независимо от наличия в них пищевой ценности), а специально 

добавляются к пище в технологических целях (чтобы улучшить органолептические свойства в процессе 

производства, обработки, упаковки, транспортировки или при хранении пищевых продуктов). 

Целый ряд пищевых добавок запрещен к употреблению: Разрешенные, но опасные добавки: потенциальные 

канцерогены: Е103, Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е131, Е142, Е152, Е210, Е211, Е213 217, Е240, Е330, Е447;  

 вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта — Е221—226, Е320— 322, Е338-341, Е407, Е450, Е461-Е466;  

аллергены - Е230-232, Е239, Е311—313;  

 вызывают болезни печени и почек—Е171— 173, Е320-322. 

   Биологически активные добавки к пище — это композиция натуральных (или идентичные натуральным) 

веществ, предназначенных для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов с 

целью обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами. В этом определении 

акцент делается на то, что биодобавки вводятся в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона. 

https://shop.okraina.ru/articles/glutamat-natriya
https://www.marieclaire.ru/krasota/glutamat-natriya-v-kakikh-produktakh-on-soderzhitsya-i-stoit-li-ego-boyatsya/
https://www.marieclaire.ru/krasota/glutamat-natriya-v-kakikh-produktakh-on-soderzhitsya-i-stoit-li-ego-boyatsya/
https://100ing.ru/publication/glutamat-natriya-polza-i-vred-kak-ispolzovat-v-domashnih-usloviyah/
https://petrochenko.ru/other/glutamat-natriya.html?ysclid=l1p38riges
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     Не стоит рассматривать биологически активные добавки к пище как альтернативу лекарствам, но лишь как 

дополнение к ним. 

Среди обучающихся 113 группы было проведено анкетирование, направленное на определение знаний о 

пищевых добавках. В анкетировании приняли участие 29 студентов. 

Как показали результаты анкетирования, 17 человек знают о пищевых добавках, а 12 человек не знают. 

Поэтому   

Рекомендации: 

Как избежать продуктов с пищевыми добавками? Соблюдайте несколько несложных правил, если вас 

интересует ваше здоровье. 

Не покупайте продукты неизвестных вам производителей, особенно импортных, а также слишком яркие, 

остро и раздражающе пахнущие, с необычным вкусом. 

Внимательней читайте надписи на этикетках. 

Не приучайте себя и своих детей «перекусывать» в забегаловках и кафе быстрого питания. 

Используйте для приготовления пищи натуральные продукты и специи, покупая их в проверенных и 

надёжных магазинах, или на рынке – по крайней мере, там, где можно найти ответственных за качество продукции. 

Употребляйте экологически чистые продукты – свежие сырые овощи, фрукты и ягоды. 

Отправляясь в магазин, не поленитесь взять с собой список пищевых добавок «Е» – постепенно вы 

запомните всё, что вам нужно, и научитесь выбирать самые безопасные для здоровья продукты. 

Не покупайте продукты с большим сроком хранения, указанным на этикетке – признак того, что там много 

консервантов. 

     Прежде всего, решите,  так ли необходимо употреблять продукты, в состав которых входит много 

пищевых добавок, каждый день и тем более использовать их в домашнем питании? Ведь дома мы готовим сами: в 

рабочие дни – хотя бы один-два раза в день, а в выходные и вовсе можем позволить себе отказаться от 

полуфабрикатов. 

     Использование консервов или полуфабрикатов может быть оправдано тогда, когда вам действительно 

некогда, или вы куда-то едете – в общем, в определённых ситуациях. В этом случае допустимая норма пищевых 

добавок «Е», рассчитанная учёными для человека, вряд ли будет превышена, да и накопиться в организме эти 

вещества не успеют. 

     Тем не менее, детям дошкольного и младшего школьного возраста консервы и полуфабрикаты давать 

вообще не следует, кроме специальных детских консервов. 

     Помните, что наше здоровье нужно только нам самим, а производителям продуктов питания нужно как 

можно большее количество потребителей, обеспечивающих постоянную прибыль. Экологическая безопасность и 

химические знания помогут сделать правильный выбор продуктов питания, образа жизни, а использование еще и 

биологически активных добавок дополнят ваш правильный рацион необходимыми витаминами и минералами. 

По мнению большинства ученых и медиков, правильный и регулярный прием БАД позволяет человеку не 

только надолго оставаться молодым, здоровым и энергичным, но и значительно улучшает качество его жизни. 

Список использованных источников 

1.  https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/03/02/issledovatelskaya-rabota-na-temu-vliyanie-pishchevyh-i-biologicheski 

2.  https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-vliyanie-pishevyh-dobavok-na-zdorove-cheloveka-5334326.html 

3.  https://transferfaktory.ru/gde-kupit-badyi 

4. https://infourok.ru/nauchnoissledovatelskiy-proekt-vliyanie-pischevih-dobavok-na-organizm-cheloveka-2769134.html 

 

Модная одежда и здоровье 

Валькова Нелли, студент 

Задачина Ольга Павловна, преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Мода и здоровье неразрывно связаны  друг с другом. Неразумное следование ей может стать причиной 

заболеваний. Одежда должна быть не только красивой и популярной, украшать нас, подчеркивать достоинства 

фигуры и скрывать ее недостатки, но и выполнять свое прямое назначение - защищать от холода, дождя, солнца, 

от пыли и грязи. Слепое подражание моде может причинить вред. Врачи настоятельно советуют, если у вас 

возникли сомнения, что выбрать – моду или здоровье – следует остановить свой выбор все-таки на здоровье. 

Прежде чем говорить о современной моде, давайте заглянем в далекое прошлое и посмотрим, как выглядели 

модники и модницы прошлых веков.  

14 января 1700 года вышел указ Петра Великого «О ношении платья на манер венгерского» стал первым шагом 

к кардинальному перелому в моде, традициях и культуре. Но в декабре 1701 года последовал новый указ 

императора «О ношении всякого чина людям немецкого платья и обуви и об употреблении в верховой езде 

немецких сёдел». Пётр I приказал носить иностранные одежды уже не только придворной знати и чиновникам, но 

https://infourok.ru/nauchnoissledovatelskiy-proekt-vliyanie-pischevih-dobavok-na-organizm-cheloveka-2769134.html
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и большинству москвичей и жителей других городов. А ещё через несколько лет был издан указ «О бритье бород 

и усов всякого чина людям, кромя попов и дьяконов, о взятии пошлин с тех, которые его исполнять не захотят, и о 

выдаче заплатившим пошлину знаков». Последующие указы, неоднократно повторяющиеся, обязывали дворян, 

бояр и «всех чинов служилых людей» носить немецкое платье по будням и французское – по праздникам. Реформа 

затронула и женщин. Тяжёлые сарафаны, скрывающие формы тела, закрытые рубахи отошли на второй план. 

Отныне женщины должны были одеваться в корсетные платья с глубоким декольте. 

Ну а теперь перенесемся в век нынешний. Давайте посмотрим, какое влияние на здоровье могут оказывать 

столь привычные нам аксессуары и привычки. 

Галстуки. С помощью галстука можно сотворить стильный образ. Все бизнесмены носят модные галстуки. Но 

исследование врачей показало, что ношение галстука отрицательно влияет на кровоснабжение головного мозга, В 

результате врачи пришли к выводу, что галстук пережимает яремные вены и сонные артерии, что приводит к 

нарушению кровообращения. 

Брюки с заниженной талией. У этого типа брюк присутствуют минусы. Они сдавливают сосуды ног, что 

довольно часто приводит к варикозному расширению вен. Запущенное заболевание зачастую выливается в 

тромбоз. Достается от брюк с заниженной талией и суставам. Так скованность  при ходьбе обычно влечет за собой 

дополнительную нагрузку на позвоночник. Поэтому любители узких брюк зачастую страдают остеохондрозом. 

Мини-Юбки. Мини остаются в гардеробах модниц всего мира. Если мы говорим о морозной погоде, то 

представительницы прекрасного пола рискуют серьезно простудиться и получить цистит. Постоянное ношение 

мини-юбки может привести к образованию целлюлита. При холодной погоде нарушается кровообращение в зоне 

бедер. 

Обувь на высоком каблуке. При ношении обуви на высоких каблуках центр тяжести смещается вперед, спина 

для сохранения равновесия уходит назад. Происходит смещение позвонков и таза. Это приводит к остеохондрозу, 

мышечной боли, искривлению позвоночника и другим заболеваниям спины.  Дамы на каблуках чаще вывихивают 

ноги и при падениях получают более серьезные травмы. Это объясняется тем, что на каблуке сложнее сохранить 

равновесие. 

Пирсинг. Мало, кто знает, что у пирсинга есть достаточно жесткий ряд противопоказаний: болезни крови: 

гемофилия, гепатиты В и С; бронхиальная астма; врожденные пороки сердца, почек и других органов; аллергия на 

ряд металлов. 

Голые лодыжки. С точки зрения сосудистой хирургии переохлаждения рук и ног грозит серьезными 

заболеваниями сосудов. Может возникнуть болезнь Рино, это спазм сосудов в ответ, в том числе на 

переохлаждение. Бывают болезни, которые называются аортоартериит, при переохлаждении могут привести к 

потере ног. И самое главное, что есть болезни, которые поражают молодых. Например, эндартериит (хроническое 

заболевание сосудов с поражением ног диагностируют чаще всего у тридцатилетних. В крайней стадии болезнь 

может тоже привести к ампутации. 

Все женщины и мужчины, не зависимо от возраста и любого социального положения, всегда хотят выглядеть 

красиво, стильно и быть при этом элегантными. Мода позволяет сделать выводы о самом состоянии общества в 

тот или иной временной период, отражая потребности людей. С другой позиции, мода сама влияет на общество, 

задавая путь его развития, однако не на всё общество в целом, а лишь на определённые его структуры. 

Список использованных источников 

  1) https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/02/28/referat-moda-i-zdorove 

2) https://damy-gospoda.ru/moda-i-zdorove/ 

3) https://infourok.ru/vospitatelniy-chas-sovremennaya-molodezhnaya-moda-i-zdorove-912636.html 

4) https://multiurok.ru/files/issledovatelskii-proekt-uchashchegosia-sovremennai.html 

 

Химия запахов 

Гаврилова Валерия, студент 

Задачина Ольга Павловна, преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Семь цветов спектра, семь простых звуков и семь компонентов запаха — вот из чего слагается всё 

многообразие цветов, звуков и запахов. Значит, есть общие закономерности в зрительных, вкусовых, обонятельных 

ощущениях, т. е. можно получить аккорд не только звуковой и цветовой, но и запаховый. 

Bсякое деление веществ по запаху не очень строго: оно основывается на наших субъективных ощущениях. 

И часто то, что нравится одному, не нравится другому. Пока еще невозможно сколько-нибудь объективно оценить, 

выразить запах вещества. Его обычно с чем-нибудь сравнивают, скажем с запахом фиалки, апельсина, розы. Наука 

https://infourok.ru/vospitatelniy-chas-sovremennaya-molodezhnaya-moda-i-zdorove-
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накопила много эмпирических, связывающих запах со строением молекул. Некоторые авторы приводят до 50 и 

более таких «мостиков» между строением и запахом. Сложные эфиры обладают обычно фруктовым или фруктово-

цветочным запахом, это делает их незаменимыми в пищевой промышленности. Ведь они придают многим 

кондитерским изделиям и безалкогольным напиткам запах фруктов. 

Наиболее удобно классифицировать пахучие вещества по группам органических соединений. Такая 

классификация позволила бы связывать их запах со строением молекулы и природой функциональной группы. 

Самая обширная группа пахучих веществ — сложные эфиры. Многие пахучие вещества относятся к альдегидам, 

кетонам, спиртам и некоторым другим группам органических соединений. Эфиры низших жирных кислот и 

насыщенных жирных спиртов обладают фруктовым запахом (фруктовые эссенции, например изоамилацетат), 

эфиры алифатических кислот и терпеновых или ароматических спиртов — цветочным (например, бензилацетат, 

терпинилацетат), эфиры бензойной, салициловой и других ароматических кислот — в основном сладким 

бальзамическим запахом. 

Значительное влияние на запах оказывает величина молекулы. Обычно соседние члены гомологического 

ряда обладают сходным запахом, причём сила его постепенно меняется при переходе от одного члена ряда к 

другому. При достижении определённой величины молекулы запах исчезает. Так, соединения алифатического 

ряда, имеющие более 17-18 атомов углерода, как правило, лишены запаха. Запах зависит также от числа атомов 

углерода в цикле. Например, макроциклические кетоны С5-6 имеют запах горького миндаля или ментола, С6-9 — 

дают переходный запах, С9-12 — запах камфары или мяты, С13 — запах смолы или кедра, С14-16 — запах мускуса 

или персика, С17-18 — запах лука, а соединения с С18 и более либо не пахнут вообще, либо пахнут очень слабо.  

Состав духов классифицируется по компонентам. К примеру: 

Цветочные ароматы - самая распространенная группа, которая добавляется в большинство женских духов. Для 

получения ноток цветочной композиции используются жасмин, лилии, ландыши, мимозы, роза, нарцисс и другие. 

Цветочные духи можно наносить в любое время года, но более уместны они летом, весной.  

Цитрусовые ароматы получают из выжимок апельсина, бергамота, лайма, грейпфрута, лимона. цитрусовых 

ароматов.  

Древесные ароматы, их основа - эссенция розового куста, кедра, сандалового дерева, пачули. В этот тип входит 

также подсемейство морских ароматов. 

Учеными доказано, что запахи способны оказывать психологическое, фармакологическое, физиологическое 

влияние. Из всех чувств, которые имеются у человека, именно обоняние быстрее всего реагирует и передаёт в 

головной мозг сигналы на те или иные внешние раздражители. Поэтому люди так быстро реагируют на запахи (как 

правило, подсознательно). 

Благоприятно на организм влияют эфирные масла, особенно, когда речь идёт о неврозах, болезнях сердечно-

сосудистой системы, бессоннице. Они могут менять кровяное давление человека, изменять его температуру тела. 

Такие свойства разных душистых веществ применяются в медицинских целях ещё со времён Гиппократа. Таким 

образом, у древнего искусства ароматерапии сегодня есть научное подтверждение, и оно до сих пор развивается. 

Но, некоторые компоненты, не всегда указываемые в составе духов, могут вызвать аллергию, мигрень и симптомы 

астмы. Обследование людей, страдающих астмой, показало, что духи и/или одеколоны вызывают приступы почти 

у трех из четырех человек. 

Обоняние играет в нашей жизни большую роль. Любимые ароматы не только поднимают нам настроение, 

но и улучшают здоровье. Язык аромата говорит людям гораздо больше, чем принято думать. Поэтому к выбору 

духов нужно подходить со всей серьезностью, ориентируясь не только на понравившийся запах, но и на то, как он 

воздействует на организм. Каждый человек хочет быть особенным. Этого можно добиться, создав свой аромат 

духов. Сегодня продаются в богатом ассортименте эфирные масла, их и можно использовать для создания своих 

неповторимых и полезных парфюмов. 

Список использованных источников 
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Утилизация мусора прежде и теперь 
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Мусор и человечество — явления неразделимые и появились буквально одновременно. Другое дело, что 

за последние сто лет проблемы отходов сильно видоизменились: раньше они были связаны с недостаточным 

развитием цивилизации, теперь, наоборот, с "чрезмерным". А как обстояли дела с мусором в прошлые века? 

Эпоха царствования Петра Великого связана с масштабным строительством в Москве, только что 

созданном Петербурге и других городах страны. В 1699 г. Петр I издал именной указ «О наблюдении чистоты в 

Москве». В нем заведены жесткие меры против мусора: С 1718 по 1721 годы Петр издал ещё несколько указов на 

ту же тему: «О наблюдении Санкт-Петербургским жителям каждому против своего двора чистоты и поправления 

мостовой», «Очищение и мощении камнем улиц» и даже «О воспрещении выпускать на городские улицы 

домашний скот». Также при Петре I в обеих столицах начали на центральных улицах устанавливать урны.  

Екатерина Вторая, урожденная немка, в своей любимой загородной резиденции — Царском селе — 

наказывала поддерживать максимальную чистоту и порядок. Но собственными имениями не ограничивалась. 

Своим указом Екатерина II повелела «накрепко запретить и неослабно наблюдать, чтобы в Москву-реку и прочие 

через город текущие воды никто никакого сору и хламу не бросал и на лёд нечистот не возил».  

К началу XX века "мусорные проблемы", казалось бы, были полностью решены — канализация и свалки 

делали свое дело. Но довольно скоро, по мере индустриализации, появилась новая неприятность — 

промышленный мусор и другие "химические" отходы — из пластика, синтетики. 

Появление пластика, способным быть чем угодно, оказалось палкой о двух концах. Простота модификации, низкая 

цена, доступность обесценили его в наших глазах – и нас покорили одноразовые вещи. За годы царствования 

пластика его производство выросло в геометрической прогрессии: с 2,3 млн тонн в 1950 году до 448 млн тонн в 

2015 году. А к 2050 году при сохранении темпов развития производства может вырасти ещё вдвое.  

Эпоха СССР для нас – время авосек, бидонов и стеклянных бутылок, то есть многоразового. 

Немногочисленная техника чинилась; книги, журналы, газеты передавали из рук в руки; одежду носили долго. В 

СССР была налажена система сбора вторсырья (стекло, макулатура, металл).  

Но в 90-е годы всё это рухнуло. Как и весь мир, нас захватили одноразовый пластик и перепотребление. То 

есть Россия теперь проходит те же этапы мусорной проблемы, что и другие страны мира. Их решение должно идти 

двумя путями – безопасная утилизация и переработка с внедрением раздельного сбора мусора. 

Пластиковые изделия принимаются на переработку в специализированных пунктах, более простой вариант 

– сбор изделий в мусорные контейнеры, предназначенные именно для пластика.  

Нами было проведено анкетирование среди студентов Амурского педагогического колледжа. Результаты 

показали, что все респонденты покупают продукты питания и моющие средства в основном в пластиковой 

упаковке. К сожалению только 3% опрошенных используют пластик вторично или сдают его на переработку.  

От зари цивилизации до современности люди пытались разобраться, куда убрать отходы и как сделать так, 

чтобы они не копились. Сейчас мы видим, как усложняются отношения человека с мусором. Понятие мусора 

пересмотрено – отходы стали ресурсом, который можно использовать повторно. Развивается система переработки, 

меняется отношение к одноразовому, растёт ответственность потребления. 
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Ежедневно человек в своём рационе употребляет около 2-2,5 литров питьевой воды. А зачем человек пьёт 

так много воды ежедневно? У человека просто настигает чувство жажды, и он утоляет его, не более. Вода является 

одним из важнейших факторов в нашей жизни, наряду со сном и питанием, хотя если задуматься, то в некоторой 

степени даже и важнее.  

 Ежедневное употребление питьевой воды быстро надоедает человеку, именно поэтому вместе с обычной 

водой, он привык пить разные её заменители, такие как: чай, кофе, соки, газированные напитки и тому подобное. 

И, конечно же, заменяя воду ими, мы не всегда знаем, как их употребление отразится на нашем организме. 

Газированная вода (газировка) — прохладительный напиток                          из минеральной или 

ароматизированной сладкой воды, насыщенной углекислым газом. Природная вода с газом известна с древнейших 

времён и использовалась исключительно в лечебных целях. Однако она стоила весьма дорого и к тому же быстро 

выдыхалась. Поэтому позже были предприняты попытки искусственно газировать воду.  

https://www.nationalgeographic.com/environment/habitats/plastic-pollution/
https://ecosphere.press/2020/10/16/kakie-sovetskie-ekoprivychki-mogut-nam-prigoditsya-sejchas/
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Газированную воду в 1767 г. изобрел английский химик Джозеф Пристли. Он проводил различные 

эксперименты с газом, который выделяется при брожении в чанах пивоваренного завода. Он разработал аппарат, 

который при помощи насоса давал возможность насыщать воду углекислыми пузырьками. Этот аппарат был 

назван «сатуратор» от лат. saturo —насыщать. 

В 1783 г. Якоб Швепп, для удещевления производства, стал применять для газирования обычную 

пищевую соду и газированную воду стали называть «Содовой». 

      К газированным безалкогольным напиткам относят газированную воду с добавлением сиропов. Основу 

газировок составляет газированная питьевая вода. Разнообразие же ассортимента газированных напитков 

обусловлено видами вспомогательного сырья, которое включает плодово-ягодные соки, сиропы и экстракты, 

сахар, морсы, виноградные вина, настойки, ароматизаторы, пищевые кислоты, красители и др. 

     Газированные безалкогольные напитки в бутылках можно разделить на 5 групп: напитки на натуральном 

сырье; напитки на синтетических ароматизаторах; тонизирующие напитки; витаминизированные напитки; напитки 

для диабетиков. 

     Сладкие газированные напитки не могут добавить здоровья. Сахар и другие химические вещества, 

входящие в состав газированной воды, «обманывают» мозг, доставляя ему удовольствие, лишенное пользы. Также 

лишний сахар сжигает дополнительное количество витаминов группы В. Наиболее серьезными последствиями 

регулярного и частого употребления газированных напитков детьми и подростками являются заболевания органов 

пищеварения; ожирение, сахарный диабет и кариес; мочекаменная болезнь; аллергия, вспышки агрессии. 

Сладкие газированные напитки содержат лимонную или ортофосфорную кислоту, которая повреждает 

слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, а также постепенно растворяет эмаль зубов, вымывая из нее 

кальций. Такие же процессы происходят в костях. 

     Утолять жажду можно питьевой водой, лучше негазированной; напитками, изготовленными из натуральных 

продуктов: свежевыжатые натуральные соки из фруктов, ягод, овощей, чай, отвары ягод (шиповник, облепиха), 

компоты. Следует помнить, что «здоровье – это бесценный дар природы, оно дается, увы, не навечно, его надо 

беречь» (русский ученый-физиолог И.П. Павлов). 
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Предэкзаменационный стресс и методы его преодоления 
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Стресс - это состояние повышенного напряжения организма как защитная реакция на воздействие 

неблагоприятных факторов (физических, психосоциальных). 

Стрессоустойчивость - это комплекс качеств, которые позволяют человеку спокойно справляться с 

действием факторов стресса, не проявляя при этом отрицательных эмоций, влияющих на самого человека и его 

деятельность, а также на окружающих; не приводящих к психическим расстройствам. 

Экзамен - итоговая форма оценки знаний. В высших учебных заведениях проводятся во время 

экзаменационных сессий.  

Современные исследователи считают, что развитие болезней человека чуть ли не в 90% случаев связано со 

стрессом. Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызывающих психическое 

напряжение у учащихся средней школы. Очень часто экзамен становится психотравмирующим фактором, который 

учитывается в клинической психиатрии при определении характера психогении и может являться пусковым 

механизмом реактивной депрессии. 

Экзаменационный стресс вызывает значительные изменения в функционировании вегетативной нервной 

системы, увеличивая активность симпатического отдела вегетативной нервной системы и, одновременно, 

уменьшая активность парасимпатического отдела. При этом происходит перестройка управляющей функции 

нервных центров, координирующих работу сердечно-сосудистой системы, которая сопровождается снижением 
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абсолютной мощности всего спектра сердечного ритма и изменением соотношения отдельных спектральных 

составляющих. 

Ситуация экзамена приводит к значительному повышению уровня ситуативной тревожности, в первую 

очередь - у лиц со слабым типом высшей нервной деятельности. Проанализировав теоретический материал, можно 

сказать, что стресс сопровождает человека постоянно. Он позволяет организму мобилизовать внутренние ресурсы 

организма для выполнения сложных задач. Но постоянный стресс приводит к нарушениям в физическом и 

психическом здоровье человека. Существует множество способов преодоления стрессовых ситуаций, и каждый 

человек может выбрать тот, который подходит именно ему. 

По результатам работы можно дать следующие рекомендации: для улучшения эмоционального состояния 

необходимо вести активный образ жизни, соблюдать режим дня и питания, использовать различные методики 

преодоления и профилактики стресса. 

Сложности борьбы со стрессом возникают из-за того, что он у всех проявляется по-разному, поэтому 

и справляется с ним каждый по-своему. Нет волшебного лекарства от предэкзаменационного стресса, но есть 

способы, которые отлично помогают легче его пережить. 

1. Надейся на лучшее, готовься тоже к лучшему. Не надо программировать себя мыслями вроде «какой 

будет ужас, если я не сдам», «родители будут очень разочарованы», «я так плохо готов, что точно не выйдет 

2. Создай образ экзамена. Чтобы снизить вероятность того, что от волнения забудешь, можно ли делить 

на ноль, постарайся как можно точнее моделировать ситуацию экзамена.  

3. Отдыхай. Не видел друзей несколько месяцев? Зубришь 24 часа в сутки? Не бываешь на улице кроме как 

«в школу-из школы»? Дело плохо и нужно срочно исправлять это! Наша нервная система — это не вечный 

двигатель, и организму просто необходим отдых.  

4. Занимайся творчеством. Да, именно творчество считается одним из самых эффективных способов 

борьбы со стрессом. Недаром многие известные художники или писатели создали шедевры в те периоды жизни, 

которые явно не были спокойными.  
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Современное развитие, определяемое становлением информационного общества, диктует собственные 

пути совершенствования и преобразования для всех сфер деятельности. В первую очередь трансформация связана 

с преобразованием системы общественных отношений за счёт внедрения информационных технологий. Так, что 

же такое информационные технологии? 

Информационные технологии — это совокупность методов и средств, используемых для сбора, хранения, 

обработки и распространения информации. 

Говорить о применении информационных технологий, можно очень долга. «Давление» со стороны 

информационных технологий отражается, в том числе и на деятельности современных музеев. Происходит 

достаточно серьезная трансформация музейной среды и музейного пространства. Меняются многие рабочие 

процессы, инструменты, формы коммуникации/диалога с посетителями. И, что очень важно, музей становится все 

более открытым. В качестве основных функций музея как социального института традиционно называются 

функции документирования, образования/воспитания, рекреационная и коммуникативная функции. 

Информационные технологии скорректировали и дополнили содержание основных функций музейной 

деятельности. 

Технологии, очень многим помогают музею, а именно: 
1) Авторские инсталляций, с применением мультимедийных технологий:  

Главным моментом таких инсталляций является то, что зрители не созерцают презентацию в стороне, как 

картинное полотно, а оказываются внутри созданного шедевра. 

Таким образом, при создании мультимедийных инсталляций отсутствуют привычные вещи, которые 

демонстрируются в музеях – не используются карты, а также информационные таблички. По сути, в музее 

отсутствуют предметы искусства в традиционном контексте, нет стандартных картин, либо объектов 

расположенных за стеклом. При такой, яркой подачи информации об экспонате или музейной теме в виде 

https://adukar.com/ru/news/abiturientu/kak-poborot-st
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/stress-pered
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авторских инсталляций с применением мультимедиа-технологий позволяет оставить в памяти больше впечатлений 

о предмете и в целом создать более заинтересованное ощущение от посещения музея. 

2) Видеомэппинги и голографические витрины: 

Есть масса экспонатов, которые сложно или невозможно показать посетителю в реальности. Здесь на 

помощь и приходят видеомэппинг, голографические витрины, которые приобрели широкое применение в 

музейных инсталляциях.  

Видеомэппинги и голографические витрины – создают с помощью нескольких проекторов, трёхмерные 

визуальные представления, на реальных поверхностях. Чаще всего, такие технологии применяют в уличных 

представлениях, имитируя события, происходящие на стенах зданий или создаваемые самими зданиями. 

Сразу в нескольких музеях России — в Краеведческом музее в Тольятти, Музее занимательных наук 

«Мёбиус» в Самаре, региональном музее Северного Приладожья, Музее природы и человека в Ханты-

Мансийске — особенной популярностью среди подростков пользуется интерактивная инсталляция «Песочница», 

которая при помощи песка и проекционных технологий позволяет наглядно показать формирование гор 

и водоемов на планете. 

3) Мультимедийными проекторами с экранами:  

Так же,  в музеях появились разнообразные информационные дисплеи(20 - 80 дюймов по диагонали). Такую 

технику используют для представления информации во входных зонах, для демонстрации фотографий, слайд-шоу 

и видеофильмов. В выставочных залах, художественных музеях можно обрамить ЖК-панель в раму и 

демонстрировать высококачественные фотографии картин, оригиналы которых хранятся в фондах или в других 

музеях. Понятно, что изображения на такой «картине» легко меняются. 

Такие ЖК-панели, часто оснащают дополнительными устройствами звуковоспроизведения. Это могут быть 

аудио системы направленного звука, либо индивидуальные наушники, что более эффективно.  

4) В навигационных системах: 

На этот случай, в музеях разработаны разнообразные встроенные в пол или настенные указатели, а также 

групповые и индивидуальные аудиогиды (посетителями, снабжёнными слуховыми аппаратами).  

Однако существуют и другие средства навигации. Например, использование так называемых “виртуальных 

гидов”. Для этого в каждом помещении устанавливается какое-либо средство отображения информации (ЖК-

панель или проектор с экраном), на котором появляется снятый на видео или анимированный персонаж, 

рассказывающий об экспонатах. При необходимости посетитель кнопкой или жестом может выбрать требуемый 

язык рассказа. Такое решение позволит увлекательно и ненавязчиво донести до посетителя музея интересную 

информацию, а так же, подскажет, где и какие экспонаты он может увидеть, в какие часы работает музей, и другую 

справочную информацию, независимо от присутствия “живого” экскурсовода. 

5) Интерактивные устройства:  

Представляют собой: интерактивные этикетки, сенсорные киоски, сенсорные панели, сенсорные столы 

различных конструкций.    

Интерактивные этикетки, выполненные на базе небольших сенсорных мониторов (6-7 дюймов по 

диагонали) - современная и востребованная технология, позволяющая заменить классические подписи под 

экспонатами на анимированный рассказ, сопровождаемый видеорядом и позволяющий посетителю 

взаимодействовать с подаваемой информацией через прикосновение к монитору. Это позволяет визуально 

представить экспонат в той среде, где он находился, лучше понять его  историческую или художественную 

ценность. 

6) Псевдоголограммами: 

это созданное с помощью специальных технических средств, статичное или динамичное изображение 

объекта, выглядящее как трёхмерное. Для создания псевдоголограммы используют так называемые 

голографические пирамиды или кубы, представляющие собой конструкции с источником информации (обычно это 

ЖК-дисплей)  и с системой специальных стёкол, установленных под углом. Пирамиды бывают разных размеров и 

разной конструкции:  односторонние, трёхсторонние, четырёхсторонние, перевёрнутые.  Подготовленный контент 

загружается либо во внешний, либо во встроенный компьютер или плейер. 

Такая технология, позволяет эффектно показать объекты, которые в данный момент, могу отсутствовать в 

музее, но необходимы, для раскрытия тематики экспозиции. 

В современных музеях получают свое развитие такие направления информационных технологий, как 

цифровые технологии и мультимедиа. Использование данных технологий в экспозиционном пространстве музея 

позволяет реализовывать как образовательную, так и коммуникативную функции данного учреждения. 

Немаловажным аспектом является применение технологий из музея на уроках. 

 

Английские заимствования в современном русском языке — всегда ли они оправданы? 

Рысухина Диана Андреевна, 113 группа 

                             Руководитель: Коновалова Лариса Борисовна, преподаватель 

ГПОАУ АО АПК «Амурский педагогический колледж» 
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Обилие в русском языке иноязычной лексики не может не волновать носителей русского языка. «Молодежь 

привыкает к лексическим явлениям общего русско-английского языка, тем самым, в некотором смысле, теряя 

самобытность и традиционность родного языка и разрушая его целостность, » - думают они. А ведь и правда, 

многие молодые люди считают иностранную лексику более привлекательной, престижной, модной. Актуальность 

заключается в том, что все больше слов и выражений проникает в русский язык из английского, но всегда ли 

оправдано их использование? Целью моей работы было изучить английские заимствования как языковые явления, 

выявить положительные и отрицательные стороны их использования. Заимствованные слова появились в русском 

языке еще в 16 веке, большой вклад в дело изучения исторических, литературных и лингвистических связей России 

с Англией внес М. П. Алексеев. На протяжении 16-20 веков общее количество заимствований из английского языка 

непрерывно возрастает: от 52 слов - в 16 веке до 2367 слов - в 20 веке. 

 Из английского языка в русский пришло много слов связанных с морским и военным делом, наукой, 

техникой, общественно-политической жизнью, финансами и торговлей, спортом, литературой и искусством. В 

конце 20-го – начале 21-го столетия английские заимствования приходят из других сфер, например моды. Интерес 

к англо-американским заимствованиям в России проснулся еще в 19 веке с выходом словаря В. Бутузова «Словарь 

особенных слов, фраз и оборотов английского народного языка и американизмов, не введенных в обыкновенные 

словари». 

Через 150 лет необходимость издания подобных словарей возникла опять; только в конце 90-х годов 20 в. 

вышли два справочника: «Краткий англо-русский словарь американизмов и сленга» / Сост. А. В. Бушуев; 

Максимов Т. В. Словарь англицизмов. В русском языке много заимствованных слов, их появление является 

естественным процессом и имеет следующие причины: Появление новых слов в науке и технике, появление 

интернета и участие в различных мероприятиях международного масштаба. Согласно словарю Ожегова 

Англицизм - Слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка или созданные 

по образцу английского слова или выражения. А согласно Кембриджскому Академическому словарю – Английское 

слово или фраза, которая используется в другом языке. 

Примеры англицизмов: pop-corn , hamburger, barbecue. 

Использование англицизмов в русском языке имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Из 

плюсов можно отметить: способ самовыражения, в тоже время минусы: засорение нашего языка. 

С целью изучения как часто английские заимствования используются в современном русском языке, был 

проведен опрос среди студентов 113 группы специальности специальное дошкольное образование, Амурского 

педагогического колледжа. В форме анкеты, всего в опросе участвовало 23 человека. Анкета состояла из 10 

вопросов. В результате были получены следующие данные: Всего было опрошено 23 студента Амурского 

педагогического           колледжа. Опрос показал следующие результаты: 15 студентов (65%) часто слышат слова 

английского происхождения. Второй вопрос помог нам выяснить, сколько человек знают, что такое англицизмы: 

4 человека (17%)-знают, а 19 человек (82%)- не знают. Вопрос №3 показал, сталкиваются ли студенты с 

заимствованными словами в быту: 20 ребят(87%)- сталкивались, а 3 человека (13%)-нет. Из следующего вопроса 

мы можем выяснить, в каких сферах чаще всего сталкиваются с англицизмами: 1 человек  (4%) сталкивался в 

тематике «Спорт», 4 человека (17%) в категории «ТВ», 3 человека (13%) в категории «Развлечения», 5 человек 

(21%) в категории «Кулинария», и 10 человек (43%) в категории «Другое». Вопрос № 4 показал, какие англицизмы 

знают студенты нашего колледжа: 6 человек (26%)- знают слово «Бургер», а 8 человек (34%)- знают слово 

«Сэндвич». Остальные студенты  9 человек (39%) – не дали ответ на указанный вопрос. Из следующего вопроса 

мы можем выяснить, знают ли студенты, какие названия продуктов и блюд заимствованы из английского языка: 5 

человек (21%)- написали слово «Пицца». Вопрос №7 показал, знают ли студенты какими словами можно заменить 

англицизмы: 7 человек (30%)- заменили слово Сэндвич на слово Бутерброд, а 3 человека(13%)- заменили слово 

Панкейки на слово Оладьи. Следующий вопрос показал нам, понимают ли студенты значение заимствованных 

слов: 8 человек (34%)- понимают, а 15 человек (65%)- не понимают. Вопрос №9 показал нам, сталкиваются ли 

студенты в английском языке со словами русского происхождения: 6 человек(26%) – сталкивались, а 17 человек 

(74%)- нет. Заключительный вопрос показал нам, часто ли в разговорной речи используют англицизмы: 14 

человек(60%)- часто, а 9 человек (40%)- редко. Исходя из результатов, можно сделать вывод о том, что не все 

студенты знают заимствованные слова и их использование.  

Многие используют англицизмы вместо существующих вариантов родных слов, что наталкивает на мысль 

о том, что не стоит засорять родной язык иностранной лексикой, аналог которой в русском языке уже есть. Поэтому 

нужно приучать детей еще с дошкольного возраста использовать в своей речи исконно русские слова: больше 

читать, смотреть отечественные фильмы, мультфильмы и в случае крайней необходимости можно использовать 

справочные материалы такие как: словари и энциклопедии. 

Список использованных источников 
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1. Англицизмы в современном русском языке https://school-science.ru/4/10/1228. 

2. Кембриджский Академический словарь https://dictionary.cambridge.org/ru/.  

 

Надписи на одежде и их влияние на культуру подростка 

 

Сырчина Виктория Евгеньевна, 112 группа 

Коновалова Лариса Борисовна, преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Тема «Надписи на одежде и их влияние на культуру подростка» выбрана неслучайно. Эта тема очень 

актуальна на сегодняшний день, так как надписи стали неотъемлемой частью гардероба современного человека. 

Футболка стала в некотором смысле трибуной, с высоты которой человек имеет возможность сказать всему 

миру о специфике своего характера. Встречающиеся образцы часто поражают полной бессмысленностью, 

граничащей с глупостью, изредка откровенной пошлостью, доходящей до неприличия, иногда нелепицами, 

приводящими к неловким ситуациям. По-настоящему достойные и интересные надписи не так уж часты. Изучая 

данную тему, была выдвинута гипотеза, которая гласит: подростки далеко не всегда понимают смысл надписей 

на своей одежде, выбирая одежду чаще лишь по внешнему виду. 

  История появления надписей на одежде. Надписи на одежде берут свое начало из Древней Греции, где 

традиционными были вышивки на поясах с именами их владельцев. На итальянских и немецких портретах 

конца 15 и 16 веков видны надписи, вплетенные в орнамент мужских рубашек, в корсажи женских платьев, с 

именами владельцев или девизами знатного рода. Также надписи берут своё начало ещё в годы Второй мировой 

войны в американской армии, тогда на них солдаты писали номера военных частей, названия подразделений и 

моделей оружия. Все они были белого цвета. Затем такая майка приходи  СССР, становится элементом одежды 

футболистов и получает уже привычное для нас название «футболка». Что же касается современных надписей, 

то сначала они украшали только форму рабочих, указывая на их статус, потом они стали показывать какому 

дизайнеру или фирме принадлежит эта вещь, а позднее стали появляться надписи, несущие определенный 

смысл. В 70-е гг. надписи на модных футболках изменяются: на них наносят изображения популярных 

музыкантов, певцов, рок-групп. Появляются футболки с разнообразными лозунгами и манифестами, начиная от 

обычных знаков пацифизма и заканчивая длинными манифестами против правительственных структур и войн, 

а также обозначающие существующие в мире проблемы. Все надписи на одежде можно условно разделить на 

несколько смысловых групп: 

1. Название бренда, фирмы производителя 

2. Названия музыкальных групп или просто направлений в музыке, названия спортивных команд 

3. Шуточные слова или фразы 

4. Негативные, оскорбительные 

5. Призыв, выражение личного отношения к политике, окружающему миру, экологии 

6. Любовь, романтические отношения, дружба 

7. Нейтральное значение надписи, не несущее никакой конкретной информации 

8. Характеристика человека 

9. Названия городов, стран 

10.  Любимые  герои 

Но при этом очень важно понимать, принимать и передавать на одежде именно то, что ты хочешь заявить 

о себе, а не то, что красиво написано.  

Для того, чтобы понять какие надписи на одежде носят студенты Амурского Педагогического колледжа, 

было проведено наблюдение в котором приняли участие студенты 1-4 курса. Результаты были разделены на 

группы. Также был проведён опрос в виде анкетирования среди студентов 111, 112 группы, в котором приняли 

участие 32 человека. Был получен результат: большинство студентов в своём гардеробе имеют предметы 

одежды, содержащие надписи на английском языке. Из опроса, проведённого в виде анкетирования видно, что 

подростки не задумываются о значении и переводе надписи на одежде, прежде чем купить её. Опрошенным 

нравятся надписи, как модное украшение. В заключении можно сказать, о том, что исследование показало, что 

подростки при выборе одежды даже не задумываются, что на ней написано. А мы отвечаем за информацию, 

которую несем на себе, мы, в каком - то смысле с ней, становимся ее носителями в массы, и крайне 

неосмотрительно надеяться на то, что все вокруг не знают иностранного языка и не понимают, что написано на 

вашей одежде. Поэтому прежде чем покупать вещь, посмотрите, что на ней написано. 

Список использованных источников 

1. Блохина В. Всемирная история костюма, моды и стиля, – [Текст]// В.Блохина, – Минск: Харвест, 2009. 

– 400 с. 

     https://ladylifestyle.ru/moda/bstoriya-mody-ctili-kostyumov/   

2. «Слоган на одежде: история, сущность функционирование» 

https://school-science.ru/4/10/1228
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://ladylifestyle.ru/moda/bstoriya-mody-ctili-kostyumov/
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Приметы и суеверия как признаки национальной культуры в разных странах 

 

Бабанина А.В., 112 группа 

Коновалова Л.Б., преподаватель  

ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж»  

 

Выявлено, что суеверия и приметы, являясь частью культуры какого-либо народа, всегда оставались и 

остаются актуальными, но задумываются-ли люди о том, что есть такие-же приметы и суеверия в других странах 

и как они отличаются между собой? Чтобы ответить на этот вопрос начнем с понятий: Суеверие— предрассудок, 

представляющий собой веру в какие-либо потусторонние силы. Примета— субъективная реакция познающего 

разума человека на объективные явления, старающегося выявить взаимосвязи между взаимовложенными 

процессами, результат работы разума человека. Как же возникли приметы и суеверия? Появились они много веков 

назад, древние люди пытались объяснить мир так, каким они его себе представляли.В основном суеверия были 

связаны: 1. С природными явлениями; 2. С поведением животных; 3. С историческими событиями; 4. С поведением 

людей. Посмотревна истоки примет и суеверий в Великобритании, мы можем сказать- Некоторыеиз них имеют 

такое же происхождение, что и русские. Связаны приметы и суеверия были с католической церковью,народными 

праздниками: Рождеством, Пасхой и т.д.Сходства и различия примет и суеверий Британии и России.Начнем с 

«несчастливых чисел»: Пятница- тринадцатое. В России этого дня с опаской ждут миллионы людей во всём мире, 

а в Великобритании в свою очередь во всех небоскребах после 12 этажа следует сразу 14-й.Еще один пример 

сходства суеверий России и Великобритании связан с зеркалами, распространенная примета говорит о том, что 

если вы разобьете зеркало, то семь лет вас будут сопровождать неудачи. Так же в Великобритании, как и в России, 

считают, что подкова над дверью приносит удачу. Рассмотрим различиям между приметами и суевериями разных 

стран:Черная кошка- в России черная кошка несет негативный характер. Люди склонны верить, что чёрная кошка, 

перебежавшая тебе дорогу, несет исключительно неудачи. А в Великобритании чёрная кошка- наоборот несет 

положительное влияние. Звучит пословица так: «if a blackcatcrossedyourpath, thengoodluckawaitsyou»- если вам 

дорогу перешла черная кошка, то вас ждет удача.Вторая не менее популярная примета про черных воронов. В 

России она несет не положительный смысл, к примеру: видеть птицу, держащую в клюве еду – к болезни, но если 

посмотреть на приметы Великобритании про воронов, то можно с уверенностью сказать, что там черные птицы 

несут удачу.  

Для реализации проекта было проведено анкетирование студентов «Амурского Педагогического 

колледжа» г. Благовещенск, в котором принимали участие студенты 1-3 курсов (молодые люди от 16 до 20 лет). В 

анкете были представлены следующие вопросы:  

1. Знаете ли вы, что такое приметы и суеверия? На этот вопрос 20 студентов (100%) ответили, что они 

знают, что такое приметы и суеверия.  

2. Верите ли вы в приметы и суеверия? 15 человек (85%)- верят, а 5 человек (15%)- не верят.  

3. Назовите 1 примету или суеверие, которую вы знаете. 10 ребят (50%) написали примету, связанную с 

черной кошкой, другие 5 человек (25%) отметили суеверие о разбитом зеркале,4 студента (20%) сказали о такой 

примете, как птицы и один человек (5%) написал о суеверии бабы с пустым ведром.  

4. Знаете ли вы какие-нибудь Британские приметы и суеверия? 1 человек (5%) знает о них, а 19 человек 

(95%) ничего не знают из этого ряда культуры Великобритании.  

5. Можете-ли вы назвать от 1 до 2 отличий Русских примет от Британских? Все 100% опрошенных не знают 

ни одного отличия Русских примет и суеверий от Британских.  

В заключении хочется подчеркнуть - приметы и суеверия в России и Великобритании имеют как общие, 

так и отличительные черты. Конечно, есть значительные отличия, все это объясняется разной культурой, но также 

не будем забывать про сходства. В любое время суеверия и приметы будут характерной чертой любого народа, 

объектом внимания и исследования. Я считаю, чем больше мы будем знать о другой стране, тем меньше возникнет 

проблем с взаимопониманием. В результате проделанной работы были рассмотрены задачи, а именно были 

изучены: литературные данные по теме исследования, проведен опрос студентов «Амурского педагогического 

колледжа» на тему приметы и суеверия как признаки национальной культуры, обработка полученной информацию 

и сделан вывод. Гипотеза, которая была выставлена в начале- была подтверждена. 

Список использованных источников 

 1. Онлайн- книга.  Гутарева, Н. Ю. Приметы и суеверия народов [https://moluch.ru/archive/89/18316/] (дата 

обращения: 06.03.2022). 

2. Онлайн-книга. Лаврова С.А. «Культура и традиции Великобритании». – М.: «Белый город», 2004. (дата 

обращения 19.03.2022) 
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Особенности перевода английских пословиц и поговорок на русский язык 

 

Титова А.Э., студентка 112 группы 

Коновалова Л.Б., преподаватель  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Тема «Особенности перевода английских пословиц и поговорок на русский язык» выбрана не случайно. 

Пословицы и поговорки очень важны в любом языке, они имеют свой смысл и делают язык более разнообразным 

и интересным. Но очень большой проблемой является их перевод на другие языки, ведь не всегда переводя 

дословно пословицу с одного языка на другой можно понять её смысл, иногда они даже звучат нелепо.  

При переводе пословиц и поговорок стоит учитывать контекст, в котором они используются. Для многих 

англоязычных фразеологизмов характерна многозначность, это осложняет перевод пословиц на другие языки.  

Изучая данную тему, была выдвинута гипотеза, которая гласит: Перевод английских пословиц и поговорок на 

русский язык достаточно сложен, так как не всегда дословный перевод может быть понятен жителям другой 

страны. 

Пословицы и поговорки – древний жанр народного творчества. Многие из них появились тогда, когда еще 

не было письменности. Одним из источников появления пословиц и поговорок является устное народное 

творчество – песни, сказки, былины, загадки. Народное происхождение имеют так называемые исконно английские 

пословицы. Выявлены также и пословицы библейского происхождения, в которых некоторые слова изменены. Еще 

не менее важный источник английских пословиц – это пословицы и поговорки, возникшие и отраженные в других 

языках и культурах. Также некоторые пословицы произошли из высказываний известных людей. 

Трудность перевода английских пословиц и поговорок возникают по сей день. У каждого языка свои 

законы. Одной из трудностей перевода английских пословиц и поговорок на русский язык является не только 

знание языка и понимания слов, но и владение фразеологическим богатством языка.  

В английском языке есть пословицы, перевод дословно которых звучит нелепо и непонятно для нас, для того чтобы 

её понять, нужно найти аналог в русском языке. 

Существует немало способов перевода английских пословиц и поговорок на русский язык. Большинство 

исследователей выделяют четыре основных способа перевода. 

Первый тип — фразеологические эквиваленты. При их использовании сохраняется весь комплекс значений 

переводимого сочетания. На переводимый язык имеется фразеологизм, совпадающий по всем параметрам с 

оригиналом. 

Второй метод перевода — метод фразеологического аналога. В случае отсутствия фразеологического эквивалента, 

следует подбирать фразеологизм с подобным переносным значением, но основанном на ином образе.  

Третий тип — дословный перевод фразеологизмов (калькирование). Дословный перевод фразеологических единиц 

может быть применен лишь тогда, когда в результате калькирования получается выражение, образность которого 

легко воспринимается носителем переводящего языка.  

Четвертый метод — описательный перевод. Для объяснения смысла пословицы, которая не поддается ни одной из 

выше перечисленных методов, требует прибегнуть к описательному переводу.  

Для того, чтобы понять знают ли мои сверстники английские пословицы и понимают ли их перевод, мною 

было проведено анкетирование среди студентов 16-20 лет, в котором приняли участие 45 человек. Был получен 

результат: большая часть опрошенных студентов не знает пословиц и поговорок, многие с трудом могут их 

перевести и понять их смысл, но все-же большая часть его понимает. В заключении можно сказать, о том, что 

многие студенты не владеют знанием английских поговорок и 38% студентов с трудом могут понять их смысл, т.к. 

порой он далек от русских аналогов.  

Список использованных источников 

1. Книга “English proverbs and sayings” И.С. Гварджаладзе, Д.И. Мчедлишвили 

2. https://studbooks.net/2108896/literatura/pravila_perevoda_angliyskih_poslovits_pogovorok_russkiy_yazyk 

3. https://moluch.ru/archive/111/27662/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

 

Секция «НОВЫЕ МЕДИА ВЛИЯНИЕ ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИЙ НА ПОВСЕДНЕВНЫЕ 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ» 

 

Разработка электронного альбома 

Алимская А.С. 

Руководитель: Торба Н.В., преподаватель  

ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж»  

 

2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная многонациональная страна, каждый из народов 

которой богат своими искусством, традициями и обычаями. Народные промыслы многих регионов известны по 

всей стране и за ее пределами, а многие являются негласными символами России.  

В нашей области тоже есть немало памятников, традиций и символов олицетворяющих Амурскую область. 

Объект культурного наследия – памятники – это объекты, возникшие в результате исторических событий и 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, искусства, социальной культуры 

Благовещенск имеет богатое историческое наследие. Благовещенск один из старейших городов дальнего 

востока, чья история тесно связана с историей Приамурья. На территории города находятся большое количества 

памятников истории культуры, архитектуры и монументального искусства.Нами решено реализовать альбом 

достопримечательностей города Благовещенск средствами Delphi  

Это среда быстрой разработки, которая в качестве языка программирования используется Object Pascal. В 

основе идеологии делфи лежит технология визуального программирования и методологии объектно - 

ориентированного событийного программирования. 

В данной работе использовались компоненты:  

RadioGroup - преключатели, при нажатии на который можно выбрать нужный памятник или 

достопримечательность; 

memo – поле куда выводится краткая справка; 

image – поле куда выводится изображение; 

Для более цельного восприятия информации нами было принято решение добавить фоновую музыку 

Теперь рассмотрим подробнее код программы  

procedure TForm1.RadioGroup1Click(Sender: TObject); 

var 

one1:integer; 

begin 

One1:=RadioGroup1.ItemIndex; 

Image1.Picture.LoadFromFile('Image\'+IntToStr(one1)+'.jpg'); 

Memo1.Lines.LoadFromFile('Text\'+IntToStr(one1)+'.txt'); 

end; 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

PlaySound(PChar('Last Christmas.wav'),0,SND_FILENAME+SND_ASYNC ); 

end; 

end.  

И вот сама программа. При нажатии на который можно выбрать нужный памятник или достопримечательность. 

 

Виртуальная экскурсия по памятникам Амурской области, разработанная на Unity 

Галушко К.С., 334 группа 

Руководитель: Торба Нина Викторовна, преподаватель 

ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж»  

 

25 октября 2018 г. Президент России В. В. Путин, "учитывая большое значение реформ Петра I для истории 

России и в связи с исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рождения" подписал указ о праздновании в 

2022 году 350-летия со дня рождения Петра I. 

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Соответствующий Указ №745 от 30 

декабря 2021 года подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. 

Согласно Указу, Год культурного наследия народов России проводится в целях популяризации народного 

искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, 

культурной самобытности всех народов и этнических общностей России. 

Поскольку этот год является годом культурного наследия народов России, темой моего проекта стала 

«виртуальная экскурсия» по памятникам Амурской области. 
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В качестве платформы для разработки виртуальной экскурсии была выбрана межплатформенная среда 

разработки компьютерных игр Unity, разработанная американской компанией Unity Technologies. Unity позволяет 

создавать приложения, работающие на более чем 25 различных платформах, включающих персональные 

компьютеры, игровые консоли, мобильные устройства, интернет-приложения и другие. 

Основной сложностью в разработке данного проекта был поиск информации о памятниках Амурской 

области, поскольку найти их изображения в хорошем качестве и разрешение довольно проблематично, так же 

информация о некоторых памятниках является очень неточной. На экране/презентации видны все памятники, 

представленные в «виртуальной экскурсии».  

Unity предлагает очень широкий выбор инструментов начиная от простых 3D-объектов, изображений и 

заканчивая на более сложных текстурах, мешах, скриптах, просчётах физики объектов, их анимаций и эффектах 

для реализации проектов самой разной направленности. 

В ходе реализации проекта была с нуля создана карта для виртуальной экскурсии с использованием 

встроенных инструментов платформы Unity. На экране виден процесс создания карты. Для её создания были 

использованы простые 3D-объекты – кубы, просто изменяя их параметры. 

 Были импортированы текстуры пола, стен и травы для придания строению более реалистичного вида. 

Создан 2D-объект Canvas ((полотно) – область, внутри которой находятся все элементы UI, то есть 

пользовательского интерфейса). для внесения в него изображений памятников предварительно изменённые в 

спрайты (Спрайты – это простые 2D-объекты, на которых есть графические изображения (так называемые 

текстуры), описания памятников было внесено в простые текстовые объекты, так же было добавлено музыкальное 

сопровождение. 

Для наглядности был добавлен прототип посетителя, который состоит из простых 3D-кубов, однако на нём 

реализованы несколько C# скриптов. 

В первом скрипте реализовано управление обзором при помощи мыши, на экране 

Второй же скрипт отвечает за движение персонажа по поверхности, так же этот скрипт проверяет находится 

ли персонаж на земле в ином случае он будет падать, пока не достигнет поверхности.  

 

Разработка логотипа для ООО «Хлебозавод» города Райчихинска 

Глумилина В.В., студентка 344 группы 

Руководитель: Карибжанова А.В., преподаватель 

ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж»  

 

Векторная графика заинтересовала меня тем, что чаще всего для создания самых сложных рисунков 

используются простые векторы, векторные изображения хорошо масштабируются без потери качества, векторная 

графика – идеальный вариант для детально прорисованных иллюстраций ну и векторные изображения производят 

приятное впечатление. На рисунке 1 представлены созданные мной работы. 

Для создания работ я использую программу CorelDraw. 

2022 год назван годом культурного наследия народов России и 350-летия со дня рождения российского 

императора Петра 1. Согласно документу, год культурного наследия народов России проводится в целях 

популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ. 

Хочу представить вам процесс разработки логотипа для предприятия ООО «Хлебозавод» города 

Райчихинска.  

Тема дипломной работы «Разработка Сайта для предприятия ООО «Хлебозавод» города Райчихинска». 

При написании сайта от руководителя поступила заявка разработать логотип для Хлебозавода. 

Мною было предложено создать дизайн логотипа в стиле старинного русского народного промысла 

«Хохлома». Декоративная роспись «Хохлома» появилась в 17 веке и названа в честь села Хохлома. Хохлома 

представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красными, зелеными и 

золотистыми тонами по черному фону. 

Логотип состоит из составных частей, таких как: 

1. Батон хлеба и пшеница, которые символизирует деятельность самой организации – создавались с 

помощью фигур (круг и квадрат), которые в дальнейшем изменялись в форме с помощью «создание форм», 

подбирались цвета и раскрашивались «заливкой». Созданные фигуры отличных цветов накладывались на друг 

друга, создавая тень. 

2. Блюдо с узором Хохломы – создавалось также с помощью фигур, а сам узор с помощью 

инструментов пера, свободной формы, создания форм и заливки. 

Полное название предприятия и город – использовался инструмент – «текст вдоль пути», который сделал 

текст с изгибом. 
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Триумфальная арка в программе Cinema 4D 

 

Курбатов Аркадий Олегович, студент 334 группы 

руководитель: Торба Н.В., преподаватель 

ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж»  

 

2022 год – год культурного наследия народов России. 

2022 год посвящен культурному наследию народов России. Об этом говорится в Указе, который подписал 

Президент страны Владимир Путин.  

«[Решение было принято] в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, 

памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и 

этнических общностей», — говорится в документе. 

Президент поручил Правительству за два месяца образовать организационный комитет, а также 

разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 

По Конституции Россия является многонациональной страной. На ее территории проживает более 190 

разных народов. У каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции. 

2022 год, 350-летия со дня рождения Петра I. 

25 октября 2018 г. Президент, "учитывая большое значение реформ Петра I для истории России и в связи с 

исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рождения" подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия 

со дня рождения Петра I. 

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого российского императора — Петра Великого. С 

конца XVIII века не утихают споры о его личности и характере. Бесспорно одно: великий русский царь Петр I 

известен во всем мире, а его влияние на развитие России неоспоримо. 

Поскольку этот год является годом культурного наследия народов России, была выбрана одна из главных 

достопримечательностей нашего города Благовещенска, Триумфальная арка. 

Первоначальная арка воздвигнута архитектором Иосифом Буковецким к приезду в город наследника 

Цесаревича Николая II 4-5 июня 1891 года, когда он объезжал Дальний восток, дав старт строительству Транссиба 

во Владивостоке. Строительство Триумфальной арки обошлось в 10 тысяч рублей. Арка строилась на 

пожертвования купцов, золотопромышленников и простых жителей Благовещенска. 

В советское время арка была заброшена. В 1923 году триумфальная арка по решению губернского 

исполнительного комитета была переименована в «арку имени 5-й Краснознамённой армии». Во время наводнения 

1928 года в Благовещенске фундаменты триумфальной арки были повреждены и в сентябре 1936 года арка была 

разобрана. 

В 1990-х годах в обществе начались дискуссии о восстановлении разрушенной триумфальной арки. 

В 2003 году был создан специальный оргкомитет и в обществе началась целая кампания по воссозданию 

арки. Восстановительные работы велись на средства, пожертвованные горожанами и предпринимателями. При 

восстановлении триумфальной арки были использованы сохранившиеся архивные документы. Триумфальная арка 

была восстановлена на том же самом месте в 2003—2005 годах. При закладке фундамента арки были обнаружены 

части фундамента от первоначальной арки. При закладке «новой» арки в фундамент будущей арки даже заложили 

капсулу с посланием потомкам. 

Открытие триумфальной арки состоялось 4 ноября 2005 года в день народного единства. 

Вся работа производилась в программе Cinema 4D. Она была выбрана потому, что лично для меня она очень 

удобна в эксплуатации, довольна проста в освоении. Она очень многофункциональна и имеет довольно большое 

комьюнити. 

 [видео] 

Первоначально для воссоздания Триумфальной арки в 3D, необходимо было найти и просмотреть много 

фотографий, так называемых референсов. 

Следующим этапом я зашёл в PhotoShop, чтобы сделать некоторое подобие чертежей. Я очень грубыми 

линиями сделал набросок по фотографиям, фронтальную сторону арки и её профиль. 

После чего готовые «чертежи» отправляю в выбранную мной программу и делаю её фоновым изображение 

в двух плоскостях, и выставляю на тех местах, где мне это требуется. 

И вот, когда всё подготовленно, начинается сам процесс «вылепливания» 3D-модели. 

Я брал примитивные объекты в виде куба, цилиндра, шара и трансформировал их путём преобразования в 

объекты, которые могут подвергаться всяческому деформированию за счёт полигонов. 

Из этих фигур выстраивалась практически вся арка. 

Для упрощения работы мной были использованы модификаторы по типу «симметрии» с помощью, которой 

мне было достаточно сделать лишь половину симметричного объекта. 

Как и в любой подобной работе, первым делом создавалась основа, опять же можно назвать это грубыми 

набросками, а уже потом делались мелкие детали, проработка и так называемая «полировка» модели.  
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Финальным этапом стало текстурирование модели. 

 

Фракталы в Делфи 

 

Николенко Анна Игоревна, 334 группа 

Руководитель: Торба Н.В., преподаватель  

ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж»  

 

 В целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и 

культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей 

Российской Федерации 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Важно помнить о нашем 

наследии, ведь Россия — огромная многонациональная страна, каждый из народов которой богат своими 

искусством, традициями и обычаями. По мнению авторитетных философов-эстетиков нашего времени, (Мигунов, 

Ерохин, Галкин) синтетического взаимодействие науки и искусства является одним из доминирующих векторов 

современного, культурного развития. В конце 20 века возникло понятие «научное искусство» одним из его 

направлений является фрактал. 

  Программисты и специалисты в области компьютерной техники без ума от фракталов, так 

как фракталы бесконечной сложности и красоты могут быть сгенерированы простыми формулами на простых 

домашних компьютерах. Открытие фракталов было открытием новой эстетики искусства, науки и математики, а 

так же революцией в человеческом восприятии мира. 

  Целью работы является показать красоту фрактальной графики и увидеть при изучении не только 

треугольники, пирамиды, углы и системы счисления, но и разнообразные фракталы. 

 Фактически найден способ легкого представления сложных неевклидовых объектов, образы которых 

весьма похожи на природные. 

  Понятие «фрактал» придумал Бенуа Мандельброт. Слово происходит от латинского «fractus», 

означающего «сломанный, разбитый». 

  Фрактал (лат. fractus - дробленый, сломанный, разбитый) - термин, означающий 

сложную геометрическую фигуру, обладающую свойством самоподобия, то есть составленную из нескольких 

частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком.  

 Фракталы же - это не линии и не поверхности, а, если можно это себе представить, нечто среднее. С ростом 

размеров возрастает и объем фрактала, но его размерность (показатель степени) - величина не целая, а дробная, а 

потому граница фрактальной фигуры не линия: при большом увеличении становится видно, что она размыта и 

состоит из спиралей и завитков, повторяющих в малом масштабе саму фигуру. Такая геометрическая регулярность 

называется масштабной инвариантностью или самоподобием. Она-то и определяет дробную размерность 

фрактальных фигур. 

  В основном фракталы классифицируют по трём группам: 

  Алгебраические фракталы 

  Стохастические фракталы 

  Геометрические фракталы 

Рассмотрим подробнее каждую из них. 

  Геометрические фракталы 

  Именно с геометрических и начиналась история фракталов. Этот тип фракталов получается путем 

простых геометрических построений. Обычно при построении этих фракталов поступают так: берется "затравка" - 

аксиома - набор отрезков, на основании которых будет строиться фрактал. Далее к этой "затравке" применяют 

набор правил, который преобразует ее в какую-либо геометрическую фигуру. Далее к каждой части этой фигуры 

применяют опять тот же набор правил. С каждым шагом фигура будет становиться все сложнее и сложнее, и если 

мы проведем (по крайней мере, в уме) бесконечное количество преобразований - получим геометрический фрактал. 

  Фракталы этого класса самые наглядные, потому что в них сразу видна самоподобность при любых 

масштабах наблюдения. В двухмерном случае такие фракталы можно получить, задав некоторую ломаную, 

называемую генератором. За один шаг алгоритма каждый из отрезков, составляющих ломаную, заменяется на 

ломаную-генератор, в соответствующем масштабе. В результате бесконечного повторения этой процедуры (а, 

точнее, при переходе к пределу) получается фрактальная кривая. При видимой сложности полученной кривой, её 

общий вид задается только формой генератора. Примерами таких кривых служат: кривая Коха, кривая Пeано, 

кривая Минковского. 

  Алгебраические фракталы – это самая крупная группа фракталов. Алгебраические фракталы 

получили свое название за то что их строят, используя простые алгебраические формулы. 

Получают их с помощью нелинейных процессов в n -мерных пространствах. Известно, что нелинейные 

динамические системы обладают несколькими устойчивыми состояниями. То состояние, в котором оказалась 

динамическая система после некоторого числа итераций, зависит от ее начального состояния. Поэтому каждое 

устойчивое состояние (или как говорят - аттрактор) обладает некоторой областью начальных состояний, из 

https://edu02.ru/geometricheskaya-figura-ugol-opredelenie-ugla-izmerenie/
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которых система обязательно попадет в рассматриваемые конечные состояния. Неожиданностью для математиков 

стала возможность с помощью примитивных алгоритмов порождать очень сложные структуры. 

  Еще одним известным классом фракталов являются стохастические фракталы, которые получаются 

в том случае, если в итерационном процессе случайным образом менять какие-либо его параметры. При этом 

получаются объекты очень похожие на природные - несимметричные деревья, изрезанные береговые линии и т.д. 

  Типичным представителем этой группы фракталов является «плазма». 

  Для ее построения берется прямоугольник и для каждого его угла определяется цвет. Далее 

находится центральная точка прямоугольника и раскрашивается в цвет равный среднему арифметическому цветов 

по углам прямоугольника плюс некоторое случайное число. Чем больше случайное число - тем более "рваным" 

будет рисунок. Если посмотреть на этот фрактал в разрезе то мы увидим этот фрактал объемный, и имеет 

«шероховатость», как раз из-за этой «шероховатости» есть очень важное применение этого фрактала. 

  (8 слайд) Виды фракталов: 

  Решётка Серпинского; 

  Треугольник Серпинского; 

  Губка Серпинского; 

  Кривая Коха; 

  Фрактал Мандельброта; 

  Кривая Дракона; 

  Множество Мандельброта; 

  Множество Жюлиа. 

   Вот несколько фракталов сделанных на Делфи. Первый фрактал это дерево, второй папоротник. 

   Фракталы находят все большее и большее применение в науке. Основная причина этого 

заключается в том, что они описывают реальный мир иногда даже лучше, чем традиционная физика или 

математика. 

   - компьютерные системы; 

  Наиболее полезным использованием фракталов в компьютерной науке является фрактальное 

сжатие данных. В основе этого вида сжатия лежит тот факт, что реальный мир хорошо описывается фрактальной 

геометрией. При этом, картинки сжимаются гораздо лучше, чем это делается обычными методами. 

  - механика жидкостей; 

  Изучение турбулентности в потоках очень хорошо подстраивается под фракталы. Турбулентные 

потоки хаотичны и поэтому их сложно точно смоделировать. И здесь помогает переход к фрактальному 

представлению, что сильно облегчает работу инженерам и физикам, позволяя им лучше понять динамику сложных 

потоков 

   - физика поверхностей; 

  Фракталы используются для описания кривизны поверхностей. Неровная поверхность 

характеризуется комбинацией из двух разных фракталов. 

  - медицина; 

  Биосенсорные взаимодействия. Биения сердца. 

   - биология; 

  Моделирование хаотических процессов, в частности при описании моделей популяций. 

   В природе фрактальными свойствами обладают многие объекты, например: кроны деревьев, 

цветная капуста, облака, кровеносная и альвеолярная системы человека и животных, кристаллы, снежинки, 

элементы которых выстраиваются в одну сложную структуру, побережья 

  - фрактальное искусство: 

  Еще одной захватывающей, но спорной областью применения фракталов служит компьютерное 

искусство. Фракталы не только служат ученым, но и помогают художникам передавать их мысли, чувства и 

настроения, воплощая самые невероятные фантазии. В наше время живописец уже не может обойтись без 

компьютерной программы, которая строит причудливые картины – фракталы. 

   Фрактальная графика - это не просто множество самоповторяющихся изображений, это модель 

структуры и принципа любого сущего. Вся наша жизнь представлена фракталами. Не только визуальными, но ещё 

и структура этого изображения отражает нашу жизнь. Взять, к примеру, ДНК, это всего лишь основа, одна 

итерация, а при повторении… появляется человек! И таких примеров много. Нельзя не отметить широкое 

применение фракталов в компьютерных играх, где рельефы местности зачастую являются фрактальными 

изображениями на основе трёхмерных моделей комплексных множеств и броуновского движения. Фрактальная 

графика необходима везде, и развитие "фрактальных технологий" - это одна из немаловажных задач на 

сегодняшний день. Вполне возможно, что к концу 21 века изображения фрактальной графики станут культурным 

наследием. 

   

Секция «ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНОЕ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ» 
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Лoмoнocoв был пepвым пoэтoм, зaлoжившим ocнoвы нoвoй pyccкoй литepaтypы XVIII в. нa пyтяx 

пpиoбщeния ee к oпытy и дocтижeниям eвpoпeйcкoй кyльтypы. Baжнeйшaя зacлyгa Лoмoнocoвa cocтoялa в тoм, чтo 

ocвoeниe eвpoпeйcкиx тpaдиций coчeтaлocь в eгo твopчecтвe c aктивным иcпoльзoвaниeм бoгaтcтв нaциoнaльнoгo 

кyльтypнoгo oпытa нa ocнoвaнии yчeтa пepвooчepeдныx пoтpeбнocтeй нoвoгo кyльтypнoгo cтpoитeльcтвa 

paзбyжeннoй peфopмaми Пeтpa I Poccии. 

 Пaфoc гepoичecкoгo cтaнoвлeния pyccкoй нaции, yтвepждeния pyccкoй нaциoнaльнoй кyльтypы oпpeдeлил 

ocнoвнoe coдepжaниe твopчecтвa Лoмoнocoвa, oтcюдa пaтpиoтичecкo-гpaждaнcтвeннaя тeмa в eгo пoэзии, тeмa 

тpyдa и нayки, пpocлaвлeниe вoeнныx тpиyмфoв Poccии и вмecтe c тeм ocyждeниe зaxвaтничecкиx вoйн и 

вocxвaлeниe «тишины», миpa мeждy нapoдaми кaк нeoбxoдимoгo ycлoвия пpoцвeтaния cтpaны, oбpaзы 

нaциoнaльныx гepoeв, и пpeждe вceгo Пeтpa I.  

Cвoйcтвeнный клaccицизмy выcoкий гpaждaнcкий идeaл, пpoпoвeдь пoдчинeния личныx, чacтныx 

интepecoв oбщeгocyдapcтвeнным, кyльт paзyмa и пpocвeтитeльcкиe тeндeнции oбъeктивнo oтвeчaли 

oбщeнaциoнaльным зaдaчaм pyccкoй кyльтypы. 

Дeятeльнocть Лoмoнocoвa, пpeoбpaзoвaвшeгo pyccкoe cтиxocлoжeниe и дaвшeгo пepвыe oбpaзцы 

выcoкoxyдoжecтвeннoгo pyccкoгo cтиxa, внecшeгo в pyccкyю пoэзию гepoичecкий, мaжopный, 

жизнeyтвepждaющий тoн, имeлa гpoмaднoe знaчeниe для вceгo дaльнeйшeгo paзвития pyccкoй литepaтypы.  

B фopмиpoвaнии Лoмoнocoвa — пoэтa, тeopeтикa литepaтypы, пиcaтeля иcтopии бoльшyю poль cыгpaлa 

pyccкaя нaциoнaльнaя тpaдиция. Bыpocший нa ceвepe Poccии и c мoлoдыx лeт пpиoбщившийcя к нapoднoй 

кyльтype, oн знaл бoльшoe кoличecтвo дpeвнepyccкиx пaмятникoв. Eгo пepвыми yчeбникaми были pyкoпиcныe 

книги.  

 B yчeнии o pyccкoм cтиxe Лoмoнocoв иcxoдит из зaкoнoмepнocтeй pyccкoгo языкa: «... poccийcкиe cтиxи, 

— пишeт oн, — нaдлeжит coчинять пo пpиpoднoмy нaшeгo языкa cвoйcтвy, a тoгo, чтo eмy нecвoйcтвeннo, из 

дpyгиx языкoв нe внocить».  

Лoмoнocoв гoвopит o мaлoм paзличии «дpeвнeгo языкa oт нынeшнeгo». Этy мыcль, он бyдeт paзвивaть и в 

дpyгиx cвoиx paбoтax пo тeopии литepaтypы. B пpилoжeнии к «Пиcьмy o пpaвилax poccийcкoгo cтиxoтвopcтвa» 

былa дaнa eгo пepвaя ода — «Ода нa взятиe Xoтинa». Она былa написана под впечатлением известий o блестящей 

победе русских войск над турками y крепости Хотин в 1739 г.  

Aкaдeмик Я. Штeлин oтмeтил в cвoиx зaпиcкax, чтo «oды Лoмoнocoвa были нaпиcaны coвceм дpyгим, 

нoвым paзмepoм». Hoвым былo и тo, чтo в литepaтypнoм пpoизвeдeнии пoлyчилo oтpaжeниe вaжнoe coбытиe 

coвpeмeннocти, xapaктepизyющeecя пpи этoм пocpeдcтвoм иcтopичecкиx aнaлoгий: aвтop нaпoминaл o нeдaвниx 

блecтящиx пoбeдax pyccкиx пoд вoдитeльcтвoм Пeтpa I и o «cмиpитeлe cтpaн Kaзaнcкиx» — цape Ивaнe IV, 

кoтopый «Ceлимa гopдoгo пoтpяc. Coвpeмeннocть и иcтopия были opгaничecки oбъeдинeны в oдe Лoмoнocoвa, 

нaпиcaннoй c бoльшим вдoxнoвeниeм, яpким и oбpaзным языкoм, тaкжe, нecoмнeннo, пopaзившим пepвыx 

читaтeлeй этoгo пpoизвeдeния.  

B eгo пoэтичecкиx пpoизвeдeнияx нeизмeннo нaxoдят oтpaжeниe eгo зaнятия иcтopиeй, изyчeниe им 

пaмятникoв дpeвнepyccкoй литepaтypы. Гpaждaнcтвeннocть дpeвнepyccкoй литepaтypы oкaзaлacь вaжным 

элeмeнтoм в coздaнии «выcoкoй» пoэзии XVIII в. Oдa c ee пyблициcтичecким звyчaниeм в пpocлaвлeнии 

гepoичecкиx coбытий пpoшлoгo, c ee «yчитeльнocтью» пo oтнoшeнию к нacтoящeмy явилacь идeйнoй нacлeдницeй 

лyчшиx пpoизвeдeний дpeвнepyccкoй пиcьмeннocти.  

Лoмoнocoв явилcя coздaтeлeм pyccкoй oды, в кoтopoй выpaзил cвoи пpocвeтитeльcкиe идeи. Oн вepил в 

oгpoмныe вoзмoжнocти Poccии и cвoи oды paccмaтpивaл кaк пpoпaгaндy нayк и иcкyccтв:  

Для Лoмoнocoвa Poдинa былa выcoким идeaлoм, и cвoe твopчecтвo в caмыx paзличныx oблacтяx знaний oн 

paccмaтpивaл c тoчки зpeния тoй пoльзы, кoтopyю oнo пpинocит eгo «вoзлюблeннoй» — Oтчизнe. Пaтpиoтизм 

пpиoбpeтaeт в его пpoизвeдeнияx xapaктep oбщecтвeннoй пoзиции вeликoгo yчeнoгo. 

Дoлг пoэтa, пo мнeнию Лoмoнocoвa, зaключaлcя в тoм, чтoбы, вдoxнoвляя людeй пpимepoм нaциoнaльныx 

гepoeв, пoбyждaть иx к дeятeльнocти, нeoбxoдимoй для Oтчизны. 

В cвoeм пoэтичecкoм твopчecтвe он cтpeмитcя зaпeчaтлeть oбшиpнocть Pyccкoгo гocyдapcтвa, cилy и мoщь 

pyccкoгo нapoдa. Oн coздaл и гeoгpaфичecкий oбpaз Poccии, кoтopый кaк бы пpoдoлжaeт тoт гимн poднoй cтpaнe, 

кoтopый нaшeл блecтящee oтpaжeниe в дpeвнepyccкoм пaмятникe «Cлoвo o пoгибeли Pycкыя зeмли.  

Xyдoжecтвeнный oбpaз Pyccкoй зeмли, coздaнный Лoмoнocoвым, был ycвoeн пocлeдyющeй литepaтypнoй 

тpaдициeй, ocoбeннo в твopчecтвe Пyшкинa.  

Лoмoнocoв-yчeный нeoтдeлим oт Лoмoнocoвa-пoэтa: oн гoвopит o нeизмepимыx cилax пpиpoды, кoтopыe 

дoлжeн иccлeдoвaть и пoкopить чeлoвeк. Пoэзия и нayкa opгaничecки cливaютcя в eгo твopчecтвe. 
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Музей Кунсткамера – был основан Петром І в Санкт-Петербурге в 1714 году и стал первым общедоступным 

музеем. Кунсткамеры стали возникать в Европе еще в 15-16 в.в. Они представляли собой собрание редких находок 

экспедиций тех времен. Эти находки никак не классифицировались и были рассчитаны на то, чтобы поразить 

зрителя и продемонстрировать «ученость» и богатство их владельцев. 

Идея о собственном собрании диковинок пришла Петру І во время путешествия по Европе в составе 

Великого посольства 1697–1698 годах. Первые экспонаты он закупил в Голландии – это были чучела птиц, рыб, 

насекомых и несколько заспиртованных уродцев. Вместе с рецептом бальзамирования трупов он приобрел 

целиком "Кабинет Фредерика Рюйша". За анатомическую коллекцию Пётр заплатил 30 тысяч гульденов золотом. 

В 1718 году было заложено здание "Кикиных Палат". Строительством руководил Георг Иоганн Маттарнови 

— немецкий архитектор и скульптор, работавший в Санкт-Петербурге. Он и разработал проект будущего музея. 

Здание Кунсткамеры было построено в стиле петровского барокко. Оно состоит из двух 3-этажных 

корпусов в формах, соединённых барочной многоярусной башней со сложным купольным завершением. 

Оба фасада, как Невский южный, и Северный, который выходил на правительственную площадь, были 

парадными. При строительстве здания Кунсткамеры в Санкт-Петербурге, как и для императорских дворцов, 

кирпич выписывали из-за границы. 

Построенное на берегу Невы в стиле петровского барокко здание музея соседствовало с наиболее важными 

постройками столицы Российской империи – зданием "Двенадцати коллегий", Биржи, дворцами ближайших 

сподвижников и членов императорской семьи. 

Кунсткамера по праву считается одним из самых ранних музейных зданий в мире. Оно является символом 

и логотипом Российской академии наук. 

При жизни императора Петра Великого были возведены только стены. Государь жертвовал на 

строительство, так называемые, "кабинетные", то есть, свои личные средства. С самого начала строительством 

руководил архитектор Георг Иоганн Маттарнови, который в дальнейшем и разработал новый проект здания. 

Пётр І сам привозил первые этнографические экспонаты: полученную им в Копенгагенском музее половину 

окаменелого хлеба и датскую деревянную обувь. Во время похода в Персию государь не забывал о Кунсткамере и 

велел отослать для музея деревянное блюдо с серебряным ключом города Дербента.  

Кроме анатомических и зоологических экспонатов, в музее была выставлена историческая коллекция, 

состоявшая из предметов быта различных народов, населявших Россию. Пётр І часто сам выступал в роли гида, 

показывая послам и русским вельможам любопытные диковинки. 

Пожар 1747 года уничтожил большую часть этнографической части музея. Каталог остался единственным 

свидетельством её существования. На восстановление коллекции ушло 20 лет. 

Только в 1766 году Кунсткамера снова стала функционировать, как "общественный" музей. Была построена 

башня с обсерваторией, в которой располагался глобус диаметром 3 метра, физический кабинет, мастерские, две 

типографии Академии наук, а также Анатомический театр для начинающих медиков. Музей, задуманный Петром, 

как выставку диковинных и редких вещей,  

В честь основания Петербурга, в 1903 году, Музей назвали Музеем антропологии и этнографии имени 

императора Петра Великого. Исследовательский центр 

Не счесть удивительных вещиц, которыми была полна коллекция Кунсткамеры до пожара 1747 года. 

Например, на 3-м этаже стоял удивительный глобус-планетарий, который преподнесли в подарок Петру. Это был 

шар диаметром около 3-х метров, на наружной поверхности которого находилась карта, а внутри — изображение 

звёздного неба. 

Через специальный люк можно было попасть внутрь глобуса и понаблюдать за вращением небесных тел. К 

сожалению, в пламени пожара 1747 года глобус был полностью уничтожен и впоследствии его пришлось создавать 

заново по металлическому каркасу. 

Еще одним уникальным экспонатом коллекции является флейта, созданная из бедренной кости человека. 

Некогда её изготовил шаман одного из монгольских племён. 
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Считалось, что простому смертному нельзя дуть в неё, инструмент использовался исключительно в 

ритуальных целях — для вызова потусторонних сил.  

Самым известным был Фёдор Игнатьев, который прожил в стенах музея 16 лет. Ростом он был всего 126 

сантиметров, на ногах и правой руке у него было два пальца, напоминающих клешни, а на левой руке — по паре 

таких же странных рук. 

Из своего увлекательного заграничного путешествия, вместе со многими уникальными древностями и 

реликвиями, Пётр I привёз в Петербург француза Николя Буржуа — человека ростом 226,7 см. 

Буржуа заслужил небывалый интерес и приобрёл уважение со стороны двора и простого люда. Прожил 

Николя в должности императорского лакея при дворе 7 лет, после чего скончался от апоплексического удара.  

Музей антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге является преемником первого российского 

государственного публичного музея, знаменитой Петровской Кунсткамеры, основанной Петром I в 1714 году. 
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Петр Великий (1672 – 1725) правил Россией около 43 лет с 1682 до своей смерти в 1725 году. Он 

инициировал широкий спектр экономических, социальных, политических, административных, образовательных и 

военных реформ.  

Петра I называют великим не за расширение Российской Империи, а потому, что он совершил культурную 

и политическую революцию, создав модернизированные и научные системы. Он также принял меры, чтобы 

положить конец доминированию традиционализма и религии в России и заставить ее двигаться в сторону 

современной мысли.  

С 1700 года Петр I придавал промышленному развитию огромное значение. Металлургическая и 

обрабатывающая промышленность создавались в больших масштабах. Промышленникам предоставлялись 

различные привилегии, в том числе право покупать крепостных крестьян для работы в мастерских. Были 

проведены исследования по промышленным методам, применяемым в других странах, и привлечены иностранные 

эксперты. За время правления Петра I внешнеторговый оборот увеличился в семь раз, а к середине XVIII века 

Россия обогнала Европу в металлургической промышленности.  

Петр I был первым царем России, спонсировавшим светское образование. Были открыты различные 

светские школы, куда принимали детей солдат, чиновников и церковников. Активно пропагандировался перевод 

книг с западноевропейских языков, русским разрешалось и даже поощрялось выезжать за границу для получения 

образования.  

Далеко не каждому известно, что именно по указу Петра I в России стали издавать газеты. 

Существовавшие прежде "Куранты" напоминали скорее сборник слухов из-за границы, с которыми 

знакомились царь и его окружение. Первой "настоящей" газетой России стали "Ведомости", что стали издаваться 

в Санкт-Петербурге с 1702 года. "Санкт-Петербургские ведомости" нередко бесплатно раздавали людям на улицах. 

Газета продолжает выходить по сей день. 

Серьёзные нововведения коснулись и алфавита. Со времён правления Петра светские материалы стали 

издаваться на привычном для людей языке, а старый шрифт сохранился лишь в церковной литературе. Также были 

упразднены некоторые устаревшие буквы, а вместо них появились знакомые каждому из нас "э" и "я". Кроме этого, 

было введено использование арабских цифр. Всё это не теряет актуальности и в наше время.  

В 1708 г. Петр I ввел новый гражданский шрифт (вместо кирилловского полуустава). Для печатания 

научной, светской учебной, политической литературы и других потребностей были созданы новые типографии в 

Москве и Петербурге. 

Развитие книгопечатания повлекло за собой начало организованной книготорговли и создание сети 

библиотек.  

Петр Первый загорелся не только идеей преобразования государства по европейскому образцу, но и 

постройки кусочка Европы в Российской империи. Для этого была выбрана местность болотистая и сырая, на 

которой амбициозный царь хотел возвести русский Амстердам. В день основания города Петра (Петрограда), 16 

мая 1703 года, все крутили пальцем у виска. На сегодняшний день ни один город мира, находящийся на широте 60 

градусов с.ш. и выше не может похвастаться населением хотя бы в один миллион человек, а в Санкт-Петербурге 

оно превышает 5 миллионов.  

Изменяется архитектура городов: появляются дворцы, особняки, здания правительственных учреждений. 

Создавалась новая городская среда, новые формы быта и времяпрепровождения (театр, маскарады, ассамблеи). 

Петр был основателем нового стиля в русском искусстве — «петровского барокко». В нем естественно 

сочетались русские народные традиции с лучшими образцами западноевропейского искусства: голландского, 

французского и английского.  
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После европейского турне во время «Великого посольства» (1697-98) Петр Первый решает создать 

«кабинет редкостей» - место хранения раритетных вещей. До него ценная утварь сберегалась в монастырях и 

государственной казне и была закрыта для всеобщего обозрения. А Петру хотелось, чтоб «люди смотрели и 

учились». В год основания Кунсткамеры, первого российского естественнонаучного музея (1714), Петр 

распорядился собрать личную коллекцию - книги, оружие, посуду - в своей резиденции. С присущим Петру 

энтузиазмом, он коллекционировал чучела диковинных животных и анатомические образцы, которыми особо 

гордился и лично демонстрировал иностранным послам.  

Чтобы быстрее преодолеть разобщенность России и Европы, Петр I в 1700 г. переводит Россию на новый 

календарь – 7208 год (от создания мира) становится 1700-м (от Рождества Христова), а празднование Нового года 

переносится на 1 января (с 1 сентября). 

 В 1714 году Петр Первый издал указ, согласно которому у дворян появлялась еще одна обязанность. 

Помимо службы, они были обязаны учиться грамоте. Необразованному человеку, не знающему основ арифметики 

и геометрии, запрещалось жениться. В период с 1701 до 1721 года в российских провинциях открыли так 

называемые цифирные школы, где дети всех чинов могли учиться бесплатно. Заработали специализированные 

научные учреждения: школы навигационных наук, артиллерийские, инженерные и медицинские. За год до смерти, 

в 1724 году Петр издал указ об основании Академии наук.  

 

Отцы-основатели русского географического общества. Пример мужества, просвещенности и культуры 

 

 Шафоростова В.Е. 

Научный руководитель: Яшметова Е.Н., преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Русское географическое общество было основано по Высочайшему повелению императора Николая I в 

1845 году. Идея создания Общества принадлежала адмиралу Фёдору Петровичу Литке, воспитателю будущего 

первого Председателя Русского географического общества Великого князя Константина Николаевича. Главной 

задачей новой организации было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение 

родной земли. 

Среди учредителей Русского географического общества были знаменитые мореплаватели: адмиралы Фёдор 

Петрович Литке, Иван Фёдорович Крузенштерн, Фердинанд Петрович Врангель, Пётр Иванович Рикорд; члены 

Петербургской Академии наук: естествоиспытатель Карл Максимович Бэр, астроном Василий Яковлевич Струве, 

геолог Григорий Петрович Гельмерсен, статистик Пётр Иванович Кеппен; видные военные деятели: генерал-

квартирмейстер Фёдор Фёдорович Берг, геодезист Михаил Павлович Вронченко, государственный деятель 

Михаил Николаевич Муравьев; представители русской интеллигенции: лингвист Владимир Иванович Даль и 

меценат князь Владимир Фёдорович Одоевский. 

Вот как охарактеризовал сущность Русского географического общества знаменитый географ, 

путешественник и государственный деятель Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский: «Свободная и открытая для 

всех, кто проникнут любовью к родной земле и глубокой, несокрушимой верой в будущность Русского государства 

и русского народа». 

Русское географическое общество внесло крупнейший вклад в изучение Европейской России, Урала, 

Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран 

и других территорий. Эти исследования связаны с именами известных путешественников, таких как Николай 

Алексеевич Северцов, Иван Васильевич Мушкетов, Николай Михайлович Пржевальский, Григорий Николаевич 

Потанин, Михаил Васильевич Певцов, Григорий Ефимович и Михаил Ефимович Грумм-Гржимайло, Пётр 

Петрович Семёнов-Тян-Шанский, Владимир Афанасьевич Обручев, Пётр Кузьмич Козлов, Николай Николаевич 

Миклухо-Маклай, Александр Иванович Воейков, Лев Семёнович  

Также важной традицией Русского географического общества является связь с русским флотом и морскими 

экспедициями.  

Русским географическим обществом были заложены и основы отечественного заповедного дела, идеи 

первых российских особо охраняемых природных территории рождались в рамках Постоянной 

Природоохранительной комиссии Императорского Русского географического общества, создателем которой был 

академик Иван Парфеньевич Бородин. 

экспедиции. Отчёт об одной из арктических экспедиций общества заинтересовал Важнейшим событием 

стало создание Постоянной комиссии Императорского Русского географического общества по изучению Арктики. 

Итогом её работы стали всемирно известные Чукотская, Якутская и Кольская великого учёного Дмитрия 

Ивановича Менделеева, разработавшего несколько проектов освоения и исследования Арктики. 

Русское географическое общество стало одним из организаторов и участников первого Международного 

полярного года, в ходе которого были созданы автономные полярные станции в устье Лены и на Новой Земле. 

Самые увлечённые и известные своими открытиями стали учредителями Русского географического 

общества. 
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Фёдор Петрович Литке (1797 – 1882) – мореплаватель, географ, исследователь Арктики, адмирал, 

президент Академии наук. 

В двадцатилетнем возрасте отправился в кругосветное плавание на шлюпе капитана Василия Головнина 

"Камчатка", где занимал пост начальника гидрографической экспедиции. Именно в этом двухгодичном плавании 

он стал, по собственному признанию, "настоящим моряком". Совершил ряд самостоятельных научных экспедиций 

в арктических водах на бриге "Новая Земля", по результатам которых написал книгу "Четырёхкратное путешествие 

в Северный Ледовитый океан на военном бриге "Новая Земля" в 1821–1824 годах".  

Иван Фёдорович Крузенштерн (1770 – 1846) – мореплаватель, адмирал, составитель "Атласа Южного 

моря", директор Морского кадетского корпуса. 

Командовал первой российской кругосветной экспедицией на шлюпах "Надежда" и "Нева", 

продолжавшейся с 1803 по 1806 гг. Исследователи совершили ряд открытий в бассейне Тихого океана, в частности, 

рифы Крузенштерна и Нева, острова Кадьяк и Крузова, Северный залив и др. Описал западный берег острова 

Хоккайдо в Японском море, прошёл Курильскую гряду проливом, который получил его имя, открыл острова 

Ловушки.  

Владимир Иванович Даль (1801 – 1872) – писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, 

военный врач. 

Обучался в Морском кадетском корпусе, в 1817 г. ходил в плавание на бриге "Феникс" как один из лучших 

учащихся. Служил на Черноморском и Балтийском флотах Российской империи. В 1826 г. поступил в Дерптский 

университет на медицинский факультет, в 1828 г. досрочно сдал экзамен на доктора медицины и хирургии в связи 

с началом войны с турками, на которой начал карьеру военного врача.  

В 1859 г. ушёл в отставку и занялся подготовкой публикации двух своих основных трудов: "Толковый 

словарь живого великорусского языка" и "Пословицы русского народа". За "Толковый словарь" в1863 г. получил 

Золотую Константиновскую медаль ИРГО, а в 1869 г. – Ломоносовскую премию. 

Даль был близко знаком с А. С. Пушкиным, вместе с ним объездил все места, связанные с Пугачёвским 

бунтом, и получил подарочный экземпляр "Истории Пугачёва". Он был одним из врачей, пытавшихся спасти поэта 

после дуэли. Перед смертью Пушкин подарил ему на память свой золотой с изумрудом перстень, который называл 

талисманом. 

 

Озеро Байкал и озеро Карачай как «живая» и «мёртвая» вода 

 

                               Евдокимова О.А., студентка 314 группы   

                                                   Бычкова Е.А., студентка 314 группы   

                               Руководитель: Янчурина Наталья Николаевна, преподаватель  

ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж»  

       

У Природы как целого, как единого творца есть свои любимцы, в которые она при строительстве вкладывает 

особенное старание, отделывает с особенным тщанием и наделяет особенной властью. Таков, вне всякого 

сомнения, и Байкал. Не зря его называют жемчужиной Сибири. Байкал славен и свят другим — своей чудесной 

животворной силой, духом не былого, не прошедшего, как многое ныне, а настоящего, не подвластного времени и 

преобразованиям, исконного величия и заповедного могущества, духом самородной воли и притягательных 

испытаний.  

Это самое глубокое озеро в мире, обладающее уникальными особенностями, и самое колоссальное 

хранилище пресной воды на планете (23 тыс. км3; это 20% мировых запасов, превышающее, соответственно, объем 

воды, содержащийся в пяти Великих озерах Северной Америки вместе взятых, и в два раза большее, чем в 

африканском озере Танганьика). Среди озер в мире ему нет равных по возрасту, глубине, запасам и свойствам 

воды, многообразию и эндемизму органической жизни. Нетронутая природа большей части побережья озера 

сохранила свой первозданный облик и в настоящее время имеет заповедный режим. Возраст Байкала определяется 

в 25–30 млн. лет. Большинство озер, прожив 10–15 тыс. лет, заполняются осадками и исчезают с лица Земли. У 

Байкала же, как утверждают ученые, нет никаких признаков старения. Наоборот, исследования последних лет 

позволили геофизикам высказать гипотезу о том, что Байкал является зарождающимся океаном, что 

подтверждается расхождением его берегов до двух сантиметров в год, подобно тому, как расходятся континенты 

Африки и Южной Америки. 

Среди озер земного шара озеро Байкал занимает первое место по глубине (1637 м); на Земле только шесть 

озер имеют глубину более 500 м. Расположен Байкал на высоте 455 м над уровнем моря. Общая протяженность 

береговой линии Байкала составляет 2000 км, его собственная длина равна 636 км. 

Самое широкое место котловины Байкала, равное 79,5 км, находится, напротив с. Усть-Баргузин, самое 

узкое – 29,5 км – напротив дельты р. Селенги. Самые большие заливы – Баргузинский, Чивыркуйский и Провал – 

расположены на восточном побережье. 

Редкая чистота и исключительные свойства байкальской воды обусловлены жизнедеятельностью 

животного и растительного мира озера. В байкальской воде много кислорода и очень мало растворенных и 
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взвешенных минеральных веществ и органических примесей. Весной, после освобождения озера ото льда, 

прозрачность воды достигает 40 м .Это в десятки раз больше, чем в других озерах; для сравнения в Каспии, 

например, прозрачность воды составляет 25 м, а в Иссык-Куле – 20 м. В мире не сохранилось открытых водоемов 

с пресной водой, пригодных для разлива питьевой воды. Байкал и здесь составляет исключение. С 1992 года начат 

промышленный разлив байкальской воды в пластиковые бутылки. Вода берется с глубины 400 м, где она защищена 

водной толщей от поверхностного загрязнения и сохраняется постоянная температура 4,2°С. 

Ученые Лимнологического института Сибирского отделения РАН насчитывают в Байкале около 2630 

видов флоры и фауны. Из этого разнообразия две трети составляют эндемики этого озера. Причина такого 

разнообразия жизни в водоеме заключается в высокой насыщенности воды Байкала кислородом. Зоопланктон 

озера на 80% по массе состоит из представителей вида «рачок эпишура», который обитает только в водах Байкала. 

Рачок примечателен тем, что исполняет роль биологического фильтра озера – вода очищается, проходя через его 

тело. К эндемикам также относится живородящая рыба голомянка. Тело ее на 30% состоит из жира. Уникальным 

Байкал делает произрастание в глубинах озера пресноводных губок. Богат видовой состав рыб, обитающих в озере: 

омуль, хариус, сиг, осетр, налим, таймень, щука и другие. 

Благодаря своим уникальным особенностям Байкал в декабре 1996 года внесен в Список ЮНЕСКО как 

объект всемирного природного наследия. 

 Как сравнение с «живой» водой озера Байкал можно говорить о «мёртвой» воде озера Карачай Челябинской 

области. С октября 1951 оно используется для хранения радиоактивных отходов ПО «Маяк». С 1986 года по 2015 

год велись работы по засыпке водоема. Но и после его засыпки проблема озера Карачай не исчезнет, так как 

происходит радиоактивное заражение грунтовых вод в подземном пространстве. Трагедия озера Карачай — это 

дело рук человека. Это урок нам, будущим поколениям как надо беречь данное нам природой богатство. 

 

Лотосы 

 

Милиневская Алиса Сергеевна, студентка 314 группы                                                                   

                                                                 Руководитель: Янчурина Наталья Николаевна, преподаватель  

ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж»   

 

В мире существует всего четыре вида лотосов : орехоносный, желтый, каспийский и дальневосточный. 

Лотос Комарова – это одна из лучших разновидностей лотоса орехоносного, который появился в 1940 году и 

получил свое название в честь своего открывателя – В. Л. Комарова.  Знаменитый ботаник внёс большой вклад в 

изучение флоры Дальнего Востока, причём не только российского. Лотос Комарова занесен в Красную книгу 

Российской Федерации. По Дальнему Востоку он растет в естественных условиях, как в Хабаровском крае, так и в 

Приморье, и в Амурской области.   

Лотосы называют реликтовыми растениями, ведь они гораздо старше всех представителей местной флоры 

и фауны. Они являются ровесниками давно вымерших мамонтов и динозавров. Их предполагаемый возраст — 

около 100 000 000 лет.  Они успешно приспособились к нашим низким температурам. Выдерживают морозы до -

40 градусов, но при условии, что температура ила, в котором они пребывают, не ниже +4.  Иногда, при полном 

высыхании водоема, лотос все же погибает. Он впадает в характерный ему анабиоз, и уже через несколько лет 

снова расцветёт. 

Дальневосточные лотосы – достаточно крупные, в высоту вырастают до 2 м, диаметр листьев может 

достигать 100 см, цветы в раскрытом состоянии – около 30 см. Корни могут уходить глубоко в ил на глубину до 

300 м. Листья лотосов покрыты особым восковым налетом, что не позволяет им намокать – вода просто 

скатывается с них шариками. Молодые цветы имеют розовую окраску, которая с возрастом светлеет до почти 

белой. Цветы всегда обращены к солнцу и поворачиваются вслед за его ходом.  

В наших условиях цветет растение непродолжительно: с середины июля до середины августа. 

Жизнеспособны цветки только на растущем растении. При срывании они в течение двух часов увядают. Так что, 

«любители» экзотики, не старайтесь привезти домой букет лотосов!    

После успешного цветения и опыления, наступает период образования коробочки. Считается, что 

вызревание семян заканчивается в сентябре, после чего семена благополучно опускаются на дно водоема. Учёные 

считают, что семена низкого качества и лотос размножается исключительно благодаря корневищу . 

Мало, кто знает, что это растение обладает лекарственными свойствами: антисептическими, 

кардиологическими, тонизирующими и общеукрепляющими.   

Также считается, что лотос Комарова – это незаменимое средство при заживлении гнойных ран, снижении 

и предотвращении судорог, улучшении свёртываемости крови.  

Популярность лотоса Комарова в медицине доказана учеными. Впервые можно было услышать о 

медицинской ценности этого растения еще несколько тысяч лет назад до нашей эры, о чем свидетельствуют 

китайские летописи. В наше время особую ценность этого растения можно узнать у основателей и приемников 

тибетской, китайской, арабской, индийской и вьетнамской медицины. Они активно используют абсолютно всё 

растение. Поэтому корни ,листки  и лепестки, пестики и тычинки, черешки и цветоножки, семена и их зародыши 
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– используются в лечебных целях. Ученые доказали ценность лотоса Комарова, благодаря наличию в составе 

достаточного количества флавоноидов и алкалоидов. 

Восточная кухня – это загадка. Считается, что лотос очень вкусное растение. Тем более, что оно абсолютно 

всё пригодно для употребления в пищу. Главными ценителями лотоса Комарова, как ингредиента в кулинарии, по 

праву считаются китайцы и японцы, которые не только используют лотос в свежем виде в составах салатов, тушат, 

варят и запекают, но делают из них невероятные десерты и лакомства. Именно поэтому в этих странах стараются 

выращивать лотос Комарова, так как это является не просто вкусным растением, но и главным атрибутом и 

«изюминкой» в дорогих и изысканных заведениях. 

Особую ценность имеет корень лотоса, так как его можно использовать в самых разных видах. Например, 

варить или тушить, жарить или запекать, консервировать или мариновать. Также особую пикантную нотку корень 

лотоса придает первым блюдам, особенно супам. Как не странно, но корень можно не только употреблять, но еще 

он может стать сырьем для добычи масла и крахмала. Гурманы утверждают, что молодые листья лотоса отлично 

используются в сыром виде, и по вкусовым качествам очень напоминают спаржу. Семена также можно 

употреблять, как сырыми, так и в качестве десерта. Главной «фишкой» лотоса являются засахаренные части 

растения, которые можно сравнивать даже с мармеладом – это корневища и семена. С них же можно без труда 

получать муку. В сыром виде, в качестве уникального ингредиента к салатам, станут не только стебли лотоса, но 

и его тычинки. 

Лотос Комарова является одним из лучших представителей семейства Лотосовых, ведь его великолепные 

внешние данные не только радуют, поражают и восхищают, но и стимулируют к туристическому паломничеству. 

Организовываются специальные туры, дабы дать возможность абсолютно каждому жителю земного шара 

насладится невероятным процессом, который уникален в своем роде и не имеет аналогов. Туристический бизнес 

приносит большой экономический вклад в бюджет нашей страны. 

В китайской мифологии есть множество упоминаний о лотосе, ведь по водоему с лотосами можно было 

судить о деяниях умерших. Так, каждый цветок – это душа умершего, которая продолжает свою жизнь. 

Длительность цветения зависит напрямую от мирской жизни этого человека, так как было поверье, что те, кто 

отличился добрыми делами на Земле, обязательно будут «цвести» максимально долго и продолжат радовать 

окружающих. А те, кто за свою жизнь отличился лишь негативными поступками – нет места среди этих 

великолепных цветов, поэтому их цветки быстро увядали. Так давайте беречь этот подарок природы для своих 

потомков, чтобы он никогда не исчез с нашей планеты и не остался в нашей памяти  лишь красивой легендой. 

 

Малиновый звон 

 

                                                                Сухорукова Софья Андреевна, студентка 314 группы  

                                                                  Руководитель: Янчурина Наталья Николаевна, преподаватель  

ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж»  

 

      Колокол – это один из символов Руси, ее силы, веры в будущее и памяти о прошлом.       О колоколаx в России 

впервые упоминается в летописяx 988 г. Kолоколам часто давали имена: Mедведь, Реут ,Сысой и др. Kолокола 

были большие и малые. Mасса некоторыx больших колоколов таков: Лебедя (сделанного в 1550 г. ) - 2200 пулов ( 

36,08 M );   Большого Успенского ( 1654 r . ) - 8000 пулов ( 131,2 M ) . Огромнейший и единственный    по своей 

величине и во всем мире считается московский Цapь - колокол (1735 г.) , его масса свыше 12000 пудов (196,8 M.) 

  Звон колокола был голосом Pодины. Он воспевал ее силу и красоту, он напоминал о долге перед ней. А если 

колокол умолкал – это значило, что родину постигло несчастье. Колокола покоренного города были желанными 

трофеями для победителя. Их срывали с колоколен и звонниц, их разрушали, их переплавляли на пушки и монеты 

. Большей кары, как лишение колокола, не было для опального города. Колокольный звон был предметом 

многократного воспроизведения и воспевания в различных областях искусства - литературе, поэзии, живописи, 

музыке. Отечественные композиторы часто включали колокольный звон в свои произведения : вспомним М. 

Мусоргского и его оперу «Хованщина», «Борис Годунов» , А. Бородина – с «Князем Игорем » , Н. А. Римского - 

Корсакова - « Сказка о царе Салтане » и « Псковитянка ».                                          

       Колокол - это самозвучащий сигнальный музыкальный инструмент. Такое научное определение дает 

Энциклопедический словарь. “Опрокинутая чаша с малиновым звоном” -  определение второе, поэтическое; один 

из древнейших символов православной Руси, а ныне еще и примета ее возрождения - определение третье.                                                                                                    

       У каждого колокола есть основной тон, соответствующий высоте его звучания, и богатый, характерный только 

для него набор добавочных тонов - более низких и более высоких. Именно они и создают разнообразие тембров, 

по которым различают голоса колоколов с одинаковой высотой основного тона. 

Рассмотрим физический механизм звучания. При ударе языком колокола о стенку бронзовой чаши 

возникает ее упругое дрожание, которое представляет собой сумму многих собственных колебаний звуковой 

частоты. Эти колебания можно сделать видимыми, если перевернуть чашу, залить ее водой, насыпать на 

поверхность воды равный слой легкого мелкого порошка, например ликоподия, и возбудить колебания . 

Колеблющийся участок борта звучащей чаши отгонит от себя легкие частицы. В результате на поверхности воды 

https://ogorodniki.com/article/top-lekarstvennykh-kustarnikov-dlia-vyrashchivaniia-v-sadu
https://ogorodniki.com/article/top-10-rastenii-dlia-oformleniia-vodoioma
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получатся своеобразные «звезды». Они вырисовываются при любом уровне воды. Это означает, что стена 

колеблющегося колокола разделена «меридианами покоя», число которых может быть 4 или 6, или 8, или 10. 

Но есть и другие виды колебаний колокола. Чтобы представить их, перейдем от объема к плоскости: 

мысленно превратим колокол в круглую плоскую металлическую пластину. Закрепим ее в центре, насыпем тонкий 

ровный слой песка и приведем в колебательное движение, проводя по краю пластины смычком. На поверхности 

пластины образуются песчаные узоры фигуры Хладни. 

Причина их образования - собственные колебания пластины: колеблющиеся секторы пластины, 

вспучиваясь, стряхивают с себя песок, и он собирается вдоль линий покоя. Хладниевые фигуры, таким образом, 

свидетельствуют о том, что пластина разделена, не только меридианами, но и параллелями покоя. Каждому 

сочетанию меридианов и параллелей покоя соответствует своя частота колебаний : более высоким частотам 

соответствует более дробная сетка линий покоя. 

На протяжении многих веков литейщики колоколов искали решение вопросов, какими должны быть 

пропорции между размерами и массой, толщиной стенок в разных сечениях, какой быть форме колокола, чтобы 

получить гармоническое звучание, т.е. такое, при котором добавочные тоны (обертоны) гармонично сочетались с 

основным, создавая единое прекрасное целое. Все практические находки тщательно записывались, составлялись 

таблицы размеров, масс, состава металла. Эти сведения часто хранились в секрете. Основные таблицы были 

сделаны в XVI в. Но только в XVIII в. удалось найти такую «правильную» форму колокола, при которой он звучал 

особенно гармонично: было значительно расширено основание и наращена нижняя часть, ей придан вид 

заостренной массивной “губы”. Выработался тип русского колокола. В нем диаметр нижней части равен высоте 

колокола, а диаметр верхней части - половине диаметра нижней. Китайский колокол, более сжат внизу и дает 

глухой звук. 

Несколько слов о языке колокола. “Язык” изготавливают из железа. Масса его обычно составляет 1/25 от 

массы колокола. Форма может быть различной: она зависит от способа возбуждения звука - раскачивают ли “язык” 

или раскачивают колокол; первый способ - русский, второй - западноевропейский. 

В начале XX в. по количеству, качеству и величине колоколов, гармонии даваемых ими звуков Россия 

занимала в мире первое место. 

Обратим теперь внимание на явление резонанса. Устройство колокола таково, что его звучание - это дуэт 

металла и столба воздуха в нем, который приходит в колебательное движение с частотой, равной частоте колебаний 

стенок совершая вынужденные колебания. Чтобы собственная частота колебаний столба воздуха совпадала с 

частотой колебаний стенок колокола, столб должен иметь определенные параметры и ударять по нему надо в 

определенные моменты.Благодаря резонансу возрастает амплитуда и энергия звуковой волны и, как следствие, - 

грамотность звука. 

В звоне (звуке) колокола, т.е. в его звуковом спектре, присутствуют неслышные звуки - ультразвук и 

инфразвук. Наше ухо не воспринимает их, но человек биологическая система, и поэтому, так или иначе, отзывается 

на их воздействие. Не потому ли, когда бьют колокола, в душе возникают ощущение торжественности, 

причастности к чему - то духовно высокому и светлому, ощущение неразрывной связи со своей родиной, со своим 

народом, его историей и традициями: или, наоборот, душой овладевают печальные, тревожные чувства?. 

Откуда же возник термин «малиновый звон»? Следы ведут в бельгийский город Мехелен, звучащий по-

французски как Малин. В средневековые времена одним из ремесел жителей Малина стало литье церковных 

колоколов. Репутация городских мастеров взлетела с изобретением особого сплава, придающего звону 

потрясающе благостное звучание. Во Фландрии создали музыкальный инструмент - карильон. Лучшим местом для 

обучения таких исполнителей считался город Малин. 

Многовековой опыт русских мастеров показал , что из всех материалов наилучший для изготовления 

колоколов – бронза. , состав которой : 4 части меди и 1 часть олова ( 80 и 20 % соответственно ) . Этот сплав слабо 

рассеивает механическую энергию за период колебания : у бронзы доля рассеяния наименьшая - 0,005 , в то время 

как у меди - 0,03 , латуни - 0,015 , стали - 0,035.                       

Для нас сегодняшних россиян, в российском колоколе и его звонах воедино слиты и история, и наука, и 

любовь к родине, и знание мастеров колокольного дела, и песни, и душа народа. 

Малиновый звон на заре 

Скажи моей милой земле 

Что ч в неё с детства влюблён, 

Как в это малиновый звон. 

А.Поперечный 
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Секция «ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ФКиС» 

Значение чувств и переживаний спортсмена в соревновательной результативности 

 

Каневская Анастасия, 435 гр. 

Руководитель: А. А. Асфандьярова, преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Чувства побуждают человека к деятельности, к борьбе с трудностями, к совершению определённых 

поступков. Когда человек стремится к чему-нибудь, желает и добивается чего-либо, он переживает самые 

разнообразные чувства, в которых выражается его отношение к деятельности, к условиям её выполнения, к её 

результатам, к окружающим людям и к самому себе. 

Спортивная деятельность отличается большой эмоциональностью, она насыщена разнообразными, часто 

очень сильными и яркими, чувствами. 

Чувства бодрости и жизнерадостности охватывают спортсмена, когда, здоровый и хорошо тренированный, 

он выходит соревноваться на беговую дорожку, на спортивную площадку или становится на лыжи. Состояние 

общего подъёма чувств испытывает спортсмен, ожидающий сигнала стартера во время соревнований. Глубокое 

удовлетворение и чувство гордости за свой коллектив переживает спортсмен, добившийся победы - вместе со своей 

командой. Напротив, чувство острой досады и неудовлетворённости вызывает в нём допущенная в спортивной 

борьбе оплошность или ошибка. 

Чувство ответственности и долга перед коллективом побуждает спортсмена собрать все свои силы на 

преодоление встречающихся трудностей и препятствий. Он преодолевает эти препятствия, часто идя на опасный 

риск, подавляя чувства робости и испытывая «спортивную злость», боевое возбуждение, весёлый задор, 

ликующую радость победы, наслаждение удачей. 

Трудно перечислить всё богатое разнообразие чувств, настроений, аффектов, которые испытывает человек, 

когда он выполняет физические упражнения, участвует в соревнованиях или тренируется, готовясь к ним. При 

этом в связи с изменчивыми условиями и динамикой спортивного действия, в особенности во время соревнований, 

одно чувство может быстро сменяться другим, иногда противоположным. 

Наиболее интенсивные, острые эмоциональные переживания наблюдаются у спортсменов во время 

спортивных соревнований, в борьбе за лучшие достижения. Гимнастка - Робкевич Влада, студентка ГПОАУАО 

«Амурский педагогический колледж» впервые выступающая на соревнованиях, рассказывает о своём состоянии: 

«Меня охватило такое возбуждение, что я не могла нормально разговаривать, а говорила дрожащим голосом; к 

лицу моему прилила кровь, а пульс и дыхание участились очень заметно. Вследствие перевозбуждения потеряла 

способность правильно координировать свои движения и еле-еле выполнила упражнения на брусьях и 

перекладине, которые на тренировках выполняла отлично». У этой молодой спортсменки обстановка соревнований 

— с её парадностью и торжественностью с большим количеством участников и зрителей, с общественной оценкой 

результатов — вызвала необычайно сильное эмоциональное возбуждение, что и дезорганизовало ее  действия. 

Для более опытного спортсмена условия спортивных соревнований, наоборот, являются источником 

общего подъёма настроения, бодрости, уверенности и многих других положительных чувств. Многие спортсмены 

на соревнованиях показывают лучшие результаты, чем на тренировочных занятиях, в связи с общим подъёмом 

эмоционального состояния, который они испытывают в условиях соревнований. 

Активность чувств во время соревнований зависит от многих обстоятельств, среди которых можно 

выделить следующие основные условия: масштаб соревнования; задача, которая стоит перед спортсменом на 

данном соревновании (если исход данного соревнования имеет решающее значение для спортсмена, он будет 

значительно сильнее переживать как удачи, так и неудачи и будет с большей эмоциональностью бороться за 

успехи); состав участников соревнования;  подготовленность к соревнованию; различные индивидуальные 

особенности спортсмена, коренящиеся в типе его высшей нервной деятельности, обусловленные направленностью 

его личности, моральными основами его характера, его волевыми качествами.  

Согласно исследованию, проведенному среди студентов ГПОАУАО АПК отделения №4, мы выявили, что 

не для всех спортсменов важно, что они испытываю перед и после соревнований. 37% испытуемых никак не 

реагируют на предстоящие соревнования и чувствуют себя как на обычной тренировке;  12% - чувствуют себя 

лучше обычного; 51% - испытывают страх, тревогу, эмоциональную нестабильность.  

Спортсмен до конца не потеряет бодрости, уверенности в победе. Чувства ответственности и долга 

неизменно будут побуждать его к упорной борьбе.  
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Нетрадиционные виды гимнастики как средство повышения интереса к  

занятиям студентов специальности «Физическая культура» 

 

Козырев Лев, студент 431 гр. 

Научный руководитель: Тихонова О.В., преподаватель 

ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж»  

 

Развитие интереса к занятиям физической культуры, одна из актуальных проблем современности. Это, 

прежде всего, связано с потребностями общества в здоровом молодом поколении.  

Поддержание интереса и целеустремленности к физической культуре во многом зависит от того, испытывается ли 

удовлетворение, и формируется ли удовлетворенность занятиями физическими упражнениями. Главными же 

причинами падения удовлетворенности уроками физической культурой многие называют отсутствие 

эмоциональности, интереса выполняемых упражнений, малую или чрезмерную физическую нагрузку. 

Современность дала возможность поиску новых путей в развитии, образовании и воспитании учащихся. В 

настоящее время большой популярностью пользуются нетрадиционные виды гимнастики, а именно ритмическая 

гимнастика, шейпинг, стретчинг, степ – аэробика, групповая акробатика и другие. Нетрадиционное - это что-то 

необычное, новое, а новое всегда вызывает повышенный интерес и активность. 

В рамках предмета «Базовые и новые физкультурно – спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки - гимнастика» в программу обучения студентов, включены разделы по таким 

нетрадиционным видам как, групповая акробатика и ритмическая гимнастика. 

Занятия ритмической гимнастикой привлекают широкий круг занимающихся не только доступностью и 

эмоциональностью, но и возможностью изменять содержание уроков в зависимости от возраста, интересов, 

подготовленности, благодаря большому арсеналу средств и методов ритмической гимнастики. 

Упражнения ритмической гимнастики можно с успехом использовать в различных формах организации 

физической культуры в качестве разминки, общей или специальной физической подготовки в учебно-

тренировочных занятиях различных видов спорта, а также во всех формах организации физической культуры в 

школе. 

Воспитывая чувство ритма, повышается рациональная организация движений, их работоспособность в 

быстром овладении двигательными навыками и умениями, представляющими составную часть физического 

совершенствования. Воспитывать это чувство необходимо на занятиях физической культурой. Правильно 

подобранные и поставленные танцевальные упражнения в значительной степени помогают освободиться от 

имеющихся физических недостатков: сутулости, прекоса плеч, опущения шейного позвонка, косолапости и т.д. 

Последовательно развивается мускулатура, движения становятся плавными и разнообразными, с красивой 

координацией. Все это положительно сказывается на эмоциональном состоянии, дает возможность получить общее 

эстетическое, физическое и моральное развитие, которое непременно ведет к хорошему физическому и 

психическому здоровью. 

Акробатика – одно из основных средств физической культуры. Занятия ею способствуют наиболее успешному 

решению задач физического развития человека и совершенствованию его двигательных способностей. 

Акробатические упражнения позволяют развивать и совершенствовать такие двигательные качества, как ловкость, 

быстроту, координацию движений и сил. Они с успехом используются для специальной подготовки на занятиях 

различными видами спорта. Большинство из них являются основным содержанием вольных упражнений вольной 

гимнастики. 

Групповая акробатика - это и спортивная дисциплина, и жанр циркового искусства, это не только полезный, 

но и опасный и в тоже время эффектный вид спорта. В групповой работе различие между статическими и 

динамическими упражнениями еще явственнее, чем в работе пар. Необычайно развитое чувство равновесия у 

спортсменов является предпосылкой статической пирамиды. Пирамида должна быть построена и зафиксирована 

таким образом, чтобы основная нагрузка приходилась все время на центр тяжести всей пирамиды. Приняв стойку 

на руках, верхний партнер должен занять строго вертикальное положение, чтобы воображаемая вертикальная ось 

проходила от кончика пальцев на ногах до кистей рук. Техника исполнения динамических упражнений похожа на 

упражнения пар с бросками. Вовремя броска партнер выполняет вращение вокруг вертикальной, горизонтальной 

и продольной осей. 

Использование средств акробатики в учебном процессе приобретает всё более широкий размах. Это объясняется 

тем, что установлена зависимость между акробатической подготовкой учащихся и повышением уровня развития 

таких качеств как к ловкости, смелости и решительности, ориентировке в пространстве, вестибулярной 

устойчивости и навыкам самостраховки. 



176 

 

Новизна и разнообразие нетрадиционных видов гимнастики гарантируют высокую заинтересованность 

занимающихся; навыки, приобретённые на занятиях акробатикой и ритмической гимнастикой, отличаются 

большой пластичностью и могут быть использованы в самых неожиданных спортивных и жизненных ситуациях; 

разнообразие видов позволяет заниматься юношам и девушкам с различными физическими данными. 
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Игровая деятельность имеет важное значение в период наиболее активного формирования характера – в 

детские и юношеские года. В ходе игры, дети, усваивают жизненно необходимые двигательные привычки и 

умение, в них формируются такие физические качества как  смелость и воля, сообразительность.  Игровой  метод 

имеет  ведущее место, приобретает характер универсального метода физического воспитания используемого на 

уроках физической культуры. 
   На  уроках физической культуры  используют народные подвижные игры, в которых все играющие 

обязательно вовлекаются в активные двигательные действия. Эти действия обусловлены сюжетом и правилами 

игры и направлены на достижение определенной условной цели, поставленной перед детьми. 
   Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко 

отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, 

желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, 

выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе.   Народная игра воспитывает в детях 

национальное самосознания, патриотизм. Народная подвижная игра, выполняет различные функции 

(развивающую, познавательную, развлекательную, диагностическую, корректирующую). 
    В русских селах и городах среди молодежи были широко распространены народные игры подвижного 

характера. Без них не обходился ни один даже самый скромный народный праздник. В игру вовлекались целые 

группы подростков, которые состязались в силе, ловкости, быстроте, меткости. В связи тем, что игры, как правило, 

проводились на улице, на свежем воздухе, это способствовало укреплению здоровья. 
Бытовавшие в народе подвижные игры возникали свободно, продолжительность их не была 

регламентирована. Элементарные правила между играющими, требования к выполнению двигательных заданий 

складывались по общему уговору  участников игры. С развитием педагогической мысли происходит 

постепенный отбор из числа народных наиболее целесообразных в воспитательном отношении игр. В процессе 

длительной практики определилось их содержание, были сформулированы правила. Создавались и новые игры, 

преследующие специальные педагогические цели. 
   Народные подвижные игры разнообразны по своему содержанию и организации. Одни игры имеют сюжет, 

роли и правила, тесно связанные с сюжетом; игровые действия в них производятся в соответствии с требованиями, 

заданной ролью и правилами. В других играх сюжет и роли отсутствуют, предложены только двигательные 

задания, регулируемые правилами, которые определяют последовательность, быстроту и ловкость их выполнения.  

В народных подвижных играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы 

ребенка, развитию его мышления и самостоятельности действий, вот почему их роль имеет большое значение на 

уроках физической культуры. 
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На сегодняшний день современный комплекс ГТО стал новой основой системы физического воспитания 

школьников. Большую роль в этом играет физическое развитие детей, основы которого закладываются на уроках 

физической культуры в школе. Проблема низкой мотивации старших школьников к занятиям физической 

культурой стоит достаточно остро. Одним из приоритетных направлений комплекса ГТО-это бонусная 

программа. Льготы за сдачу ГТО имеют абитуриенты и студенты. Согласно правилам приема, учебные 

заведения учитывают наличие золотого значка при подсчете баллов, а количество дополнительных баллов 

определяет само образовательное учреждение.  

           Мобильные приложения – это новая эра в жизни человечества. Для многих современных людей занятия 

спортом неразрывно связаны с использованием карманных или наручных гаджетов - смартфонов, умных часов 

или браслетов.  
           В настоящее время представляется актуальным использовать мобильные приложения для подготовки к 

выполнению нормативов комплекса ГТО. Программные продукты, например, Nike Training Club, PUMATRAC, 

Adidas Training и другие, учитывающий антропометрические данные человека, его пол и возраст, способные 

наиболее оптимально и продуктивно подготовить человека к выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО. 

Программы, содержащие в себе комплексы упражнений, методические указания наглядно показывают результаты, 

полученные в ходе тренировки. Также обрабатываются данные о пройденных километрах, потраченных калорий, 

количестве подходов, суммарном поднятом весе и длительности упражнений.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» анонсировал запуск 

официального мобильного приложения. Приложение позволит быстрее и качественнее работать с участниками 

комплекса, определять их УИН по QR-коду, моментально вносить результаты в личные кабинеты. Мобильный 

ресурс предполагает функционал для судей ГТО, принимающих выполнение испытаний комплекса. Суть 

тренировки заключается в том, что спортсмену предлагается программа тренировки (например, отжаться 15 раз за 

минуту), если ему удобно в данный момент пройти тренировку, то он соглашается и смартфон издаёт сигнал 

подготовки. Через 10 секунд издаёт ещё один сигнал, информирующий о начале тренировки и через минуту вновь 

сигнал, означающий окончание тренировки. Таким образом путём тренировок спортсмен готовится к выполнению 

нормативов комплекса ГТО.  

Также к примеру при подготовки можно использовать такие мобильные приложения, как: Nike Training 

Club, созданное для каждого атлета, - это идеальный партнёр для тренировок. NTC (Nike Training Club) – это 

источник мотивации, а ещё удобный инструмент, который помогает отслеживать результаты и достигать 

поставленных целей, какими бы они не были. В данном приложении можно указать уровень активности (сколько 

часов в неделю будет уходить на занятия); рассказать о себе. После того, как программа создана, приложение NTC 

шаг за шагом упражнение за упражнением сопровождает спортсмена по ходу прохождения тренировок.  

PUMATRAC составит индивидуальную программу тренировок и будет напоминать о приближающемся 

занятии. Приложение даёт возможность тренироваться вместе с друзьями и видеть их результаты. Аккаунт 

PUMATRAC можно связать с профилем в социальных сетях, чтобы делиться селфи и мотивировать других стать 

частью команды, занимаясь в любое время, в любом месте. Также PUMATRAC поможет достичь поставленных 

целей.  

Adidas Running – это приложение которое предполагает четыре программы беговых тренировок, которые 

можно настроить под свои цели и параметры. Они будут варьироваться по продолжительности и интенсивности. 

Сила приложения Adidas Running в возможностях настройки сопровождения на пробежках.  

В ходе эксперимента с данным приложением была обнаружена не значительная погрешность в показаниях 

на 100-200 м. При запуске приложения открывается стартовая страница с кнопкой запуска тренировки, после чего 

начинается обратный отсчёт. По умолчанию он идёт 15 секунд. Далее начинается подсчёт времени и прохождения 

дистанции. Эта погрешность обусловлена качеством интернет соединения и местом расположения гаджета с 

данным приложением. 

 Мобильные приложения для самостоятельных тренировок никогда не были более востребованными, как 

во время социальной изоляции. Существует огромное количество фитнес-приложений, загрузка которых занимает 

всего несколько секунд. От силовых тренировок до кардио, от программ кроссфита и до растяжки (есть отдельные 

приложения для каждого пункта в отдельности и для всех вместе) – все это можно найти в своем смартфоне.  
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Влияние оздоровительной гимнастики на физическую подготовленность детей дошкольного возраста 

 

Редькин Я.И. 

Руководитель: Пилюгин А.О., преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

 По мнению педагогов, маленький ребенок – деятель. И деятельность его выражается, прежде всего, в 

движениях. Развитость движений – один из показателей правильного нервно-психического развития в раннем 

возрасте.  

  Данная тема является актуальной, потому что оздоровительная гимнастика имеет большое значение для 

физической подготовленности детей дошкольного возраста.  

 Все живые существа на нашей планете подчиняются общим закономерностям живой материи, а также 

взаимодействуют в тесном контакте с окружающей средой.  

 Процессы роста и развития детей дошкольного возраста протекают непрерывно и носят поступательный 

характер, но их темп имеет нелинейную зависимость от возраста. Наиболее интенсивные процессы проходят в 

первые годы. Все органы и системы ребенка развиваются неодновременно. 

 Двигаясь, ребенок познает мир, учиться любить. Двигательная активность подчинена основному закону 

здоровья: приобретаем – расходуя. Оздоровительная гимнастика содержит неограниченные возможности 

всестороннего развития ребенка. Физические упражнения благоприятно воздействуют на мозг, сердечно – 

сосудистую, дыхательную и другие системы, укрепляют организм в целом.  

 Поэтому необходимо тщательно заботиться о здоровье ребенка, направлять все силы на раскрытие 

индивидуальных физических, моральных и духовных качеств, а также на развитие познания радости в движении.  

 Построение комплексов оздоровительной гимнастики должно опираться на основные структурные 

принципы и соответствовать общепринятой схеме. Их многофункциональность способствует оздоровлению 

организма в целом, развивает силы мышц, подвижность суставов, формирует правильную осанку и умение 

ориентироваться в пространстве.  

 У детей в дошкольном возрасте наблюдается заметное изменение пропорций тела. Это обуславливается 

тем, что быстро увеличивается длина конечностей по сравнению с туловищем. 

 Если к 7 годам длина туловища увеличивается в 2 раза, то длина рук — более чем в 2,5 раза, а ног — более 

чем в 3 раза. Масса тела за период с 3 до 7 лет увеличивается на 8—10 кг, причем также неравномерно. 

Среднегодовые прибавки составляют 1,2—1,3 кг в 3 года и доходят до 2,5 кг в 6—7 лет. Начиная с 5 лет более 

активно растет грудная клетка, особенно у мальчиков.  

 Из этого можно сделать вывод, что антропометрический данные у здорового ребенка дошкольного возраста 

из месяца в месяц меняются то более, то менее интенсивно. Это зависит от пола ребенка, наследственного фактора, 

сезона года, характера рода деятельности.  У детей, которых присутствуют хронические заболевания, 

врожденные или приобретенные патологии развития, у часто болеющих детей, наблюдаются сдвиги по динамике 

роста и развития органов и систем, а также отмечается временная задержка в росте и прибавка в весе. Это в свою 

очередь приводит к неэффективности учебно-воспитательного процесса. Таким детям необходимо пристальное 

внимание родителей и педагогов. Необходимо следить за полноценным питанием, строгим выполнением режима 

дня, длительным пребыванием на свежем воздухе, закаливанием. 
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Роль Петра I в развитии физической культуры 

Резникова Ксения студентка 431 гр. 

Научный руководитель: Левун В.В., преподаватель  

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

    После принятия христианства на Руси, как и во всем христианском мире, физическое воспитание 

переживало определенный кризис. Христианство, принижающее, почти ненавидящее материальную природу 

человека, соответствующим образом влияло на мысли о заботе, о собственном здоровье, теле. Развитию тела не 

придавали первостепенной важности, на первый план выступала забота о душе и духе человека. А физкультура – 

это, прежде всего, развитие физического потенциала человека. На Руси же, дошло до того, что отдельным указом 

царя от 1648 года на Руси дворянству было запрещено заниматься какими-либо играми. Первым из царей, давшим 

толчок развития физической культуры в стране стал наиболее прогрессивный царь Петр I. Благодаря ему, 

культурно-физическое воспитание вышло на новый уровень и приобрело огромное социальное значение. В первой 

четверти XVIII века в результате реформ Петра I произошли глубокие изменения в истории Русского государства: 

средневековая Московская Русь превратилась в Российскую империю. Реформа Петра вызвали значительные 

перемены во всех сферах общественной жизни и культуры, том числе и физической. Обеспечили значительные 

сдвиги в развитии экономики и культуры страны и позитивно сказались на развитии физической культуры. 

Созданием потешных отрядов Петр I осуществил оригинальный проект военно-физической подготовки и боевой 

выучки юношества, состоявший из увлекательных военных игр-потех, проводимых как на суше, так и на воде. 

Потехи проводились в условиях, приближенных к боевым, включали походы, учебные сражения, в ходе которых 

формировались необходимые физические и морально-волевые качества будущих солдат.  

Применялись упражнения, состоящие из верховой езды, строевой подготовки в пешем и конном строю, 

стрельбы в цель из луков и мушкетов, изучения ружейных приёмов, преодоления полевых препятствий и военных 

игр. Так зарождались основы будущей военно-полевой гимнастики. В первой четверти XVIII веке впервые было 

соединено холодное и огнестрельное оружие – к ружью был примкнут штык, что значительно усилило ударную 

мощь войска и вызвало необходимость обучения солдат рукопашному бою. При Петре I вновь были разрешены 

кулачные бои. Другим крупным нововведением Петра I было внедрение физического воспитания в учебные 

заведения. При Петре I в России в начале XVIII столетия появился бильярд будучи за границей, в Голландии, и 

познакомившись с этой игрой Петр I внедрил ее в стране. Во времена правления Петра I русскую лапту 

использовали в качестве действенного средства для физической подготовки солдат некоторых подразделений и 

полков – Шевардинского, Преображенского, Семеновского. В дореволюционный период русская лапта 

применялась как метод активного отдыха и досуга, как способ физвоспитания детей и молодежи. Причем играли в 

русскую лапту и взрослые, и дети. Среди новых развлечений господствующего класса было катание на коньках. В 

Россию коньки завез Петр I. Он увлекся катанием на них в Голландии и счел, что для русского люда они могут 

стать и удобным средством передвижения по зимним замерзшим водам, и любимым развлечением.  

В заключении хочется отметить, что реформы Петра I были важны не только сами по себе, но ещё и потому, что 

они оказали большое, решающее влияние на другие стороны жизни государства, в том числе и на развитие 

физической культуры в стране и в жизни каждого гражданина, в частности.  

Список использованных источников 
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Гимнастические упражнения как средство развития гибкости девочек младшего школьного возраста на 

занятиях спортивной гимнасткой 

 

Кизима Е.Д, студентка 442 группы 

Научный руководитель: Васильев О.В., преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Спортивная гимнастика - один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Современная 

гимнастика предъявляет высокие требования к подготовке спортсменов, не только физической, но и 

психологической. Для овладения всем арсеналом средств, характерных для современной гимнастики, необходим 

достаточно высокий уровень развития гибкости. Не случайно этот вид спорта очень популярен среди школьников.  

Перед юными спортсменками ставится задача, требующая достижения высокого уровня сложности 

выполняемых движений в спортивной гимнастике, их связок и комбинаций, артистичного выполнения в 

упражнениях. Гимнастки в своих соревновательных композициях должны использовать танцевальные дорожки, 

акробатику, высокоамплитудные элементы (повороты, прыжки, равновесия). Непременным условием выполнения 

элементов является подвижность в суставах – гибкость, являющаяся одним из пяти основных физических качеств 

человека. Для него характерна степень подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и способность 
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осуществлять движения с максимальной амплитудой. 

Проблема развития гибкости в спортивной гимнастике является одной из главных, возвышающихся на пути 

достижения высоких спортивных результатов. На сегодняшний день элементы, которые связаны с проявлением 

гибкости, выступают в качестве обязательных структурных групп, которые должны иметь место в 

соревновательных комбинациях гимнасток. 

Гимнастика, как важное средство физического воспитания и оздоровления детей, включен в 

общеобразовательные программы школ, средних и высших учебных заведений, детских спортивных школ. 

Наиболее типичными упражнениями для спортивной гимнастики являются упражнения с различными по фактуре 

комбинациями ( комбинации на брусьях, комбинации на бревне, вольные упражнения ), в сочетании с движениями 

без, акробатическими упражнениями, элементами танца и хореографии. Эти упражнения наиболее ярко отражают 

специфику спортивной гимнастики и являются её основным содержанием. 

Актуальность данной темы состоит в том, что, в гимнастике в последнее время предъявляются высокие 

требования к выполнению отдельных элементов. Для многих из них необходим высокий уровень развития 

гибкости. Возрастающая конкуренция на мировом гимнастическом помосте предполагает, что первенство будет 

сохраняться за теми спортсменками, которые будут обладать высоким уровнем развития гибкости и смогут активно 

сочетать её с другими физическими качествами. Поэтому требуется еще более качественный подход к специальной 

подготовке гимнасток, основывающийся на принципах индивидуализации и опережающего развития в постоянно 

изменяющихся условиях, в которых функционируют гимнастки. 
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Секция «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФКиС» 

Дыхательная гимнастика для людей, переболевших COVID-19 

 

Новикова А., Газимьянов Д.,                                                                                            

    Научный руководитель: Толстыгина Е.В., преподаватель                                                                  

  ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

Аннотация проекта 

Проект направлен на восстановление функций дыхательных органов для людей, переболевших Covid-19. В рамках 

проекта будут проведены упражнения на тему дыхательная гимнастика для людей, переболевших Covid-19. 

Программой предусмотрено проведение основных мероприятий в мае 2022 года.  

Проект будет осуществлен студентами и преподавателями отделения № 4 ГПОАУ АО АПК. 

Актуальность проекта 

С каждым днем из больниц выписывают все больше пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Основное 

осложнение, которое вызывает Сovid-19 – это нарушение функции лёгких. Часто, даже после пролеченной болезни, 

может сохраняться одышка. Восстановить функции работы лёгких могут специальные дыхательные упражнения. 

Выделите всего 5 – 7 минут в день, и увидите, что дышать полной грудью станет намного легче. 

Регулярное выполнение самых простых дыхательных упражнений улучшает вентиляцию легочной ткани, 

восстанавливает нарушенные функции лёгких, минимизирует риск образования спаек, скопления слизи и гноя в 

легких и бронхах, укрепляет сердечно-сосудистую систему и мышцы корпуса, насыщает ткани кислородом, а 

также улучшает настроение и стабилизирует психику. 

 Цель нашей работы: помощь людям, переболевшим Covid-19 в восстановлении дыхательной системы. 

Задачи:  

1. Изучить влияние COVID-19 на организм человека; 

2. Узнать способы реабилитации после COVID-19 в современном мире;  

3. Разработать буклет с рекомендациями упражнений для дыхательной гимнастики; 

Противопоказания для дыхательной гимнастики 

Соблюдайте меры предосторожности, обращайтесь к врачу и не делайте дыхательные упражнения без его 

контроля, если:  

- сохраняется повышенная температура без других симптомов;  

- появилась одышка и затрудненное дыхание;  
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- присутствует боль в груди и учащенное сердцебиение;  

- возникли отеки конечностей. 

Методические указания: дозировка нагрузки и интенсивность зависят от тяжести состояния пациента, физического 

состояния. Продолжительность 10-30 мин в день, 2-4 раза в день. 

 Единственный метод лечения, который может повлиять на все, абсолютно все системы организма, с учетом Ваших 

возможностей – это лечебная физкультура, или,  как сейчас называют метод – физическая реабилитация. 

Физические упражнения для дыхательной гимнастики 

1. «Дрова»; 

2. «Ассиметричное дыхание»; 

3. «Кошка» 

4. «Дыхание льва»; 

5. «Обнимашки»; 

6. «Взлёт вперед» 

Дыхательную гимнастику стоит прекратить, если в процессе вы заметили головокружение, одышку сильнее 

обычной, боль в груди, чрезмерную потливость, сильную утомляемость, аритмию. 

           Если вышеперечисленные симптомы не исчезли после прекращения упражнений, сообщите о них лечащему 

врачу и следуйте его указаниям. 
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Воспитание культуры поведения на уроках физической культуры 

Христюк В. 

Научный руководитель: Левун В.В. преподаватель                                                                               

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж 

 

     Одной из ведущих моральных норм, характеризующих отношение человека к своему поведению, является 

сознательная дисциплина. Дисциплина, как моральная норма общественного поведения, требует соответствия 

поведения человека моральным требованиям общества. Сознательная дисциплина основывается на силе 

общественного мнения и личной убежденности каждого члена общества. В воспитании у ребят дисциплины школа 

исходит из требований нашего общества. Безнравственными являются поступки учащихся, которые нарушают 

общественный порядок, моральные требования, принятые нашим обществом. Основную роль в воспитании 

дисциплины у школьников играет коллектив, отношения в котором строятся на взаимном доверии и уважении друг 

к другу, взаимопомощи и товариществе. В таком коллективе дисциплина воспринимается ребятами не как что-то 

навязанное, а как необходимость для нормальной, интересной жизни коллектива. 
     В процессе воспитания сознательной дисциплины у школьников нужно добиваться того, чтобы дисциплина 

стала внутренним моральным стимулом, чтобы каждый учащийся в своем поведении руководствовался 

внутренним убеждением в необходимости правильного морального поведения. 
     Дисциплина - это умение школьников управлять своим поведением в соответствии с моральными требованиями 

общества и коллектива. В процессе длительной и систематической работы с учащимися на основе школьной 

дисциплины у учеников формируется дисциплинированность. Дисциплинированность, как моральное качество, 

характеризуется тем, что человек в любой ситуации всегда сумеет выбрать наиболее правильное поведение. 
     Дисциплинированность тесно связана со всеми другими чертами личности, но более всего с ее волевыми 

проявлениями. Дисциплинированному человеку свойственны сдержанность, настойчивость, организованность, 

умение преодолевать трудности, инициатива. Воспитание сознательной дисциплины и дисциплинированности, как 

черты личности, тесно связано с воспитанием культуры поведения учащихся. Культура поведения составляет 

важную часть  в нравственном воспитании личности, она связана с выполнением человеком общепринятых норм 

общественного порядка. Культура поведения отражает нравственное отношение к обществу, к труду, к людям, к 

самому себе. 
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     Нельзя упускать из виду, что в самих требованиях к проведению урока физической культуры заложено то, что 

содействует воспитанию культуры поведения. Но творчески соблюдая их, в тоже время нужно и специально 

воздействовать на учеников в этом направлении. 
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Участие студентов специальности «физическая культура» в региональном чемпионате WORLD 

SKILLS как средство формирования профессиональных компетенций 

Ширшова М. 

Научный руководитель:  Кучер А.А., преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Серьезные изменения, происходящие в последние десятилетия в различных областях жизни российского 

общества, ставят перед системой профессионального образования новые задачи. На современном рынке труда 

востребованы креативные, мобильные, имеющие навыки и опыт работы, специалисты. Профессиональное 

образование, основанное на теоретических знаниях, перестало совпадать с запросами современного работодателя.  

Одним из инструментов, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования является движение WorldSkills Russia, целью которого является повышение престижа рабочих 

профессий путем объединения лучших практик и профессиональных стандартов посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства. WorldSkills – это новый толчок в развитии системы 

профессионального образования во всем мире и в частности в России. 

Чемпионат как модель соревновательных действий, позволяет продемонстрировать сформированность 

практических навыков, качество приобретенных знаний, дает реальную возможность перестроить процесс 

обучения в профессиональном образовательном учреждении с учетом региональных особенностей и условий 

производственной базы. 

Таким образом, конкурсы профессионального мастерства – это один из эффективных способов повышения 

мотивации к обучению, активизации познавательной деятельности.  

 Особенностью, которая отличает конкурс профессионального мастерства «сегодня» от конкурса «вчера», 

является включение в процесс проведения и оценивания конкурсных заданий представителей работодателей.  

В ходе занятий формируются качества необходимые для успешного участия в Чемпионате: 

− организованность, собранность, способность организовать пространство и время, коммуникативность и 

целеустремленность; 

− умение адекватно или реально оценивать свои возможности; 

− практический опыт решения поставленных задач и самостоятельного принятия решений. 

Компетенция «Физическая культура и спорт» включает в себя совокупность специальностей: 49.02.01 

Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура  

Специалист в области физической культуры и спорта организует и проводит учебные занятия для 

обучающихся, организует физкультурно - спортивную, физкультурно-оздоровительную деятельность 

обучающихся в рамках реализации программ дополнительного образования и различных возрастных групп 

населения, осуществляет педагогический контроль, осуществляет подбор и подготовку необходимого 

методического материала, спортивного оборудования и инвентаря к занятиям, мотивирует обучающихся и 

население различных возрастных групп на здоровый образ жизни. 

В стремительно меняющемся современном мире главным профессиональным качеством, которое 

Специалист в области физической культуры и спорта должен постоянно демонстрировать своим обучающимся,  

становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности 

успешного профессионала в полной мере относятся и к Специалисту в области физической культуры и спорта. 
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Волейбол и эмоциональное состояние студентов 

Гущина В. 

Научный руководитель: Асфандьярова А.А, преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Волейбол давно завоевал симпатии людей разного возраста, является одним из самых доступных и 

популярных видов спорта в России и за рубежом. Он способен задействовать все мышцы тела. Помимо, собственно 

должной физической нагрузки, он также оказывает огромное воздействие на психику человека и его 

эмоциональное поведение. В волейболе и других подвижных играх разнообразие двигательных действий и 

собственно игровая деятельность в целом обладают уникальными свойствами для формирования жизненно важных 

навыков и умений студентов, всестороннего развития их физических и психических качеств. 

Волейбол с физиологической точки зрения является чуть ли не универсальным видом спорта, который 

помогает в укреплении здоровья и физического самочувствия.  

Если затрагивать эмоциональную составляющую, от которой физическое самочувствие человека также 

напрямую зависит, то следует отметить, что волейбол- отличное средство от стрессов и депрессий, он улучшает 

настроение и положительно влияет на нервную систему. Помогает студентам преодолевать комплексы, 

раскрепоститься, найти общий язык со сверстниками. Также согласно исследованию Ильиной и Михайловой такие 

подвижные игры как волейбол оказывают значительное влияние на развитие самостоятельности, решительности, 

целеустремленности, то есть формируют волевые качества личности.  

Анализ условий игры и действий свидетельствуют, что предъявляемые высокие требования к физическим 

нагрузкам влияют на психологическую устойчивость нервной системы и на все стороны психики: ощущение, 

восприятие, внимание, представление, воображение, мышление, эмоции и на морально-волевые качества 

личности. По своему характеру все движения представляют динамическую работу переменной интенсивности, где 

периоды значительной мышечной деятельности чередуются с периодами относительного расслабления. Поэтому 

учебно-тренировочный процесс нужно строить исходя именно из этих позиций. Для повышения психологической 

устойчивости волейболистов существуют определенные принципы психологической подготовки, которые в общем 

виде можно изобразить как алгоритм с наличием внутренних и внешних связей. Специфика вида спорта 

накладывает отпечаток на развитие у волейболистов тех или иных сторон психики человека: восприятие, внимание, 

представление, воображение, мышление, память, эмоции, морально-волевые качества. 

Интенсивность эмоциональных состояний зависит от значимости соревнований. В течение игры она 

неодинакова. Наиболее интенсивные эмоции проявляются в ответственные моменты игры, особенно в конце 

партий. 

Характер и содержание эмоциональных состояний оказывает большое влияние как на активность 

волейболистов в процессе учебно-тренировочных занятий, так и на эффективность игровых действий. 

Самообладание и эмоциональная устойчивость помогают волейболисту избегать излишних возбуждений во время 

тренировочных занятий и соревнований, сохранять нужную координацию и точность движений, ясность 

тактической мысли и т.п. 

Мы провели анкетирование, в котором принимали участие 15 человек среди тех, кто занимается 

волейболом. Анкетирование позволило конкретизировать исследуемую проблему и определить полную картину 

по использованию занятий волейболом для сохранения и укрепления здоровья, эмоционального состояния.  

Результаты позволили сделать вывод, что: занятия волейболом влияют на здоровье человека, оно становится 

крепче; ребятам нравится заниматься волейболом, так как поднимается тонус, улучшается настроение после 

занятий, нравится командный дух, появляется возможность участвовать в соревнованиях. 

От спорта зависит наше физическое и эмоциональное состояние, гармония с внутренним «Я» и своим 

здоровым телом. Волейбол – действенный фактор борьбы с усталостью, восстановление функциональных 

возможностей организма и удовлетворение эмоциональных запросов. Диапазон эмоций бесконечно широкий. В 

игре всплеск чувств вызывает каждый потерянный или выигранный мяч, удачные действия и ошибки партнеров. 

Так что, каждая игра сопровождается тренировкой эмоционально-психической сферы человека. 
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Мотивация детей дошкольного возраста к занятиям физической культурой 

Вяльцева В.В. 

Иванеев В.Э. 

ГПОАУАО «Амурский педагогический колледж» 

 

Одной из самых старейших проблем дошкольного обучения является формирование мотивации к учению. 

Эта проблема рассматривается многими известными психологами и педагогами, как А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович 

и т.п. Именно ими была поднята проблема: как повысить у ребенка интерес к учению, то есть - формировать мотив. 

Мотивация – побуждение к действию.  

Физическое развитие немаловажно, так же как и умственное, психическое, нравственное, поэтому в 

дошкольном возрасте перед педагогом стоит задача объяснить ребёнку, какое значение имеют занятия физической 

культурой в его жизни. 

Для большинства детей тренер - единственный человек, способный грамотно способствовать их 

физическому развитию. Только при положительном отношении детей к тренировкам возможно соблюдение и 

выполнение требований программы. Убеждены, что максимально успешная реализация обучающей, 

воспитывающей и развивающей задач тренировочного процесса во многом зависит от того, насколько тренер 

сможет заинтересовать занимающихся, какие методы и средства будут использованы при этом. 

Цель нашей работы – формирование мотивации детей дошкольного возраста к занятиям физической 

культурой. 

Задачи:  

1.Развивать положительную мотивацию к занятиям физической культурой; 

2.Улучшать самочувствие занимающихся; 

3.Формировать потребности к ведению здорового образа жизни детей дошкольного возраста. 

Мы реализуем перечисленные задачи с помощью методов обучения.  А это методы стимулирования и 

мотивации учебно-познавательной деятельности, методы контроля и самоконтроля за эффективностью 

деятельности.  

Мотивы занятий физической культурой условно делятся на общие и конкретные. К общим мотивам следует 

отнести желание школьника заниматься разными физическими упражнениями. К конкретным мотивам — желание 

выполнять какие-либо определенные упражнения. Так, почти все дошкольники отдают предпочтение играм. 

Активность занимающихся зависит от многих факторов, основными из них являются: правильная постановка задач 

тренировки, создание положительного эмоционального фона, оптимальная загруженность дошкольников на 

тренировке. 

Существуют несколько основных факторов, способствующих повышению эмоциональности тренировки и 

вызывающих радость у дошкольников, выполняющих физические упражнения: 

1.Обстановка во время занятий и поведение тренера существенно влияют на эмоциональность занятий, 

иногда превращая его в развлечение. тренировка приносит удовлетворение и радость, если дошкольники 

двигаются, а не сидят, скучая на скамейках, если они видят бодрость тренера, понимают его шутки, знают и 

наглядно ощущают результаты своего труда; 

2.Использование игрового и соревновательного методов в силу их психологических и физических 

особенностей всегда вызывает сильную эмоциональную реакцию школьников. 

Упражнения в соревновательной форме рекомендуется планировать на конец тренировки. Совершенно 

недопустимо использовать их перед разучиванием техники новых упражнений. 

Игра — привычная форма занятий. Для детей дошкольного возраста это не только развлечение, но и способ 

развития. С помощью игр, требующих проявления двигательной активности, занимающиеся усваивают правила и 

нормы рациональных форм движения, развивают психические и физические качества, коммуникативные 

способности. 

В процессе экспериментальной работы были подготовлены практические рекомендации для тренеров по 

формированию у дошкольников мотивации к тренировочным занятиям. 

Мотивация учащихся носит дифференцированный характер в разных тренировочных группах. Она зависит 

от многих факторов: материально-технической (спортивной и медицинской) базы, личности тренера, от его 

педагогического мастерства, особенностей воспитательной работы в группе, от физической и технической 

подготовленности самих занимающихся. 

Нами была проведена методика «Веселый - грустный», которая позволяет выявить эмоциональное 

отношение к любым предложенным объектам, в том числе и к занятиям физической культурой,  и получить 

информацию об уровне эмоционального восприятия физической культуры  каждым занимающимся и группы в 

целом. 

Как видно из диаграммы, 100 % занимающихся показали высокий уровень эмоционального восприятия 

занятий физической культурой. Это говорит о том, что детям интересно заниматься физическими упражнениями. 

Вести пропаганду и агитацию среди дошкольников за здоровый образ жизни, вовлекать их для занятий в 
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спортивных секциях и участий в соревнованиях, конкурсах. 
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В последнее время число поклонников экстремального спорта стремительно растет, так же как и самих 

экстремалов. Экстремал представляет собой человека, который облает отличной физической формой и желанием 

противостоять естественным силам природы. Как правило, экстремалы очень смелые, бесстрашные и азартные 

люди. Экстремал готов рисковать своим здоровьем, чтобы получить дополнительную дозу адреналина в кровь.  
Экстремальные виды спорта помогают человеку снять психическое напряжение, или наоборот – получить 

долю адреналина. С каждым годом развиваются их новые течения, поскольку армия поклонников быстро растет.  

 Люди, которые начали заниматься экстремальными видами спорта, вероятно, разочаровались в обычных 

видах спорта или же просто им стало скучно заниматься традиционными видами спорта. Человек, который начал 

заниматься экстремальным спортом хочет получить острых ощущений и открыть для себя что-то  новое.  

Влияют ли занятия экстремальным спортом на характер человека, ведь кажется, что экстремальные виды 

спорта должны делать физическое тело человека сильнее, быстрее, выносливее и более гибким, но делает ли спорт 

тоже самое с нашим характером. Здесь мнение разделились: большая половина считает, что экстремальные виды 

спорта влияют на характер человека и мы в том числе. 

Существует много причин, почему люди стремятся в экстремальный спорт, вот некоторые из них: Доказать 

себе, что «я смогу». Неуверенность в себе, своих силах, порождает необходимость доказать себе свою силу. 

Попробовать переступить черту невозможного. Доказать другим людям свою силу и мощь. Находясь под гнетом 

или давлением в семье или на работе, человек хочет ощутить свободу, и доказать людям, что он самостоятельный 

и бесстрашный человек. Привлечение внимания к себе. Многим людям не хватает внимания окружающих, 

экстремальный спорт является именно тем фактором, который привлекает внимание к лицам увлекающимся таким 

спортом. Выделить свою индивидуальность и неповторимость. Условия жизни стирают индивидуальность 

человека, люди становятся «серой массой», а многим людям необходимо выделиться, особенно творческим. 

Экстрим дарит им неповторимые ощущения, творческий подъем. Индивидуальность становится ярче, 

привлекательнее на «сером» фоне будней. Таким образом, экстремальный досуг играет важную роль в процессе 

самореализации молодежи. 
Нами было проведено анкетирование студентов ГПОАУАО АПК отделения №4, с целью выявления 

отношения к экстремальным видам спорта современной молодежи. В результате мы получили следующие данные: 

из числа опрошенных 48 % составляют девушки, 52 % юноши; 15,8 % опрошенных считают, что они экстремальны, 

31,6 % экстремалами себя не считают, 52,6 % сомневались в ответе. На вопрос «Какое место занимает экстрим в 

вашей жизни?» 42,1% ответили – это стремление победить свои страхи, способ самовыражения, 21,1% - это 

свобода, 42,1% затруднялись с ответом. На вопрос «Каким экстремальным видом спорта вы занимаетесь, 

занимались» 80% студентов ответили – никаким, 4% - спортивный туризм, 2%- прыжки с парашютом , 6 % - 

скалолазание, стрит-воркаут – 4%, 2% - пожарно – спасательный спорт. 68,4 % опрошенных не хотели бы 

заниматься никаким экстремальным видом спорта, а 31,6% студентов хотели бы заняться прыжками с парашютом, 

сноубордингом. 

Таким образом мы выяснили, что среди студенческой молодежи наименьшее количество опрошенных 

считают себя экстремалами, чуть больше опрошенных экстремалами себя не считают вовсе, и более половины 

опрошенных так и не смогли определиться – экстремальны они или нет; в целом, для большинства студентов 

данный вид спорта особой значимости в жизни не представляет, подавляющее большинство опрошенных этим 

видом спорта не увлекаются и не увлекались. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что в данной 

студенческой среде экстремальный спорт не представляет заманчивой деятельности. 

В заключение хочется сказать – экстремальный спорт делает нас сильнее, смелее и опытней, позволяя 

взглянуть на жизнь с другой стороны. Но всегда и во всех своих начинаниях следует руководствоваться здравым 

смыслом и не лезть на рожон. Ничто не имеет большей цены, чем человеческая жизнь и здоровье. А список опасных 



186 

 

спортивных экстремальных состязаний может быть продолжен почти до бесконечности, потому что само 

человечество не стоит на месте. 
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Приоритеты государственной политики в области физической культуры и спорта определены Стратегией 

социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением 

Правительства Амурской области от 13 июля 2012 г. N 380. 

Ежегодно в Амурской области проводится более 200 таких мероприятий, что потенциально позволяет 

привлечь к занятиям физической культурой и спортом более 117 тыс. жителей Амурской области, или более 14,4% 

(9 место по Дальневосточному федеральному округу),  

В рамках национального проекта "Демография", регионального проекта "Спорт - норма жизни" необходимо 

создать условия по доведению к 2024 году до 56,1% доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в 

корпоративной среде, в том числе подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры. 

Для реализации данной цели требуется обеспечение развития спортивной инфраструктуры, необходимой 

для круглогодичных занятий физической культурой и спортивной подготовкой населения области, включающее 

как строительство новых спортивных круглогодичных и сезонных объектов, так и капитальный ремонт 

существующих объектов, а также современное оборудование и оснащение плоскостных спортивных сооружений. 

На сегодняшний день в области функционируют 2187  спортивных сооружений, в том числе 1214 

плоскостных спортивных сооружений, 573 спортивных зала, 13 плавательных бассейнов. 

Для охвата более 50% населения области занятиями физической культурой на регулярной основе, а также 

для обеспечения непрерывного процесса спортивной подготовки требуется строительство физкультурно-

спортивных комплексов с универсальными спортивными залами и плавательными бассейнами в городских округах 

Благовещенск, Свободный, Шимановск, Прогресс и муниципальных районах области (Благовещенский, 

Бурейский, Ивановский, Магдагачинский, Серышевский, Сковородинский, Тамбовский). 

Кроме того, состояние существующих в регионе 2187 плоскостных спортивных площадок требует 

оснащения современным оборудованием для повышения качества занятий, продвижения новых эффективных 

форм физической культуры и увеличения единовременной пропускной способности спортивных сооружений, в 

том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В рамках данной темы мы провели анкетирование в нашем отделении. В исследовании приняли участие 61 

респондент. В основном вопросы были направлены на знание  и посещение спортивных сооружений по месту 

жительства и учебе. Данные исследований представлены на слайдах. 

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта являются низкая обеспеченность 

муниципальных образований области современными спортивными сооружениями для массовых занятий 

физической культурой и спортом. 

В связи с этим необходимо экономически стимулировать организации, осуществляющие основную 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, и тем самым способствовать повышению конкуренции на 

рынке физкультурно-оздоровительных услуг и окупаемости инвестиций в спорте и развитию государственно-

частного партнерства. 
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СРЕДЕ» 

 

Вейпинг. Чем опасно это увлечение 
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Природа наделила человека здравым умом, сбалансированным и самодостаточным организмом и 

неисчерпаемыми физическими и эмоциональными возможностями. Однако распорядиться этим бесценным даром, 

именуемым здоровьем, умеет далеко не каждый. Ежедневно мы, сами того не замечая, подрываем своё здоровье 

множеством неправильных поступков, часть из которых постепенно переходит во вредные привычки. Курение 

давно стало неотъемлемой частью жизни многих людей. По данным ВОЗ, в России курит около 30% детей, не 

достигших совершеннолетия, а на момент студенчества число курильщиков увеличивается до 60%. Этому 

способствует массовое распространение новых форм курения, позиционирующихся как более безопасные для 

здоровья: кальяны, IQOS, электронные сигареты.  Мы полагаем, что молодые люди слабо осведомлены о вредном 

воздействии вейпов на здоровье. Цель данной работы – изучить результаты научных исследований, посвящённых 

курению вейпов и электронных сигарет и дать представление об опасности альтернативных видов курения для 

молодёжи. Исследование проводилось следующими методами: поиск материала; анкетирование; использование 

компьютерных технологий; анализ и сравнение; обобщение.  

Вейпинг (от англ. «vaping»–вдыхать и выдыхать пар) термин, которым обозначают процесс курения 

электронной сигареты. Электронная сигарета- ингалятор специального назначения для личного пользования с 

аэрозольным генератором сверхмалой мощности, по форме и размерам близок к традиционным сигаретам. Чаще 

всего используются с никотин содержащими жидкостями. Ингалятор создает высокодисперсный аэрозоль («пар») 

за счет интенсивного вскипания малого количества жидкости, получаемый аэрозоль при ингаляции на вдохе и 

выдохе внешне похож на табачный дым.  

Для определения отношения студентов к курению различных видов табачных изделий нами было 

проведено анкетирование «Электронная сигарета – вредно или нет?», в котором приняли участие 68 студентов 

второго курса и 18 студентов первого курса специальностей 49.02.01 «Физическая культура» и 49.02.02 

«Адаптивная физическая культура». Хотя большинство студентов-92%, негативно относятся к курению вообще, 

64% респондентов пробовали, а 53% продолжают курить электронные сигареты. Выявлены причины популярности 

вейпов: «красиво выдыхаемый пар», желание быть «как все»; сохранение среды общения. Некоторые выбирают 

вейпы, чтобы не выдать свою вредную привычку родителям, из-за отсутствия запаха табака после парения. Многие 

студенты действительно рассматривают вейпинг как безопасную альтернативу обычным табачным изделиям. 

Однако исследования показывают, что это не так.  

Всемирная организация здравоохранения относит электронные сигареты к электронным системам доставки 

никотина и отмечает, что производители бездоказательно позиционируют их в качестве средства никотин-

заместительной терапии. Исследователи определили, что в парах вейпов содержится 31 химическое соединение, 

приносящее вред организму. Пары, генерируемые электронными сигаретами, содержат токсичные и 

канцерогенные соединения, такие как формальдегид, ацетальдегид, акролеин и ацетон, являющиеся продуктами 

распада пропиленгликоля и растительного глицерина под воздействием высокой температуры. Ацетальдегид – это 

канцероген, который не только отравляет организм, повышает риск развития болезни Альцгеймера. Никотин, 

входящий в состав жидкостей для вейпа, относится к нейротоксинам и алкалоидам, которые формируют стойкую 

физическую и психическую зависимость.  Британские исследователи подчёркивают, что использование 

электронных сигарет стало важной частью поведенческого репертуара подростков, склонных к наркотическим 

аддикциям, что проявляется в приступах раздражительности при долгом перерыве, расслабление от вдыхания пара. 

 В 2015 году российские ученые из ФГУП «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения России заявили о вреде вейпинга и подтвердили, 

что в жидкости для устройства содержатся карболовые соединения и тяжелые металлы: олово, медь, хром и никель. 

Вдыхание пара из вейпа может приводить к эмфиземе лёгких, заболеваниям трахеи, гортани и сердечно-

сосудистым заболеваниям.  

Результаты исследования 2021 года Стэнфордского университета показали, что шанс заразиться COVID-19 

в тяжелой форме у парильщиков выше в 5-7 раз – за счет повреждения легких. Аэрозольные частицы электронных 

устройств могут нести в себе COVID-19, которым способен заразиться другой человек.  

Таким образом, научные исследования неопровержимо доказывают, что использование   электронных 

сигарет порождает необратимые процессы в организме человека и причиняет невосполнимый вред здоровью.  

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580&sa=D&ust=1556964360751000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD&sa=D&ust=1556964360751000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1556964360752000
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1556964360752000
http://www.pandia.ru/text/category/atceton/
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Мы полагаем, что нашему исследованию удалось вынести на поверхность данную проблему и предложить 

обучающимся осознать пагубность такой вредной привычки, как курение электронных сигарет.  

Список использованных источников 

1. Канавина С.С. Методические рекомендации для специалистов и волонтеров по профилактике вейпинга / 

Иркутск: Центр оперативной типографии ИП Юмашева А.Н. 2021. – 31 с. 

2. Статистика о количестве курящего населения в России  http://www.podymim.ru/statistika_v_Rossii.shtml 

3. Состав электронной сигареты http://www.denshitabaco.ru/stati/sostav-jidkosti-elektronnoy-sigareti 

 

Сохранение здоровья и здорового образа жизни в студенческой среде 

 

Верёвкин  И.М. 

Научный руководитель: Бутковский. А.К., преподаватель 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Студенты – это значительная часть молодого поколения, они представляют отдельную социальную группу, 

которая отличается условиями жизни и социальным поведением. Они испытывают отрицательное  воздействие 

окружающей среды и сталкиваются с трудностями, которые преподносит им жизнь. Также вместе с физическим и 

умственным ростом, им приходится адаптироваться к новым условиям жизни. И чтобы студентам преодолеть все 

тягости, им нужно вести здоровый образ жизни. Чтобы поддерживать свое здоровье, не надо иметь специальной 

подготовки, для этого нужно следить за состоянием и изменениями своего организма, также придерживаться 

общепринятым нормам.  

Для формирования у студентов здорового образа жизни нужно выявить причины, по которым они ведут не 

здоровый образ жизни. И помочь им выбрать правильный путь для самосохранения и саморазвития.   

За время обучения в колледже здоровья студентов не только не улучшается, но и в ряде случаев ухудшается 

сами студенты практически не предпринимают не каких мер к укреплению своего здоровья, хотя в рейтинге 

ценностей ставят здоровье на второе место после образования, вполне понимая, что высокий уровень здоровья дает 

конкретные преимущества на рынке труда. Они предпочитают проводить свободное время за компьютером, 

просмотром телепередач или праздно разгуливать по улицам города. 

В данном докладе, я разберу подробно, что же такое здоровый образ жизни, попробую выделить главные 

проблемы и их решение.  

По мнению многих людей, понятие «Здоровый образ жизни» - это не пить, не курить, заниматься 

физкультурой,  и ничего в этом удивительного нет, так как у людей это закладывается с детства в подсознании. Но 

уже в подростковом возрасте, мы узнаем, что это не все составляющие данного понятия.  

А что же лежит в основе здорового образа жизни? Выявлено несколько ключевых положений:  

1. В ЗОЖ человек является субъектом, а жизнедеятельность и социальный статус – объектом.  

2. Человек в ходе реализации ЗОЖ выступает одним целым с биологическим и социальным началом.  

3. В основе формирования ЗОЖ лежит личностно-мотивационная установка. 

Из этого следует, что каждый человек имеет свою систему здоровья, для реализации ЗОЖ использует свои 

методы и средства, но придерживаясь социальных норм.  

Самыми распространенными и основными вредными привычками являются курение и алкоголь, об их 

пагубном воздействии на организм подрастающего поколения можно говорить бесконечно. Но большинство людей 

недооценивают вред, причиняемый данными вредными привычками, а  также не представляют своего 

существования без них.  

Неоднократно доказано, что курение и алкоголь неблагоприятно влияет на восприятие учебного материала. 

Также вредные привычки влияют на организм: преждевременное старение, заболевания дыхательных путей, 

поражение центральной нервной системы, поражение органов и психологическая зависимость.  

Если сигареты и алкоголь так влияют на организм, то зачем люди втягиваются и продолжают это 

употреблять. Подростки начинают курить и пить по разным причинам, но в основном для привлечения внимания, 

чтобы казаться взрослее. 

Студенты употребляют спиртное и сигареты для расслабления, избавления от стресса, подавления 

депрессии. Но на деле, это оказывается совсем по-другому, человек еще больше напрягается, снижается 

работоспособность и углубляется депрессии и стрессы!  

Важнейшим элементом здорового образа жизни является правильный режим труда и отдыха. Режим труда 

и отдыха – это порядок чередования и продолжительность периодов труда и отдыха.  

Каждый человек индивидуален, поэтому и  режим дня должен быть индивидуален, учитывая состояние 

здоровья, уровень работоспособности, интересов и склонностей. Режим способствует формированию организации, 

навыкам и привычек. 

Для избавления от вредных привычек, важно, чтоб человек сам осознавал свою проблему. В наше время 

существуют множество способов лечения данных недугов: медикаментозное, гипноз, различные кодировки, 

народные средства и комплексные лечения. 

https://www.google.com/url?q=http://www.podymim.ru/statistika_v_Rossii.shtml&sa=D&ust=1556964360893000
https://www.google.com/url?q=http://www.denshitabaco.ru/stati/sostav-jidkosti-elektronnoy-sigareti&sa=D&ust=1556964360896000
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Студенты зачастую не осознают необходимости здорового образа жизни, так как вступают в новый этап 

жизни, где легко поддаются новым влияниям и воздействию окружающих людей. 

Для формирования здорового образа жизни у студентов, им необходима мотивация и усилие. Не каждый 

может решить задачу самостоятельно, необходима нацеленность системы воспитания и образования.  

Таким образом, здоровый образ жизни рассматривается нами как ценность, раскрывающаяся посредством 

следующих идей: идея ценности здоровья и идея ведения здорового образа жизни. 
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Тайцзицюань как средство улучшения психоэмоционального состояния человека 
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Здоровье каждого из нас напрямую зависит от эмоционального настроя. Зачастую патологические 

процессы возникают из-за регулярных стрессов и психоэмоциональных перегрузок. Известен даже диагноз 

соматической депрессии – когда расстройство выражается в первую очередь телесными симптомами, например, 

головными болями, головокружением, ощущением усталости. Вот почему так важно уметь справляться со 

стрессовыми ситуациями – это поможет вам поддерживать здоровье и хорошее самочувствие. В настоящий момент 

существует много различных методик, направленных на восстановление психоэмоционального состояния, одна из 

которых является китайская оздоровительная гимнастика – тайцзицюань. 

Тайцзицюань – это лечебная укрепляющая гимнастика и отдельная философия, практикуя которую человек 

получает возможность наладить и свой эмоциональный фон.  

Тайцзицюань — один из главных и наиболее распространённых видов ушу, число людей, изучающих 

тайцзицюань во всех странах мира увеличивается с каждым днем. Гимнастика тайцзи занимает особое место в 

национальных оздоровительных системах Китая. Она имеет древнюю историю и всегда была широко 

распространена. Многовековая практика свидетельствует, что эта гимнастика была одним из наиболее важных 

средств сохранения и поддержания здоровья. Очень важно, что противопоказания для занятий тайцзи практически 

отсутствуют. Заниматься могут люди любого возраста. Уровень усилий при этом регулируется самим человеком. 

Это позволяет избежать перенапряжения. 

Как и любая система самосовершенствования, основа тайцзи – не просто философские постулаты, но 

глубокое понимание принципов человеческих взаимоотношений, законов взаимодействия человека и 

окружающего мира, без понимания которых невозможно ни продвижение в каком-либо боевом искусстве, ни 

духовное совершенствование. 

Тайцзицюань получил распространение в Китае более трехсот лет назад в начале династии Цин. 

Принцип тайцзицюань заключается в том, что все тело расслаблено, акцент делается на умственном усилии, 

а не на мускульном. 

Расслабление всего тела, глубокое и естественное дыхание, плавные дугообразные движения, источником 

которых является поясница и которые управляются мыслью, – все это приводит к гармонии «внешнего» и 

«внутреннего», прочищает каналы, кровеносные и лимфатические сосуды, улучшает состояние костной, 

мышечной и пищеварительной систем, дает возможность отдыха нервной системе и, как следствие, улучшается 

координация функций различных органов тела. Как показала практика последних десятилетий, занятия 

тайцзицюань дают оздоравливающий эффект при лечении таких хронических заболеваний, как неврастения, 

невралгия, гипертония, гастрит, болезни сердца, артрит, диабет, геморрой и другие. Однако тяжелобольным людям 

следует заниматься под наблюдением врача. 

При выполнении движений тайцзицюань дыхание должно быть глубоким, долгим, тонким, ровным и 

мягким. Начинающим не следует специально контролировать свое дыхание, оно должно быть естественным. 

Конечно, дыхание должно быть связано с движениями, но это должно происходить естественным образом. 

Обычно, когда движение направлено к себе, туловище поднимается, а рука или нога сгибаются, 

выполняется вдох; когда движение направлено от себя, туловище опускается, рука или нога выпрямляются, 

выполняется выдох. 

Дыхательные упражнения, являющиеся основой всех китайских систем, позволяют не только подготовить 

организм к предстоящему выполнению сложных форм, но и восстановить размеренность мышления, снять 

напряжение, волнение, раздражение и преодолеть состоянии апатии.  

Механизм воздействия тайцзи на человека достаточно прост. Глубокое дыхание во время упражнений 

приводит к релаксации. Это помогает справиться со стрессами. 
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 В наши дни подростки  мало получают информации о русской культуре, в том числе об играх и забавах. 

Нам  следует хорошо знать не только историю Российского государства, но  традиции национальной культуры. 

Это нужно для того, чтобы дети выросли любящими свою Родину, свой народ и культуру: русские народные танцы, 

игры, народный фольклор (считалки, стихи, потешки, прибаутки). Народные игры, способствующие воспитанию 

физических качеств, дисциплины, воли, приучают быть детей честными и правдивыми.  Использование русских 

народных игр и забав для формирования патриотических чувств, развития физических качеств, трудоспособности 

и целеустремлённости подростков - особенно актуально в настоящее время. 

 Цель исследования: создать условия для формирования основ патриотического сознания и воспитания 

подростков  через знакомство с национальными играми и забавами России. 

 Задачи исследования:  

1. Изучить информацию об народных играх и забавах. 

2. Дать классификацию народных игр. 

3. Вывить роль народных игр и забав в развитии физических качеств. 

 Был проведен опрос среди студентов групп колледжа на наличие знания русских национальных игр и забав. 

На основании опроса было выявлено, что опрашиваемые недостаточно знакомы с данной темой. Это послужило 

мотивом выбора темы работы «Русские национальные игры и забавы – часть культурно нравственного наследия 

России». 

 Яркой чертой культуры каждого народа являются созданные им игры и забавы. На протяжении веков эти 

игры сопутствуют повседневной жизни детей и взрослых, вырабатывают особые черты менталитета, важные 

личностные качества, отражают общественное устройство нации и взгляды на мир.  

  В последние десятилетия за ежедневной суетой и хлопотами мы стали забывать о традициях, дети 

перестали играть. Сегодня отношение к народной игре меняется на глазах. 

 Народные игры – игры, бытующие у того или иного народа в течение столетий и ставшие составной частью 

их национальной культуры. Недаром одна из монгольских пословиц гласит: «Хочешь узнать, что за народ живет в 

стране, взгляни на игры его детей». Народные игры – это та сфера жизни этноса, в которой выражена его история, 

ментальность и практически вся система ценностей. 

 Игры разделялись на несколько категорий: игры для детей, девичьи, мужские, совместные, 

логические и календарные. 
 Игры для детей. С раннего детства, как только младенец начинал проявлять активность, мама или бабушка 

начинали играть в «Потягусики», «Ладушки» и прочие потешки и прибаутки с проговариванием стишков. Это 

способствовало привыканию к речи, её развитию и одновременно массаж всего тела ребёнка, как говорится, 

приятное с полезным.Со временем, игры усложнялись. «Сорока», «Пень», «Волк и гуси», «Серый Волк», 

«Крыночка», «Верёвочка» и тысячи других игр были придуманы не только для хорошего и забавного 

времяпрепровождения, но и для воспитательных целей 

 Девичьи народные игры. Такие забавы готовили девушек к взрослой жизни: вести хозяйство, общение со 

сверстниками на равных, подготовка к семейной жизни. К девичьим играм относятся: «Мак», «Лычки», 

«Первенчики», «Сижу посижу», «Без соли соль», «Колечко», «Камешки», «Колышки», «Кумки», «Запуски» и 

много других. 

 Мужские народные игры. Для мужчины всегда важно было если не быть лидером, то хотя бы не быть 

последним. Множество игр для парней и мужчин строятся на демонстрации своей молодецкой силы, ловкости и 

проворства. «Кандалы», «Шар или касло», «Ветчинка», «Бабки», «Чеканка или жожки», «Альчик», «Пыж», 

«Скрагли», «Скляп» и ещё множество весёлых и разноплановых забав. 

 Совместные народные игры. Есть много игр для знакомства, для завязывания беседы. Такие игры в 

значительном большинстве были контактными. Целью таких игр было угадать, дотронуться, поцеловать. «Чет и 

нечет», «В ниточки». «Жена», «Платочек». 

https://www.childneurologyinfo.com/sensory-text-correction1.php%20-%2023.11.20
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 Календарные игры. Календарь – важный элемент жизни народа. Чтобы легче его запомнить, к значимому 

празднику были привязаны игры. К таким праздникам относят Рождество распространенная игра «Свинка», 

Масленица – «Встреча», Евдокии-Плющихи – «Сорока», Благовещенье – «Родничок». 

 Царские забавы. Так издревле на Руси называли псовую и соколиную охоты. Эти увлечения пришли к нам 

Востока. Но получили на Руси столько типично славянских черт, что теперь можно говорить о них, как о 

национальных. 

  Псовая охота – лихая забава наших предков, еще и в настоящее время тешит сердца русских охотников 

дорожащих заветами старины". Соколиная охота -  предшествовала на Руси псовой и была ей в последствии 

постепенно вытеснена. Возникла она примерно в VIII веке и достигла своего расцвета в XVII при царе Алексее 

Михайловиче. 

 Итак, в результате подготовки исследовательской работы, пришли к убеждению, что русские национальные 

игры и забавы являются мощным средством воспитания молодого поколения в духе патриотизма, средством 

формирования русского менталитета и развития физических качеств. 

Список использованных источников 

1. Кун Л. Всемирная история физической культуры и спорта. Пер. с венгр. Под общ.ред.В.В.Столбова.- 

М.:Радуга,1982 

2.  Славянская слобода - Игры, обычаи и праздники славян slavyans.narod/index.html 

 

Современные проблемы ЗОЖ студентов колледжа АПК в условиях пандемии 

 

Логвиненко А., студентка 435 группы  

Научный руководитель: Журавлева Т.И., преподаватель 

ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж»  

 

Краткая аннотация 
Одной из основных проблем, стоящих перед системой образования является привитие навыков и 

восполнения пробелов о здоровом образе жизни, а также обеспечение сохранения, укрепления и восстановления 

здоровья студенческой молодежи, и их адаптация не только к обучению, но и к дальнейшей профессиональной 

деятельности. Новизна исследования заключается в том, что ЗОЖ должно приобрести массовый характер, и стать, 

«культом» здоровых, а не больных людей (студентов). Результатом исследования является ряд практических 

рекомендаций по формированию ЗОЖ, как образа жизни. 

Актуальность работы: на сегодня теме здорового образа жизни и проблемам здоровья студенческой 

молодежи в условиях пандемии уделяется все больше внимания. Это можно пояснить тем, что от психического и 

физического состояния здоровья студентов во многом в итоге зависит социальное благополучие и 

работоспособность будущих специалистов. Таким образом, более здоровые студенты способны внести более 

весомый вклад в развитие государства в будущем. 

Проблема отношения студентов к вопросам ЗОЖ актуальна, поскольку от знаний и навыков, полученных 

о правильном питании и здоровом образе жизни, зависит напрямую физическое и нравственное здоровье будущего 

поколения. Кроме того, ЗОЖ позволяет улучшить и ускорить процесс социализации в обществе. А так как наши 

студенты ограничены в тренировочном процессе, который не предусмотрен учебным планом, а пандемия 

дополнительно внесла свои коррективы в организацию соревнований и участия студентов в соревновательной 

деятельности, проблема ЗОЖ является очень и очень актуальной. Таким образом, были определены цель и задачи 

нашего исследования. 

Цель работы: разработка рекомендаций по совершенствованию учебных результатов через внедрение 

ЗОЖ. 

          Задачи исследования: 

1. Рассмотреть понятие ЗОЖ. 

2. Изучить уровень ЗОЖ у студентов колледжа. 

3. Предложить практические рекомендации по внедрению ЗОЖ в повседневную жизнь студентов и их 

преподавателей. 

Гипотеза исследования: ЗОЖ будет способствовать улучшению здоровья студентов АПК, если учитывать 

все рекомендации и вести систематически тренировочный процесс. 

 

Проблема формирования здорового образа жизни носит выраженный характер, изучение которого входит 

в компетенцию различных естественно-научных, общественных и гуманитарных дисциплин. 

Понятие «здоровье» в аспекте ЗОЖ можно трактовать как: 

- процесс сохранения и развития биологических, физиологических функций, оптимальной 

трудоспособности и социальной активности человека при максимальной продолжительности его активной жизни;  

В опытно-экспериментальной части работы мы использовали две диагностические методики: «Анкетный 

опрос» и «Лестничный тест». 
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Метод сбора данных путем анкетного опроса. Были собраны эмпирические данные. Для опроса был 

сформирован соответствующий инструментарий в виде анкеты для студентов колледжа.  

В исследовании приняли участие студенты 3 курса отделения №4. Всего: 64 респондента. Общее 

распределение всех респондентов по половому признаку: юноши: 31 / 43%, девушки: 33 / 57%.  

Для обработки результатов лестничного теста, респонденты выполнили задание, поднялись в среднем 

темпе на четвертый этаж. Нами была зафиксирована ЧСС за минуту. Если человек  прошел без остановок, не 

испытывая одышки, и при этом пульс ниже 100 уд./мин, то можно говорить о том, что человек соблюдает ЗОЖ и 

занимается спортом, обладает хорошей выносливостью.  Как выяснилось, такой результат показали 9 юношей 

(12,8%) и 20 девушек (28.5%). 12 юношей (54%) и 6 девушек (12%) при тех же условиях пульс 100 – 119 уд/мин.  

Так можно говорит о том, что у данных студентов хорошее здоровье, и основные правила ЗОЖ соблюдаются с 

легкой одышкой. ЧСС 120 – 139 уд/мин – удовлетворительное состояние и рекомендуется внедрить ЗОЖ, показали 

1 (4.5%) юноши и 6 (18%) девушки. 

 Если пульс выше 140 уд/мин и одышка выраженная, это говорит о том, что, скорее всего респондент 

злоупотребляет перееданием, жирной и вредной пищей, и не занимается спортом, пропускает практические 

занятия и т.д. Такие результаты показали 6 респондентов (1 юноша и 4 девушки). По итогам второй методике 

«Анкетный опрос» стало очевидно, что большая часть студентов стремятся к здоровому образу жизни, но у многих 

есть разные причины или обстоятельства, которые этому мешают. Среди юношей (67,8%) и девушек (68,6%) 

примерно одинаковое количество признают наличие у них некоторых вредных привычек. 

В результате проведенной работы, мы сформулировали ряд практических рекомендаций, которые 

помогут студентам сделать здоровый образ жизни их каждодневным стилем. 

Список использованных источников 
1. Бальсевич В.К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа жизни 

человека // Теория и практика физической культуры. 1990. - № 1. - С. 22-26. 

2. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов. 2-е изд., испр. - М.: Флинта; Наука, 2002. - 416 с. 

 

Изменение тела, как изменение души. Исследование влияния занятий физической культурой и спортом на 

психологическое и ментальное состояние человека 

 

Чернышева К.Е., Ивкин Г.М., студенты 441 группы 

Научный руководитель: Лиханов А.С., преподаватель 

 ГПОАУ ОА «Амурский педагогический колледж»  

 

Многие люди считают, что занятие спортом и в принципе, вся физическая активность направленно на 

развитие и укрепление организма. А знают ли они, что спорт благоприятно влияет на психоэмоциональный фон 

организма? 

Цель данной работы – выявить и проанализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

психологическое и ментальное состояние человека. 

Объектом изучения являются люди занимающиеся спортом.  

Предмет исследования – влияние спорта на моральные качества человека. 

Гипотеза – занимаясь спортом человек, развивает не только физиологические качества, но и свою духовную 

составляющею. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: изучить литературу, отвечающую 

на заданный вопрос; провести опрос среди населения разных возрастов и социальных групп, чтобы узнать их 

мнение, как именно спорт влияет на организм человека. 

Исследование проводилось следующими методами: поиск материала; анкетирование; использование 

компьютерных технологий; запись видеороликов и монтаж собранного материала; анализ и сравнение; обобщение. 

Физическое воспитание – является одним из главных составных частей системы воспитания, ее цель 

заключается в укреплении здоровья человека и его правильном физическом развитии. В единстве с умственным 

образованием, моральным и эстетическим, трудовым воспитанием и обучением физическое воспитание 

способствует всестороннему формированию личности человека. 

Был проведен опрос в социальной сети «ВКонтакте» в котором приняло участие 150 респондентов с разных 

уголков России. Контингент людей значительно рознился, начиная от несовершеннолетних учеников разных школ 

и заканчивая уже состоявшимися личностями. 

Из опроса следует, что 106 человек согласились с тем, что занятие спортом способствует развитию не 

только физических, но и морально волевых качеств. 18 человек считают, что занятия спортом влияют только на 

физическую составляющую организма. 15 человек утверждают, что от спорта одни проблемы, а оставшиеся 10 

выбрали другую причину.  

Практически все эмоции отражаются в первую очередь на теле индивида. Легко отличить, чувствует ли 

человек боль, радость, наслаждение, беспокойство, печаль. В случае, когда ум не спокоен, не спокойно и тело. 

Мышление теряет ясность, появляется туманность, координировать свои действия и принимать решения 
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становится сложнее. Причина – дисбаланс, так как нарушена взаимосвязь духовного и физического развития 

личности. 

Анализ собранного материала подтвердил выдвинутую гипотезу – занимаясь спортом человек, развивает 

не только физиологические качества, но и свою духовную составляющею. 

Список использованных источников 

1. Взаимосвязь и взаимозависимость духовного и физического самосовершенствования 

2. Влияние занятий спортом на формирование духовно-развитой личности человека 

3. Связь культуры физической с культурой духовной 

 

Моя малая Родина в наследие потомкам  
 Бальжимаева В.Б.  

Руководитель: Ермихина М. А. 

Благовещенский финансово-экономический  

колледж – филиал Финансового Финуниверситета 

 

В современное время цифровой формат даёт массу возможностей.  С помощью видео и фото есть шанс 

побывать в тех местах, о которых мы совсем недавно даже не знали. Самые далекие и, казалось бы, недосягаемые 

места теперь перед нами, куда я вряд ли попаду в силу разных обстоятельств. Так почему бы не побродить там хотя 

бы виртуально? Или можно просто отдохнуть и немного развлечься в период простоя, когда жизненная ситуация 

вынуждает остаться дома. 

Цифровое наследие состоит из уникальных ресурсов человеческих знаний и форм выражения. Оно охватывает 

ресурсы, относящиеся к области культуры, образования, науки и управления, а также информацию технического, 

правового, медицинского и иного характера, которые создаются в цифровой форме либо переводятся в цифровой 

формат путем преобразования существующих ресурсов на аналоговых носителях. В случае «цифрового 

происхождения» ресурсы существуют лишь в виде цифрового оригинала. 

Цифровые материалы включают в себя текстовые документы, базы данных, неподвижные и движущиеся 

изображения, звуковые и графические материалы, программное обеспечение и веб-страницы, представленные в 

значительном и непрерывно увеличивающемся количестве форматов. Зачастую эти материалы фиксируются на 

короткий срок и требуют принятия целеустремленных мер, направленных на их создание, сохранение и управление 

ими. 

Многие из этих ресурсов имеют непреходящую ценность и значимость и, таким образом, представляют собой 

наследие, которое необходимо сберечь и сохранить для нынешнего и будущих поколений. Такое непрерывно 

увеличивающееся наследие может существовать на любом языке, в любой части мира и относиться к любой сфере 

человеческих знаний и форм выражения. 

Целью сохранения цифрового наследия является обеспечение его доступности для населения.  

Поэтому доступ к материалам цифрового наследия, особенно являющегося общественным достоянием, должен 

быть свободным от необоснованных ограничений.  

В то же время должна быть обеспечена защита от любых форм посягательств на безопасность информации 

конфиденциального и частного характера. 

Необходимо обеспечить сохранение и доступность цифрового наследия всех регионов, стран и сообществ, чтобы 

постепенно обеспечить представительство всех народов, государств, культур и языков.  

Цифровое наследие по своей природе не ограничено с точки зрения времени, географии, культуры или формы. 

Обладая характерными культурными отличиями, оно тем не менее потенциально доступно любому человеку на 

планете. 

Предлагаем вам побывать на цифровой экскурсии на моей родине, которая достойна сталь культурным наследием 

нашей страны. 

Подводя итоги, хочется сказать, что технологии идут вперед семимильными шагами. Уже сейчас 

существуют очки и шлемы виртуальной реальности. Кто знает, может через несколько лет будет достигнут полный 

эффект присутствия, и мы сможем, ощутив всю гамму чувств, побывать в самых экзотичных уголках нашей 

планеты, куда вряд ли попадем в обычной жизни. 

 

Школы в «лицах» памятников  

Зеленяк А.А., Сергиевская А.С. 

Руководитель: Ермихина М. А. 

Благовещенский финансово-экономический 

 колледж – филиал финансового Финуниверситета 

 

Россия – самая большая страна в мире. И каждая область, каждый край готов поделиться своей историей, 

похвастаться достопримечательностями.  

На Дальнем Востоке находится Амурская область – удаленная от Москвы почти на 7000 километров. И в этой 

https://tues.ru/vzaimosvyaz-i-vzaimozavisimost-duhovnogo-i-fizicheskogo-samosovershenstvovaniya-ishodya-iz-vyshe-izlozhe/
https://novainfo.ru/article/9916
https://www.informio.ru/publications/id1779/Svjaz-kultury-fizicheskoi-s-kulturoi-duhovnoi
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области, а в частности, в Благовещенске, есть много известных памятников, монументов, статуй и мемориалов. Но 

сегодня хочется остановится на забытых и малоизвестных горожанам памятниках и монументах, установленных 

около школ города.  

Памятник С.Г. Лазо, территория МАОУ школы № 17  

Двадцатого мая 1968 года в Благовещенске на территории средней школы № 18 торжественно открыли памятник 

Сергею Лазо – революционеру, заместителю председателя Военного совета Временного правительства Дальнего 

Востока, члену Дальбюро ЦК РКП(б), трагически погибшему в годы Гражданской войны. Памятник сооружён 

на средства, заработанные учащимися школы.  

Памятник М.И. Калинину, территория Благовещенского Государственного Педагогического университета 

4 августа 1923 года Михаил Иванович Калинин встретился с трудящимися города Благовещенск у здания 

педагогического университета, где состоялся большой митинг. 8 января 1941 года ему было присвоено имя 

Калинина, а 30 апреля 1947 г. был установлен памятник. 

Михаил Иванович Калинин – партийный и государственный деятель советской эпохи. В течение 27 лет занимал 

высший государственный пост в стране.  

А с 1938 по 1946 г. - Председатель Президиума Верховного Совета СССР.  

Памятник М.И. Калинину, территория Алексеевской гимназии (бывшая школа №4) 

Около 50 лет назад в Благовещенске появился памятник русскому революционеру Михаилу Калинину. Место 

монументу нашлось у школы №4, которая носит имя этого политического деятеля. 

Всероссийский староста Михаил Иванович Калинин побывал в Благовещенске в августе 1923 года. Он выступил 

с докладом на 20-тысячном митинге трудящихся. С тех пор средняя школа №4 в областном центре носит имя 

Калинина. 

Бюст политического деятеля появился у здания школы в 1966 г. 

Обелиск Кирову С.М., территория 27 МАОУ школы №27 

Сергей Миронович Киров – один из известнейших государственных и партийных деятелей советской эпохи 

1920-1930-х гг. и ближайший соратник И.В. Сталина.  

Сергей Миронович был человеком своего времени, руководил Ленинградом в трудную, жестокую, и 

противоречивую сталинскую эпоху. 

В Благовещенске есть огромное количество интересных исторических мест, которые заставляют вернуться в 

прошлое и вспомнить все, что происходило когда-то.  Живя на такой уникальной земле, к великому сожалению, 

мало кто задумывался о памятниках доблести и славы, хотя у нас немало мест, которые можно было бы с гордостью 

показать всему миру.  

 

Сохранение культурного наследия народов Севера в МОАУ «Первомайская СОШ» Тындинского 

муниципального округа 

Любарская О. Поротов А. 

Руководители: Французова Алёна Викторовна, 

Ломоносова Наталия Олеговна. 

МОАУ «Первомайская СОШ»  

Тындинского муниципального округа 

 

 Тема нашего выступления: «Сохранение культурного наследия народов Севера в МОАУ «Первомайская 

СОШ». Село Первомайское Тындинского муниципального округа, где расположена наша школа, является местом 

компактного проживания коренных малочисленных народов Севера - эвенков.   

Задумываясь о вечных ценностях, о нашем будущем, мы все неизбежно обращаемся к прогрессивной мысли 

прошлого, к жизненному опыту всех времен и поколений. Народ, не знающий истории и культуры предков, 

обречен на духовное вырождение. Поэтому именно сегодня приобретает особую значимость, актуальность, 

необходимость осмысления основ традиционной народной культуры, тысячелетнего опыта освоения культурного 

пространства, механизмов передачи его грядущим поколениям, возрождения национальных традиций. 

Во все времена человечество решало задачу передачи опыта предков новым поколениям. В 21 веке решение этой 

задачи приобретает всё большее значение, так как в современной культуре появились новые взгляды, идеи, мысли, 

происходит подмена ценностей, мироощущения, утрачивается сопротивляемость по отношению к нравам, 

традициям, которые не свойственны эвенкийской традиционной культуре. 

На современном этапе главная задача сохранения культурного наследия эвенкийского народа, повернуться лицом 

к народным традициям, народной музыкальной культуре, начиная с самого раннего возраста. 

В стенах нашей школы непрерывно проводится нужная и важная работа по возрождению и сохранению народных 

традиций. 

Школа является современным образовательным учреждением, имеет серьезную материально-техническую базу: 

новое оборудование, отвечающее современным требованиям, компьютерную технику, интерактивные доски, 

интернет, спортивное и лабораторное оборудование.  

В состав школы входит -  филиал, который находится в селе Усть-Уркима, группа дошкольного образования, 
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этнографический комплекс «Эвенкийская деревня» и пришкольный интернат.  

Одним из ключевых направлений деятельности Школы является реализация национального компонента. На базе 

структурного подразделения Школы в этнографическом комплексе «Эвенкийская деревня» проводятся 

национальный фестиваль «Бакалдын», семинар-практикум «Самоцветы Севера», профильные смены. 

Видеоролик (Эвенкийская деревня) 

 Школа является ресурсным центром этнорегиональной системы образования. Основными направлениями 

деятельности ресурсного центра являются: сохранение и развитие этнического своеобразия культур, бережного 

отношения к традициям, верованиям, менталитету эвенкийского народа, их нравственному наследию. В учебный 

план школы и в содержание дополнительного образования введен национальный компонент. Обучающиеся со 2 

по 9 класс изучают эвенкийский язык, принимают активное участие в Международной олимпиаде по языку и 

культуре эвенков России и орочонов Китая, занимают призовые места.  

Также школьники с удовольствием осваивают национальные ремесла по следующим направлениям: 

моделирование и изготовление национальной одежды, изготовление сувениров и других изделий национально-

прикладного искусства. По программам дополнительного образования учащиеся занимаются в учебных 

объединениях: «Северный сувенир», «Декоративно-прикладное творчество», спортивной секции "Северное 

многоборье".  

На протяжении многих лет учащиеся нашей школы являются победителями открытой Спартакиады 

Амурской области среди коренных малочисленных народов Севера по национальным видам спорта. 

С целью сохранения культурного наследия коренных малочисленных народов Севера в школе создан 

этнографический музей. На основе подлинных памятников у обучающихся формируется объективное 

представление об этносе и его культуре, о традициях, обычаях. Экспозиции, созданные как мастерами профильного 

обучения, так и самими обучающимися, подчеркивают самобытность и своеобразие культурных традиций 

эвенкийского народа. В музее представлены предметы быта, посуда, эвенкийская одежда, изделия из бисера, кожи, 

берёсты, чучела животных, макеты стойбищ, шаманские амулеты и бубны.  

Представляем вашему вниманию видеоролик, чтобы вы могли познакомиться с нашим музеем. 

Видеоролик (музей) 

  В заключении хочется сказать, что культурные традиции – это фундамент, на котором может существовать 

и развиваться общество. Культурное наследие, которое непрерывно переходит из поколения в поколение и 

сохраняется в течение длительного времени, составляет основу культуры нации, её самобытность и уникальность. 

Это достояние всех людей, которое необходимо сохранить. 

 

Внеурочная деятельность по литературному чтению как фактор творческого развития речевой культуры 

младших школьников  

Пименова А. А, учитель начальных классов. 

МАОУ «Школа №2 г. Благовещенска» 

 

Формирование речевой культуры учащихся - это одна из важнейших задач, которой занимается современная 

школа. Правильность речи - это показатель уровня культуры человека, его интеллекта, кругозора. Развитие речи и 

словарного запаса детей, умение пользоваться богатствами родного языка составляет один из главных элементов 

формирования личности. Освоение выработанных ценностей национальной культуры неразрывно связано с 

умственным, нравственным, эстетическим развитием, является наиважнейшим в языковом воспитании и обучении 

младших школьников. 

Целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика, что 

невозможно без развития речевой культуры и познавательного интереса.  

Цель исследования: выявить особенности развития речевой культуры и познавательного интереса младших 

школьников к внеурочной деятельности по литературному чтению. 

Объект исследования: творческое развитие речевой культуры младших школьников. 

Предмет исследования: внеурочная деятельность по литературному чтению как фактор творческого развития 

речевой культуры младших школьников. 

Гипотеза исследования: заключается в предположении: что систематическое, методически правильное проведение 

речевых упражнений способствует развитию связной речи младших школьников, формированию навыков 

самоконтроля, предупреждению и устранению типичных речевых ошибок учащихся, повышению качества детских 

высказываний. 

Для реализации указанной цели, необходимо решить следующие основные задачи: 

- выявить уровень сформированности речевой культуры учащихся начальных классов; 

- раскрыть результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся; 

- раскрыть познавательный интерес и особенности его формирования в младшем школьном возрасте. 

Введение внеурочной деятельности в образовательный процесс стало неотъемлемой частью общего 

процесса образования в современной школе. 

Задача общеобразовательной школы сегодня состоит уже не в том, чтобы предоставить учащимся знания, а в том, 
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чтобы учащиеся могли принять умения и навыки, позволяющие активно включаться в творческую деятельность, 

самостоятельно творить и получать от этого удовольствие. Творчество предполагает наличие у человека 

определенных способностей. Творческие способности не развиваются стихийно, а требуют специального 

организованного процесса обучения и воспитания. 

Телевидение и интернет поглощают все свободное время современного человека. 

В результате это сказывается не только на неграмотность и не знание литературы, но и непонимание окружающего 

мира в целом. Это проблема нашего общества. 

Поэтому, в своей работе большое внимание я уделяю внеурочной деятельности именно по предмету литературного 

чтения. 

У многих детей способности не проявляются, они спрятаны глубоко внутри. Задача школы найти и 

раскрыть эти способности у ребенка. В урочное и внеурочное время мы закладываем основы творческой 

деятельности, развиваем креативные способности детей, именно во внеурочной деятельности ребёнок может 

познать свои возможности и раскрыть таланты. 

Внеурочная деятельность по литературному чтению предполагает различные виды деятельности, которые я 

использую в работе. 

– проявление у детей интереса к словесному творчеству, – коллективное сочинение небольших сказок и историй, 

разыгрывание небольших фольклорных произведений, рассказывание историй от лица дений в диалогической 

форме, – иллюстрирование отдельных эпизодов произведения, 

– инсценирование в парах, группах отдельных эпизодов, 

Свою работу по этому направлению строю следующим образом: дети моего класса посещают различную 

внеурочную деятельность в школе и кружки и за ее стенами. Я тесно сотрудничаю с Амурской областной научной 

библиотекой имени Н.Н Муравьего - Амурского, с библиотекой имени П Комарова, где дети принимают активное 

участие во внеклассных мероприятиях. 

Начав изучение темы на уроке. Мы можем продолжать ее более широкое изучение на внеурочной деятельности.  

При изучении темы устного народного творчества на уроках литературы в 1 и 2 классах после уроков 

учащиеся разучивают роли, готовят костюмы, проводят репетиции по инсценировке известных сказок «Теремок» 

и «Колобок». Затем показывают мини спектакль в своем классе. Дети провели колоссальную творческую работу: 

заучили слова, выучили роли и вошли в образы литературных героев. 

Ко 2му классу дети уже придумывают свои сказки на заданную тему. Например, волшебную или новогоднюю 

сказку, математическую, экологическую и другие. 

Также я предлагаю детям творческие задания, развивающие мышление и воображение: 1. К сказке «Курочка Ряба»: 

«Придумаем продолжение сказки – добрая курочка снесла золотое яичко, но оно было волшебным...» 2. К сказке 

«Три медведя»: «Придумаем сказку наоборот – три медведя заблудились и попали к девочке домой. Дома никого 

не было, как повели себя медведи?». На этом этапе дети фантазируют, рисуют словесные картины. 

Чтобы помочь детям отойти от привычной, стандартной литературы, изобрести новую сказку или эпизод, еще я 

использую прием «РЭП-БАТЛ» и предлагаю попробовать это сейчас: 

«Волшебная палочка». В результате дети помогли Колобку стать непобедимым, великаном, Зайцу - храбрым и 

сильным. Бабе яге доброй и доверчивой. Таким образом, дети действуют самостоятельно, чтобы вывести героя из 

беды, возникает обратная связь: ребёнок сам творит добро, фантазирует, развивает собственное воображение. 

«Волшебная палочка» позволяет использовать творческий приём «оживление неживого» (ожило и заговорило 

старое колесо, рассказал о своей жизни карандаш, ожил волшебный клубочек). Соприкасаясь со сказкой, дети 

познают радость открытия, приобретают способность к творчеству. 

В рамках кружка «В гостях у сказки» в библиотеке проводятся всевозможные викторины, конкурсы, литературные 

гостиные, лотереи. 

Также ежегодно ребята класса с удовольствием принимают участие в акции «10 000 добрых дел», 

ремонтируя книги в школьной библиотеке. После такой работы и сами бережно относятся к книге. 

Я считаю, что наиважнейшим во внеурочной деятельности для ребенка является не столько узнать, сколько 

научиться принимать решения, быть успешным и коммуникабельным. Дети учатся работать в команде, находят 

сами и помогают своим товарищам увидеть необычное в повседневной жизни. Творческие способности и 

возможности детей, во время таких занятий раскрываются. Повышается личностная самооценка, улучшается 

качество знаний, что положительно сказывается на обучении и культурном развитии обучающихся. На всех этапах 

работы я стремлюсь развивать творческие способности детей, формировать мировоззрение, патриотические 

чувства, толерантность. 
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Фольклор – как средство воспитания детей  

 

Попова О.В., учитель начальных классов 

МАОУ «Школа №12 г. Благовещенска» 

Белошапка Е.В., учитель начальных классов 

МАОУ «Школа №14 г. Благовещенска» 

 

«Музыка способна оказывать известное воздействие на 

этическую сторону души: и раз музыка обладает такими 

свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в 

число предметов воспитания...» 

Аристотель 

 

Воспитание детей в современном обществе происходит в условиях экономического и политического 

реформирования, в силу которого существенно изменилась социокультурная жизнь подрастающего поколения, 

функционирование образовательных учреждений, средств массовой информации и т.д. На фоне этих изменений в 

педагогической науке идут серьезные поиски путей совершенствования воспитания детей. Одно из исходных 

положений этих поисков состоит в том, что человек есть саморазвивающаяся, самоопределяющаяся, 

самореализующаяся личность. 

Иначе говоря, человек развивает, учит, воспитывает себя сам. В этом случае возникает сама возможность обретения 

человеком личной ответственности. 

Главная роль педагога - создать условия для саморазвития личности, удовлетворения его внутренней нужды и запросов. 

Необходимо дать воспитаннику свободу в способах формирования своих взглядов и убеждений, поведения, 

отношения к миру и себе -своего внутреннего мира. 

Вторая основополагающая идея: ребенка не надо переделывать. И здесь для педагога встает основная задача: своими 

"воздействиями" на воспитанника он должен добиться, чтобы ребенок сам хотел и стремился быть хорошим. 

Дополнительное образование позволяет развивать разнообразие направлений деятельности детей и форм организации 

учебно - воспитательной работы. Одной из них, которая привлекает многих детей и их родителей, является 

музыкальный фольклор. 

Музыкальный фольклор как искусство, в котором исключительно ярко выражено игровое начало, может быть 

использован как одно из условий формирования в детях нравственного, эстетического, интеллектуального и 

физического потенциала. 

Учитывая тревожное состояние детей сегодня, мы отмечаем терапевтический эффект народного искусства, 

которое используется на занятиях с детьми. В силу своих художественных особенностей оно близко детям, доступно 

их пониманию, 

воспроизведено в самостоятельной деятельности, а это способствует появлению чувства удовлетворения, радости, 

создает эмоционально благоприятную обстановку для детей. Они получают эмоционально-положительное 

подкрепление в виде успешного осуществления деятельности, испытывая от этого чувство уверенности и связанного 

с ним удовольствия. Занимаясь художественно-творческой деятельностью, особенно фольклорного характера, дети 

отвлекаются от грустных мыслей, обид, печальных событий. 

Народное искусство своей гуманностью, жизнеутверждающей основой, яркостью образов и красок вызывает у детей 

хорошее настроение. Их веселит мягкий юмор потешек, успокаивает колыбельная песня, вызывает смех, улыбку 

задорная пляска, музыкальная игра, хороводы. И все это обеспечивает психологическую разгрузку. В результате 

уходят тревожность, страх, угнетенное состояние, появляется спокойствие, чувство защищенности, уверенности в 

себе, своих силах. Сколько бы мы ни взывали к сознанию детей, побуждая их быть "трудолюбивыми", вес будет 

тщетно, если то или иное занятие не будет рождать в ребенке удовлетворения от него. Внутреннее удовольствие, 

наслаждение, радость - вот некоторые побудители детской активности, которые должны быть спутниками социальных, 

нравственных проявлений детей, если педагог хочет, чтобы они тянулись к нравственному и человечному. 

Не секрет, что современные мультфильмы и кинофильмы развращают наших детей, которые в силу своего возраста не 

всегда могут сделать правильный выбор в пользу добра. Поэтому сегодня в нашей стране стали уделять данному 

методу воспитания детей огромное значение, так как в нём есть то рациональное начало, которое невозможно 

почерпнуть из современных развлечений. 

Приобщение к музыке - один из важных путей воспитания ребенка, так как музыка особенно сильно воздействует на 

чувства, а через чувства и на его отношение к окружающим явлениям. Музыка вызывает к жизни еще неосознанные 

мысли и чувства, очищает души от всего мелкого и случайного, укрепляет достоинство человека, его веру в свои 

внутренние силы, в свое призвание. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к 

старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в 

которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. 

Так, сегодня повсеместно возрастает интерес к народному творчеству. Оно и понятно: в нем нужно искать истоки 
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наших характеров, взаимоотношений, исторические корни. В отличие от тех лет, когда ребятишки в детском саду 

учили политизированные стишки, сейчас направление иное - обращается внимание детей к народным истокам, корням 

нашим, обрядам, традициям, обычаям, которые долгое время были в забвении. Пожалуй, ни один другой народ не 

имел таких богатых игровых и певческих традиций, как русский. 

На протяжении двух лет веду целенаправленную и систематическую работу в направлении изучения народного 

творчества (как одно из направлений в работе с детьми по музыкальному воспитанию), воспитывая в детях бережное, 

любовное отношение к русской культуре и народным традициям: все это происходит в интересной игровой форме, 

разучиваем народные прибаутки, потешки, колыбельные и народные песни, играем на музыкальных инструментах 

народную музыку и т.п. 

Наиболее простой, доступный — шумовой оркестр. Его можно организовать уже с детьми младшего возраста, если 

они умеют ритмично воспроизводить хлопками сильные доли тактов, отмечать метр музыки. В зависимости от 

характера произведения можно использовать такие инструменты и игрушки, как колокольчик, погремушка, барабан, 

бубен, коробочка. Большого разнообразия инструментов такой оркестр не требует. Важно подбирать тембры, 

которые выразительно подчеркивали бы характер музыки, элементы изобразительности. 

Одна из разновидностей шумового оркестра — ансамбль ложкарей. В него иногда включают несколько других ударных 

инструментов (бубен, треугольник, рубель и т.д.). 

Ансамблевая игра требует слаженности исполнения. Это касается ритмичности и общей музыкальной 

выразительности. Детей побуждают прислушиваться к своей игре и игре партнеров, слушать фортепианную партию 

и не стремиться заглушать друг друга, стараться передавать настроения, выраженные в музыке. Хотелось бы 

заметить, что результаты развития музыкальных способностей и исполнительских умений на народных музыкальных 

инструментах у детей станут еще выше и качественно лучше к концу учебного года. 

Подробно хочу рассказать о своей работе с ансамблем ложкарей «Колокольчики». Игра в ансамбле ложкарей вносит 

разнообразие в музыкальное воспитание, помогает развитию музыкальной памяти, ритма, тембрового восприятия, 

прививает любовь к исполнительскому музицированию, стимулирует творческую инициативу. 

В работе с ансамблем ложкарей выделяю три этапа. 

• Первый этап - знакомство детей с приемами игры на ложках. 

• Второй этап - практическое освоение техники игры на ложках, ритмическая тренировка. 

На этом этапе осуществляю разбор музыкального произведения по партиям: выделяем с детьми трудные места 

отрабатываем их отдельно (индивидуальная работа) затем соединяем эти партии. Объясняю детям, что в ансамбле 

ложкарей необходимо всем играть в одном темпе, каждая партия должна одновременно на ложках постукивать ритм, 

одновременно начинать и заканчивать музыкальное воспроизведение. С этой целью провожу игры и упражнения: 

 «Оркестр»: дети «играют» - хлопают в ладоши; постукивают палочками, ложками, ручками ложек, 

притопывают ногой. Можно дать треугольники, трещотки, барабан, бубен. Ввожу различные 

ритмические задания, использую карточки с ритмическим рисунком, например, прохлопывание 

простого ритмического рисунка знакомой попевки, потешки, песенки - этот ритм затем простукиваем 

на ложках. 

 «Музыкальное эхо»: простукивание ритма - дети повторяют, далее один ребенок простукивает ритм - 

остальные повторяют. 

Ансамблевая игра требует слаженности исполнения. Это касается ритмичности и общей музыкальной 

выразительности. Детей побуждаю прислушиваться к своей игре и игре партнеров, и не стремиться заглушать друг 

друга, стараться передавать настроения, выраженные в музыке. 

• Третьим этапом является выступление на праздниках, в концертах, развлечениях, проводимых в школе, 

стали участниками городских и областных фестивалей и конкурсов. 

Музицирование позволило развить у детей чувство взаимопомощи и внимания к действиям товарищей; 

способствовало развитию координации музыкального мышления и двигательных функций организма, фантазии и 

творческих способностей, музыкального вкуса, научило понимать и любить музыку. 

В перспективе работы - организация большего по количественному составу ансамбля, состоящий из разных групп 

инструментов, а также детского оркестра смешанного типа, т.к. систематическая и плановая работа по обучению игре 

на инструментах начинается с 1-го класса. 

Ежегодно принимаю участие в организации, подготовке и проведению: 

- фольклорных праздников, следуя национальным традициям: осенней ярмарки, зимних праздников: Новый год, 

Рождество, - весеннего праздника Пасхи, Масленица и т.д. 

- детских праздников с социально-значимой идеей: Международный женский день - 8 Марта, День защитников 

отечества - 23 февраля, День трудящихся - 1 Мая, Праздник Великой Победы - 9 Мая, Всемирный День защиты 

детей - 1 июня, именины, и т.д. 

Также в качестве перспективы - создание в нашей школе кабинета русского фольклора, где будут представлены 

различные музыкальные шумовые инструменты, русские народные костюмы. 

Беседы с родителями, наблюдения за детьми на занятиях и во время концертов и праздников позволяют сделать вывод, 

что за 2 года моей работы по проблеме оказания помощи семье в воспитании детей средствами музыкального 

фольклора имеются хорошие результаты. Вот некоторые из них: 
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Диана Г. - 9 лет. Проблемы в семье - отношения. Мама рассказала, что девочка воспитывалась у бабушки и перед 

школой приехала к ней, но их отношения не получаются. Девочка больше играет одна. Я предложила маме ходить 

вместе с дочерью на занятия. Мама призналась позднее, что она сначала ходила на занятия, не веря, что из этого что-

нибудь получится. Но постепенно ей самой понравилось петь, слушать рассказы о народных традициях. Дома они с 

дочкой иногда пели вместе песни, которые разучивались на занятиях. Постепенно их отношения с девочкой стали 

более доверительными. 

Женя Д. - 10 лет. Из беседы мамы и личных наблюдений можно было сказать, что мальчик - неуравновешенный, 

вспыльчивый, подвижный. Его внимания хватало на 5-10 минут. Ребёнок заинтересовался музыкальными 

инструментами. После некоторого времени Женя перешел на занятия в шумовой оркестр. Я постоянно меняла методы 

работы с ребенком, отмечая положительные моменты в развитии мальчика, который стал стараться не отставать от 

других участников оркестра, формировалось терпение, внимание. Женя стал успешнее в школе. Мальчику нравится, 

когда его хвалят. Он старается. Мама часто бывает в школе, участвует в подготовке к праздникам вместе с другими 

родителями и детьми. На следующий год Женя высказал желание участвовать во всех праздниках. 

Олег П. -10 лет. На протяжении прошлого года Олег регулярно посещал занятия, но контакт со мной игнорировал. На 

празднике "День рождения", где исполнялась сказка "Теремок", он впервые улыбнулся. В этом году дети с 

удовольствием общались друг с другом. Он стал меньше стесняться и со всеми вместе повторял произведения, 

выученные в прошлом году. Со мной он искренен и открыт, рассказывает мне о своих друзьях и желаниях. Мама 

говорит, что он с нетерпением ждет музыкальных занятий. Мальчик стал общительным, доброжелательным, 

уверенным в себе. 
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Образовательная робототехника в современном медиатизированном обществе занимает определенное и очень 

важное место. С одной стороны, развитие отечественной образовательной робототехники, ориентированное на 

потребности современного информационного общества, с другой стороны, национальная технологическая 

инициатива, направленная на глобальные изменения в обществе. 

В связи с этим актуальными становятся такие изменения в организации образования, которые обеспечивали бы 

способность человека включаться в общественно важные процессы. Все острее встает задача общественного 

понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования. В числе таких 

направлений «Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 г. 

и на перспективу до 2025 г.» рассматривает: робототехнику; квантовые и оптические технологии и многое другое. 

Федеральные государственные образовательные стандартов задают векторы развития образовательной 

робототехники. 

В настоящее время робототехника и мехатроника пронизывают все без исключения сферы экономики. 

Высокопрофессиональные специалисты, обладающие знаниями в этой области, чрезвычайно востребованы. 

Готовить таких специалистов, с учетом постоянного роста объемов информации, необходимо со школьной скамьи. 

Уникальность образовательной робототехники заключается в возможности объединить конструирование и 

программирование в одном курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, математики, 

физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое творчество. 

Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного 

мышления. 

Я преподаю робототехнику в начальной школе уже 3 год, но предыдущие года моя работа строилась на таких 

приемах как конструирование по образцу, по модели, по определенному замыслу. Данные приемы не давали 
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обогащения теоретическим материалом, не связывали их деятельность с жизнью и творчеством. Мои обучающие 

были сами как «роботы», создающие роботов. 

Пересмотрев свою работу, я решила поменять подход. И теперь мои занятия строятся на приеме: конструирование по 

заданным условиям.  

Рассмотрим принцип построения занятия на примере:  

Тема занятия: Сила упругости 

1 этап. Знакомство с теоретическим материалом. Обучающиеся, узнав тему, предлагают предметы, в которых 

может возникнуть эта сила. После этого им дается правило в готовом виде. И различные предметы, облагающие 

силой упругости, дети проводят эксперимент куда направлена сила упругости. Затем я задаю вопрос, все ли тела 

обладают этой силой. Так при помощи проблемного вопроса, мы выходим на упругие и пластичные деформации. 

2 этап. Сборка простой механической модели. Собирают чаще всего по готовой инструкции. 

3 этап. Практическая работа, в ходе которой обучающиеся проводят эксперимент, анализируют, 

записывают данные в рабочий лист и на основании этого делают вывод. Если возвращаться к теме сила упругости. 

Мы проводили эксперимент по гипотезе: канцелярские резинки разного цвета имеют разную силу упругости. 

4 этап нашей деятельности. Делаем предположения, где эта информация нам может пригодится. Как для 

сборки будущих моделей, так и в реальной жизни. 

Важно отметить, что данные занятия расширяют кругозор обучающихся. И как следствие на занятиях со свободной 

темой предлагают более детально продуманные модели. Данный подход в работе позволяет детям больше 

анализировать, выдвигать гипотезы и проверять их. И как следствие теперь у нас не просто кружок 

дополнительного образования, а целая научная лаборатория. 

К примеру, один из учеников любит игрушечные машинки, и мы с ним подготовили исследовательскую работу  

для научно-практической конференции школьников «Старт в науку». В рамках которой изучили историю создания 

игрушечных машинок. И для игрушки каждого этапа создали из подручных средств и набора LEGO MINDSTORMS 

EV3 собственную модель. И мальчик всерьез заинтересован этой темой и в будущем хочет стать проектировщиком 

транспортных средств. 

Подводя итог выше сказанному важно отметить, что целью внедрения робототехники во внеурочную деятельность 

является создание благоприятных условий для разностороннего развития личности: интеллектуального развития, 

удовлетворения интересов, способностей и дарований обучающихся, их самообразования, профессионального 

самоопределения. 

Подвоя итог вышесказанному хочется привести слова английского историка Генри Томаса Бокль: «Способности 

человека безграничны, ведь учит их опыт и аналогия и нет никакого основания полагать, что есть даже какой-нибудь 

воображаемый предел, на котором остановиться человеческий ум». Поэтому коллеги, преломляйте ваши задания 

через опыт и аналогию, тогда способности наших воспитанников будут безграничны 

 

Мы с тобой говорим глазами, ведь глаза – это нить между нами. Особенности обучения детей с особыми 

потребностями 

Устич Яна Вадимовна 

МАОУ "Школа №26 г.Благовещенска" 

 

4 года назад мне была дана возможность помочь ребенку с тяжелым заболеванием- ДЦП стать полноценным 

учеником. Детский церебральный паралич в нашем случае, проявляется в виде опорно-двигательных, психических 

и речевых нарушений. Прежде чем обучать детей с таким диагнозом, учителю нужно знать, что же такое ДЦП. 

Краткая характеристика диагноза. Специфика надомного обучения. Методы и приемы обучения детей с диагнозом 

ДЦП. 

ДЦП — заболевание, вызывающее нарушение двигательной активности и неестественное положение тела. Оно 

возникает в результате поражения мозга до рождения ребенка, во время родов или в младенческом возрасте. 

Поражается не весь мозг, а главным образом отделы, управляющие движением. Нарушенные функции мозга не 

восстанавливаются, но и не ухудшаются. Но самая главная сложность в том, что ученик не произносит слов, 

несмотря на всевозможные усилия со стороны родителей, он не может обслуживать себя, он не может 

передвигаться самостоятельно. В связи с тяжелым диагнозом ученик находится на надомном обучении. Ребенок 

во время занятий находится в специальном кресле, в котором он зафиксирован ремнями.    

Методы и приемы 

Учебные занятия мы начинаем с чтения. В процессе работы над текстом устанавливается контакт с 

ребенком, идет установка рабочей атмосферы. Диалог учителя с учеником является как бы интеллектуальной 

разминкой, трамплином перед новым, более трудным испытанием. Но диалог у нас своеобразный- он не говорит, 

поэтому любое его высказывание, любой его ответ я читаю в его глазах. Вследствие нарушения функции 

артикуляционного аппарата практически нарушено звукопроизношение. Иногда сложно различить слоги, 

произнесенные учеником. Чтение текстов для него является очень сложным заданием. Но в игровой ситуации 

мальчик не думает о сложностях и при приеме «Проговорим вместе», пытается произнести слово правильно. Суть 

приема проста- он читает первый слог определенного слова, а учитель-второй слог. Между нами происходит 
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контакт, он видит то, что учитель его понимает и слышит, это придает ему уверенность, и он пытается 

самостоятельно прочитать слово полностью. Ученику интересно знакомиться с произведениями, которые учат 

хорошим манерам. После прочитанного рассказа, сказки, я задаю вопросы по тексту, но так как высказать свое 

мнение он не может, я формулирую вопросы так, чтобы ответ звучал ДА или НЕТ. Иногда он и эти слова 

произнести не может, поэтому был придуман прием «Кивни». Суть проста, если он считает, что герой поступил 

правильно, он кивает и улыбается, а если он категорически против – он отворачивается от учителя. 

К сожалению, навык чтения не освоен, но он фиксирует взгляд на определенном слове в учебнике (при чтении 

небольших произведений), пытается следить глазами за учителем.  

После урока чтения мы переходим к русскому языку. Этот урок не вызывал бы особых затруднений, если бы ученик 

мог писать. Из-за плохого развития моторики рук, мальчик с трудом прописывает буквы, тяжело запоминает их 

написание. Работа ведется не в тетради, а на магнитной доске, потому что при письме маркером мальчику не нужно 

прилагать больших усилий, чем при письме ручкой. Обучение письму идет очень медленно. Но желание научиться 

писать есть. Справится со сложностями помогают приемы. Один из любимых приемов называется «Чудесный 

мешочек». При изучении тем делений слов на слоги я использовала данный прием, суть его в том, что в мешочке 

находятся заданные предметы, учитель достает по одному предмету, ученик должен назвать предмет и посчитать 

количество слогов в слове-загадке, в нашем случае мы вместе проговариваем слово и считаем количество слогов. 

Так же упражнения «Молчанка»- учитель показывает предметную картинку, потом проговаривает слово, ученик 

показывают карточку с цифрой, сколько слогов в данном слове. Далее, я в работе использовала прием 

"ДА/НЕТКА", например, при изучении предложений, я предлагала и читала для него предложения (либо простой 

набор слов), если предложение - отвечал "да", набор слов- "нет". 

  Одним из трудных уроков для нас является урок математики. Но, несмотря на сложности, один из самых любимых 

уроков ученика. В начале работы он уже знал числа от 1 до 10, но назвать их не мог. Сложение чисел ему давалось 

выполнять легче, чем вычитание. Знак действия в решении простых задач почти всегда определяет правильно. 

Ответ в задании он назвать не может, поэтому показывает свое решение с помощью пальцев учителя. Так и назвали 

мы прием «Покажи на моих пальчиках. Учитель держит перед ним кисть руки, а ученик загибает столько 

пальцев, каков должен быть ответ данного ему выражения или задачи. Это помогает, в первую очередь, учителю 

определить, понимает ли ребенок поставленную перед ним задачу. Также, игровая форма на уроках математики не 

исключена. Любимый прием ребенка называется «Прятки». Этом прием применятся на этапе актуализации 

знаний, но также может использоваться на первичном закреплении. Суть приема-учитель с закрытыми глазами 

выкладывает определенное количество математических палочек перед учеником, он должен их посчитать и с 

помощью кисти руки учителя показать, какое количество выложено. Выполнения этого задания никогда не 

вызывало трудностей для ученика. Я думаю, это задание показывает ребенку, что он остается с выражением «один 

на один», и только он сам может дать ответ, что опять же придает уверенность. Когда уже начали изучать более 

большие числа, пальцев на руках совсем не хватало, стали использовать прием выбора "Выбери правильный 

ответ". 

Внутренний мир ребенка больного ДЦП очень богат. Такие дети с удовольствием рисуют, используя всю 

палитру красок. Этот метод эффективно использовать на уроках окружающего мира. Выполнение заданий в виде 

рисунка на тему «Животные леса», работа с географическими картами дают положительные результаты и 

моральное удовлетворение от сделанной работы. Все задания мы выполняем в сотрудничестве. 

При всем многообразии методов и приемов обучения и воспитания, важным остается человеческий фактор – 

взаимоотношения ребенка и педагога. Для меня работа с ребенком с особыми потребностями была сложна, но 

очень интересна. Это особенный ребенок, к которому нужен определенный подход. И я его нашла! Каждое 

посещение сопровождается сильными эмоциями, я чувствую, как он рад меня видеть и как он меня ждет. В свою 

очередь, я так же дарю ему позитивные эмоции. На его День Рождения я пришла с воздушными шарами, с 

плакатом, нарисованным его одноклассниками и сладким подарком. В его глазах я увидела счастье, оно 

заключалось в том, что он понимает свою значимость в этой большой и сложной жизни. 

Детский церебральный паралич — заболевание, возникающее до рождения и сопровождающее больного всю 

жизнь. Но это не значит, что дети с ДЦП не обучаемы, хорошо построенная и тщательно разработанная программа 

надомного обучения должна помочь отстающему в развитии ребенку продвинуться гораздо дальше, чем это было 

бы возможно без посторонней помощи.  Главное, что должен знать и чувствовать ребёнок, - то, что в огромном и 

не всегда дружелюбном мире есть маленький островок, где он всегда может почувствовать себя защищённым, 

любимым и желанным. Каждый ребёнок обязательно станет взрослым. И от решений, принятых нами сегодня 

будут зависеть его завтрашние победы и успехи. Таким образом, мы решаем задачу доступности образования 

каждому.  

 

Кукла как средство приобщения детей к национальной культуре  

(из опыта работы) 

Кривенцева И.В. 

ГАОУ школа №7 учитель профильного трудового обучения 
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В специальной (коррекционной) школе №7, обучаются дети, имеющие в анамнезе лёгкую и умеренную 

степени умственной отсталости. Требования к результатам обучения для детей с лёгкой и умеренной степенями 

умственной отсталости также отличаются. В нашей школе учащиеся первой категории изучают такие профили 

трудового обучения как «швейное дело» и «столярное дело»; большинство детей из второй категории занимаются 

профильным трудом по профилю «картонажно-переплётное дело». И в конце обучения (по окончании 9 класса) 

проходят итоговую аттестацию по профильному трудовому обучению. Основная задача специальной 

(коррекционной) школы: дать детям азы рабочей профессии, научить трудиться, а, следовательно, иметь 

возможность адаптироваться в современной жизни.  

На протяжении нескольких лет в рамках кружка «Очумелые ручки» мы с детьми изготавливаем куклы из ниток и 

ткани. Стоит отметить, что процесс изготовления и оформления кукол – неизменно вызывает большую 

заинтересованность у школьников. 

Кукла – знак человека, его игровой образ-символ. В этой роли она фокусирует время, историю культуры, 

историю страны и народа, отражая их движение и развитие. Еще в середине XX века почти в каждой семье в 

деревне дети играли тряпичными куклами. Тряпичные куклы, сшитые из нового лоскута, специально делали в 

подарок к крестинам, ко дню ангела, к празднику, выказывая родственную любовь и заботу. В то же время 

считалось, будто ношеная материя хранила родовую силу и, воплотившись в кукле, передавала ее ребенку, 

становясь оберегом. Примечательно, что лоскут для кукол всегда рвали руками, а не отрезали ножницами. 

Считалось, что такая игрушка пророчила ее маленькой хозяйке целостность без изъянов и повреждений. 

Изображение лица в кукле долго было в крестьянской среде под запретом. На вопрос, почему у куклы нет лица, 

деревенские женщины отвечали, что оно ей просто не нужно, что в доме не должно быть лишних глаз. Значит, 

зрячая кукла опасна для ребенка. Ведь глаза, нос, рот, уши, даже нарисованные, - все равно есть врата, через 

которые происходит связь с космическими силами, светлыми и темными, добрыми и злыми. Кукла без лица 

отрешена от бытовой конкретики, от живого человека. Она слепа, глуха и нема – сама по себе, сама в себе. Только 

в таком молчании и можно сохранить тайну рода, семьи. 

В конце XIX века заметно стремление сделать тряпичную куклу более правдоподобной. Облик куклы менялся с 

изменением ее функции. Условная безликая фигурка утрачивала магическую обрядовую роль, становясь 

развлекательной игрушкой, купленной на ярмарке. Тряпичная кукла «обретает лицо», которое становится 

важнейшим элементом кукольного облика. В его создании участвуют средства пластики, линии, цвета. Черты лица 

конкретизированы с помощью рисунка, росписи, вышивки. 

Куклу рассматривали как эталон рукоделия. По ней судили о мастерстве и вкусе хозяйки. Сдавшей экзамен 

девушке дозволяли посещать «посиделки» рукодельниц. Изготовление кукол и игры с ними всячески поощрялись. 

Считалось, что девочка, умеющая хорошо делать игрушки, будет хорошей матерью. Делая куколку по правилам, 

мы еще и оздоравливаем себя – сам собой производится массаж акупунктурных точек ладони. Интерес к народной 

кукле растет, она нужна! Необходима, полезна и красива, дешевый и оригинальный подарок, хранящий теплоту 

рук, традиций и мудрость наших бабушек и прабабушек – дарящий и нам здоровье и настроение. 

Наряду с «обереговой», «семейной обрядовой», «игровой» куклами, были еще «сезонные» куклы, которые 

делались в течение года, и были посвящены тому или иному сезонному земледельческому обряду. Это: 

«Масленица», «Кострома», «Коляда», «Кукушка» и т.д. Они специально изготовлялись для обряда, участвовали в 

нем, а затем сжигались, разбирались, разбрасывались. С их уничтожением, как считали, уходило все плохое, 

негативное: проблемы, несчастья, беды, нездоровье. Это элемент обновления и цикличности жизни, когда старое 

умирает, а новое зарождается и прорастает. Идет круговорот в природе и социальной жизни (народная 

психотерапия), включая сюда, конечно, и главный неотъемлемый элемент общности людей – религию. 

Кукла с момента рождения рядом человеком. Малыш делился с ней своими радостями, проблемами, горем, когда 

рядом не было взрослых. Кукла всегда была рядом, она была родной, понятной и любимой. Через игру с ней 

приходили образы «добра и зла», «радости и горя», «любви и ненависти». Через игру ребенок получал морально-

нравственные основы человеческой сущности. 

Проектная деятельность обучающихся. Проект «Кукольная история». Первый пробный проект по изготовлению 

кукол включал в себя разные куклы, в основном простые в исполнении. Он был реализован в 2014 году и назывался 

«Кукольная история». Проект «Кукломания» в 2018 году. Композиция «Бременские музыканты» -2019 г. 

Проект «Куклы – обереги». В 2020-2021 учебном году девочки настолько заразились изготовлением кукол-

оберегов, что выполнили два проекта. Один из которых состоял из трёх кукол «Здравушки», «Желанницы» и 

«Берегини».   

Таким образом, кукла - есть отражение жизни современной и «старинной». Все мы родом из детства. Став 

взрослыми, продолжаем любить игрушки. Кто-то бережно хранит своего любимчика как талисман. А кое-кто не 

прочь время от времени «поиграть» атрибутами своего детства. И это здорово!  
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 Влияние русской народной песни на развитие личности  

в современной среде 

Гарай С.А., преподаватель 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

В современной социокультурной среде проблема сохранения народной певческой культуры актуальна. 

Важность развития народного художественного творчества обусловлена его воздействием на духовный мир 

человека. Работа по сохранению народной этномузыкальной культуры способствует формированию 

разносторонних свойств личности, чувства принадлежности к своему народу, сохранению нравственных норм, 

выработанных предшествующими поколениями. 

В последние годы в обществе наблюдается возрастающий интерес к изучению народного творчества, к 

освоению народных песен. Кроме развития творчества любительских народных коллективов, реализации 

образовательных программ в системе образования детей и молодежи, это проявляется через возрождение 

старинных праздников и обрядов. Следует отметить, что сегодня заметно увеличение количества 

специализированной литературы по народному музыкальному творчеству, появление на телевидении и радио 

специальных передач по фольклору и этнографии. Все это указывает на повышение значимости народной 

музыкальной культуры в развитии национальных чувств, формировании ментальности. 

Народная культура во многом утрачивает свои позиции в регулировании социального поведения и в 

передаче нравственных норм и ценностей. Сейчас, в сфере культуры не редко, упор идет на коммерческое 

искусство, которое постепенно вытесняет традиционное народное музыкальное творчество. Наряду с 

самобытными народными произведениями (песня, танец, наигрыш, промыслы), в которых отразилась «душа 

народа», немалое место в СМИ и ТВ занимает так называемая стилизованная под старину музыка, произведения, 

дающие не полное представление о народной песне, костюме, орнаменте. Массовая культура все дальше уводит 

людей от народных традиций и фольклорных форм творчества, пения, танца, игры на народном инструменте, но, 

развивает низкопробные вкусы и приземляет творческие стремления человека. Кроме того, сейчас недостаточно 

реализуются образовательные программы, педагогические технологии, разработанные на основе традиционной 

певческой культуры, мало высококвалифицированных специалистов, способных обучить молодое поколение 

народному пению. В связи с этим, плодами научно-технического прогресса становится обеднение эмоций и чувств 

у современного человека, так как люди поглощены телепередачами, приобретают новейшую аудио- и 

видеоаппаратуру, увлекаются компьютерными играми, а не занимаются творчеством, лишены межличностного 

общения. И результатом данной культурной глобализации является, то, что сегодня в быту редко можно услышать 

русскую народную песню, даже среди старшего поколения.  

В  Амурской области и городе Благовещенск, любители русского народного творчества не исчезли. Русские 

народные песни составляют основу репертуара многих любительских вокальных и хоровых коллективов, 

участники которых исполняют их с удовольствием. 

   Русские народные песни, многоголосные, протяжные звучат убедительно, завораживая и исполнителей и 

слушателей, вовлекая в мир «живых» созвучий, образов, яркого музыкального полотна. Иначе исполняются 

хороводные, игровые и плясовые песни. Для наиболее полного раскрытия их характера, содержания, ритмического 

воздействия на всех участников творчества, включаются элементы народного танца. 

Атмосфера сотворчества в ансамблях способствует раскрытию творческих способностей, развитию вокальных 

навыков, разностороннему формированию личности. Люди изменяются, и не только преображаются внешне. В 

результате занятий в таких коллективах появляется оптимизм, интерес к жизни, повышается общекультурный 

уровень, воспитанность. Это позволяет утверждать, что народная песня помогает человеку в настоящее сложное 

время, способствует формированию характера, чувства меры, простоты, скромности, доброжелательности, 

приветливости, оказывает большое влияние на воспитание этнопевческой культуры, культуры межличностного 

общения. 

Как одно из средств эстетического воспитания и воспитания творческого начала в человеке, как и всякое 

искусство, народная песня способна приносить глубокое эстетическое удовлетворение. Правдиво отражая 

реальную жизнь, объективную действительность, ее существенные стороны, народная песня способна оказывать 

активное воспитательное и моральное воздействие на людей, на их трудовую и творческую деятельность, развивать 

внутреннюю культуру человека, общения, дает возможность содержательно провести время, найти 

единомышленников. Все это указывает на социальное значение народной певческой культуры. 

Русская народная песня, являясь основным видом музыкального творчества русского народа с глубокой древности, 

сегодня требует бережного отношения. Народную песню, народные певческие традиции нужно передавать 

молодому поколению, и только тогда народная культура получит развитие, и сохранится для будущих поколений. 

Песня рождается в недрах народа и является плодом коллективного творчества.   

Сейчас основной проблемой сохранения и развития русской народной певческой культуры, народной 

песни, является ее глубокое изучение, освоение через внедрение в сферу культуры современного человека 

образовательных программ, творческих проектов на основе активной самостоятельной деятельности и творчества.  
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Перспективы развития мастера декоративного искусства Амурской области 

 

                                                                                   Долгорук Татьяна Андреевна, 

                                                                               ведущий методист  

                                                                                   отдела народного творчества  

                                                                                   ГАУКАО «АОДНТ» 

 

В культурно-досуговых учреждениях области работают 1147 клубных формирований самодеятельного 

художественного творчества, в которых занимается 15999 человек, в том числе 168 по декоративно-прикладному 

направлению, в которых занимается 2218 человек. Индивидуальным творчеством занимается более 1000 человек. 

На базе Государственного автономного учреждения Амурской области «Амурский областной Дом народного 

творчества» осуществляют свою деятельность коллективы по декоративно-прикладному направлению, например, 

студия гончарного искусства «Живая глина». Студия организована под руководством народного мастера Амурской 

области Клещёва Сергея Михайловича в сентябре 2021 года. Основными целями и задачами студии является 

возрождение, сохранение и развитие гончарного искусства и художественной керамики, развитие творческой 

индивидуальности обучающихся. 

Клуб мастеров декоративно-прикладного искусства «Светлица» в качестве клубного формирования 

Амурского областного Дома народного творчества работает с 2015 года под руководством народного мастера 

Амурской области Кушнарёвой Светланы Анатольевны. Деятельность клуба направлена на возрождение, 

сохранение и развитие народных традиций, широкое использование лучших образцов народного искусства, 

выявление и поддержку талантливых мастеров, пропаганду их творческой деятельности и обобщение опыта. Клуб 

успешно разрабатывает и реализует проекты в области народного и декоративно-прикладного искусства, оказывает 

помощь в подготовке и проведении городских, областных мероприятий (фестивалей, праздников, выставок, 

ярмарок, конференций, круглых столов и пр.), принимает участие в региональных и международных проектах, 

проводит мастер-классы, презентации опыта работы, консультации, творческие встречи. 

В отчетном периоде с 2015 по 2022 г. Мастерами клуба организовано более 170 мастер-классов, как в офлайн, так 

и в онлайн формате, по различным видам техник. Благодаря деятельности клуба мастеров ДПИ «Светлица» создана 

и осуществляет деятельность Амурская региональная общественная организация «Содружество Амурских 

Мастеров», которую возглавляет преподаватель Амурского педагогического колледжа Кушнарёва СА. 

За прошедший год Амурским областным Домом народного творчества проведено 65 мероприятий, в которых 

приняли участие 4021 человек, просмотрено 148379 зрителями. 

В целях поддержки, развития и популяризации декоративно-прикладного искусства ежегодно проводятся 

мероприятия различного уровня: онлайн акции; тематические выставки-ярмарки одного дня; областные выставки 

по различным направлениям; персональные выставки мастеров; постоянно действующая выставка-ярмарка, 

созданная для популяризации творчества мастеров области; фестивали и конкурсы по направлениям. 

В рамках Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» при поддержке 

Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова традиционно проводится 

Всероссийский конкурс народных мастеров «Дальний восток мастеровой».  

В декабре 2021 года Амурский областной Дом народного творчества впервые организовал в области 

Всероссийскую выставку-конкурс «Магия куклы». Выставка-конкурс организована в целях сохранения, развития 

и популяризации лучших традиций в области кукольного творчества. Проект реализован при поддержке 

министерства культуры и национальной политики Амурской области и Государственного Российского Дома 

народного творчества имени В.Д. Поленова. 

В 2021 году на территории Амурского военно-патриотического парка «Патриот» (полигон ДВВКУ) 

впервые прошел Областной фестиваль гончарного искусства «Живая глина». Фестиваль объединил умельцев и 

народных мастеров Амурской области, г. Хабаровска и г. Владивостока. Участники демонстрировали своё 

мастерство, провели обучающие мастер-классы по керамике. В 2022 году фестиваль будет проводиться в новом 

формате с проведением конкурса и мастер-классов от жюри. 

Одним из масштабных мероприятий, проводимых Областным Домом народного творчества, является смотр на 

подтверждение (присвоение) звания «Народный мастер» Амурской области. Данное мероприятие проводится один 
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раз в четыре года с целью сохранения и развития всех жанров народного творчества, пропаганды достижений 

самодеятельного любительского творчества, повышения художественного уровня мастеров. В рамках смотра 

организуется выставка изделий мастеров, претендующих на подтверждение (присвоение) звания. По итогам 

выставки, творческая комиссия определяет мастеров, которым присваивается звание. Сейчас в области 44 мастера 

со званием «Народный мастер» Амурской области. 

Все эти мероприятия позволяют выделить лучших мастеров, которые в дальнейшем рекомендуются для 

участия в мероприятиях различного направления за пределами области. Это лишь малая часть тех мероприятий, 

на которых мастер по декоративно-прикладному творчеству может раскрыть свое творчество и профессионализм. 
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Культурно-историческое наследие коренных народов Амурской области 

 

Липнягов Никита Андреевич, Санцевич Юлия Анатольевна 

Радченко Олеся Александровна, преподаватель  

ГПОАУ «Амурский колледж строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства»  

 

2022 год посвящен культурному наследию народов России. Об этом говорится в Указе, который подписал 

Президент страны Владимир Путин «Решение было принято в целях популяризации народного искусства и 

сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей». 

Нематериальное культурное наследие в образах народного искусства, бережно сохраняемое, воссоздаваемое и 

передаваемое от поколения к поколению, формирует у представителей разных народов чувство самобытности и 

преемственности, отражает культурный код и дух каждого народа. 

В силу географических особенностей Приамурье с глубокой древности выступало территорией, по которой 

распространялись, прежде всего, с юга и запада, миграции больших и малых этнических групп. Многие этнические 

группы надолго, порой навсегда, оседали на просторах Приамурья. Культура Амурской области обогащается 

традициями коренных народов, проживающих здесь издревле. Задача современного поколения сохранить и 

приумножить знания о народах населявших родной край. Коренными народами, населявшими территорию 

Амурской области с древнейших времён принято считать: мохэ, дауры, дючеры, орочоны, чжурчжэни, эвенки.   

Целью исследовательской работы является изучение влияния объектов нематериального культурного наследия 

коренных народов Амурской области на формирование современного культурного облика региона. 

Задачи исследования: 

• изучить коренные народы населяющие Амурскую область и их духовную культуру; 

• проследить влияние духовных ценностей коренных народов на развитие культуры региона; 

• определить степень влияния нематериального культурного наследия на культурную жизнь Амурской 

области. 

Объект исследования – коренные народы, проживающие на территории Амурской области и их нематериальное 

культурное наследие. 

Предмет исследования - влияние объектов нематериального культурного наследия коренных народов на развитие 

культуры региона. 

Методы исследования: сбор, обработка и анализ информации, описание, контент анализ, социологический 

опрос. 

 Наибольший вклад в изучение культуры коренных народов Приамурья внесли Евгения Ивановна Деревянко, 

Ольга Васильевна Дьякова, Сергей Павлович Нестеров, Борис Семёнович Сапунов, Дмитрий Петрович Болотин, 

Андрей Павлович Забияко и другие учёные Амурской области. 

Доминирующей этнокультурной группой во второй половине I тыс. н.э. на территории Приамурья были мохэ – 

предки чжурчжэней, маньчжуров, эвенков и некоторых других народностей. Чжурчжэни– тунгусо-маньчжурские 

племена, народ, известный в Приамурье и сопредельных территориях с XI века. Время возникновения дючерской 

культуры может быть определено второй половиной XIII в. О дючерах упоминается в описаниях походов на Амур 

землепроходцев XVII в. – В.Д. Пояркова, Е.П. Хабарова и О. Степанова, которые стремились привести этот народ 

к российскому подданству. В XVII веке на землях Верхнего и Среднего Приамурья расселились племена 

монгольского происхождения, известные под названием дауров.   Дауры проживали на Амуре до 1900 г. в составе 

народов «маньчжурского клина». Эвенки - единственный на данный момент кореной народ Приамурья, который 

продолжает жить в области и по сей день. Впервые эвенки и русские встретились на Амуре в середине XVII века. 

С тех пор судьба эвеков-орочонов тесно связана с Россией. В Амурской области ныне проживает около 1300 
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эвенков, большая их часть живет в пяти селах области: Бомнак Зейского района, Ивановское Селемджинского 

района, Усть-Уркима, Первомайское и Усть-Нюкжа Тындинского района.  

В настоящее время в Амурской области сформированы и осуществляются государственные программы поддержки 

эвенкийских общин. Проводятся встречи эвенков разных поселков в форме национальных праздников «Бакалдын» 

и «День оленевода и охотника», где проводятся традиционные обряды, конкурсы, выставка-продажа национальных 

изделий и др. 

Согласно опросу, проведённому в ходе исследования установлено, что жителя Амурской области знакомы 

с образцами духовной и материальной культуры коренных народов, 20% из опрошенных присутствовали на 

национальных праздниках.  

Коллективы национальных ансамблей являются частыми гостями в концертных мероприятиях области, проводятся 

выставки декоративно- прикладного искусства коренных народов, большим событием для жителей Амурской 

области стало строительство и открытие весной 2012 г. туристического комплекса «Эвенкийская деревня» в селе 

Первомайском (Тындинский район) – всё это является доказательством того, что культура коренных народов 

Амурской области является неотъемлемой частью современной культуры региона. 

Список использованных источников 
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Двуязычные упражнения как средство формирования межкультурной компетенции у китайских 

студентов 

 

У Пин, БГПУ,  

международный факультет,  

магистрант 1 года обучения 

научный руководитель:  

Оробий Алена Владимировна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

филологического образования  

Благовещенского государственного  

педагогического университета 

 

 

Использование двуязычных упражнений при обучении русскому как иностранному обладает многими 

преимуществами.  

В зависимости от того, каковы цели учителя, двуязычные упражнения можно разделить на несколько групп: 

сравнительно-поисковые, переводные, обобщающие1. Эти упражнения могут включать в себя всю языковую 

систему: ритмику речи, фонетику, графику, орфографию, морфологию и т.д. 

Первая группа представлена упражнениями по сравнительному поиску, которые преподаются путем 

сравнения языков. Важно сравнивать русский язык с родным языком студента. Китайский и русский языки 

принадлежат к разным языковым семьям. Если русский язык принадлежит к славянским языкам индоевропейской 

языковой семьи, то китайский язык относится к сино-тибетской (китайско-тибетской) языковой семье. Поэтому в 

этих языках множество различий. Например, в китайском нет привычной всем русскоязычным людям категории 

рода. С большим количеством различий в системах языков связаны проблемы в их изучении. Однако, помимо 

различий, у русского и китайского языков есть и общие черты. Цель сравнительных упражнений состоит в том, 

чтобы найти общее и разное. Одним из видов упражнений в этой группе являются упражнения, которые учат 

правильному построению предложений. 

В китайском языке, в отличие от русского, нет многих грамматических категорий: склонений, спряжений и пр., 

поэтому порядок слов в предложении играет основную роль для понимания смысла.  

Например, структура самых простых и коротких предложений на китайском языке элементарна: 

субъект + глагол (например, 我读。Я читаю.).  

Предмет, которым манипулирует субъект, добавляется после глагола  

субъект + глагол + объект (他说中文。Он говорит по-китайски.) 

                                                      
1 Емельянова Я.Б. Роль и место двуязычных упражнений в процессе иноязычной- подготовки переводчиков // 

Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2016. №3. С. 86-91.  
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Учитывая строгий порядок слов в китайских предложениях, можно дать следующее задание при изучения темы 

«Обстоятельство времени»:  

Переведите на русский язык следующие предложения:  

我今天工作。 Я сегодня работаю. 

你们每天洗澡。 Вы каждый день принимаете душ. 

他 星期二来。 Он придёт во вторник. 

В китайском языке слова, обозначающие время и отвечающие на вопрос «когда» ставятся в начале, сразу после 

субъекта, в редких случаях перед ним, но никогда не ставятся в конце.  

Можно попросить студентов переставить местами все компоненты в предложениях на русском и китайском 

языках. В ходе выполнения этого задания студенты понимают, что в русском языке – свободный порядок слов, а в 

китайской – нет.  В китайском языке фразы строятся по определённым схемам и при их нарушении теряется смысл 

предложения. 

Вторая группа двуязычных упражнений – переводные. Они помогают определить уровень понимания учащимися 

иноязычной речи. Существует множество вариантов упражнений по переводу. Например, есть задания на поиск 

эквивалента.  

Студентам предлагается выбрать из списка эквивалент китайской идиомы2:  

一口吃不成胖子  

未雨绸缪 

 授人以鱼不如授人以渔 

不怕慢, 就怕停 

Поспешишь – людей насмешишь 

Готовь сани летом 

Дать удочку, а не рыбу 

Движение – жизнь  

 

Третий вид двуязычных упражнений – обобщающие упражнения. Они включают в себя все виды двуязычных 

упражнений, которые могут быть использованы при обобщении темы. Чаще всего они строятся на основе 

прочитанного/прослушанного текста и способствуют более прочному усвоению темы.  

Упражнение. Прочтите и переведите названия следующих наук:  

педагогика, дидактика, литературоведение, лингвистика. 

Упражнение. Найдите лишнее слово: 

парта, аудитория, зачётка, доска, врач, деканат, кафедра.  

Двуязычные упражнения можно использовать с самого начала изучения иностранного языка и выполнять на 

протяжении всего курса обучения русскому как иностранному. Постепенно, из самых простых, они превратятся в 

упражнения, повышающие сложность. Они развивают и учат студентов думать, искать и запоминать, тем самым 

приобщая их к культуре общения. Поскольку в процессе обучения используются два языка, это помогает изучить 

культуру общения на разных языках. 

Список использованных источников 

1. Емельянова Я.Б. Роль и место двуязычных упражнений в процессе иноязычной- подготовки переводчиков // 

Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2016. №3. С. 86-91.  
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Особенности сторителлинга в социальных сетях (на материале текстов о COVID-19) 

 

У Цзяньчжун, БГПУ, международный факультет, 

магистрант 1 года обучения 

научный руководитель: Оробий Алена Владимировна,  

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры филологического образования  

БГПУ 

 

Сторителлинг – это инструмент повествования, который помогает выстраивать прочные отношения с 

внешней и внутренней аудиторией и эффективно сочетать рациональный и эмоциональный фон3. Другими 

словами, это способность читателей писать истории таким образом, чтобы они сами делали правильные выводы. 

С помощью этого повествовательного формата блоггеры располагали к себе и укрепили доверие. Мы рассмотрим 

структуру таких историй на примере актуальных текстов о COVID-19».   

                                                      
2北京：商务印书馆，2005 — 375页  Пекин: Шанъу иньшугуань, 2005. — 375 c. 
3 Челнокова У., Казначеева С., Калинкина К., Григорян Н. Сторителлинг как технология эффективных 

коммуникаций // Перспективы науки и образования, № 5 (29). 2017. С. 7-12.  



208 

 

Есть несколько компонентов, которые составляют структуру сторителлинга. Она обеспечивает взаимодействие 

всех элементов истории, позволяет удерживать внимание и подвести читателя к нужной мысли. И любая хорошая 

история начинает интриговать и захватывать внимание читателя с заголовка или с первых строк.  

Основные элементы сторителлинга разделены на четыре части4: 

1. главный герой рассказа и персонажи; 

2. место или время; 

3. проблема или конфликт; 

4. развязка. 

Чтобы сделать историю интересной, помимо основных элементов, есть вспомогательные, которые помогут 

внести жизнь в историю и захватить внимание читателя до конца. 

1. Наполнять историю ощущениями. Расскажите, как страшно было уезжать в машине скорой помощи. Так вы 

позволяете читателю ощутить ваши чувства. 

2. Дополнять историю диалогами персонажей, где это уместно. Это позволит добавить жизни вашему рассказу, 

выстроить взаимосвязь героев и разбавить монотонный текст. 

Я сказала, что мама не может остаться дома, мама должна идти на войну. 

 - мама, ты не солдат! 

- я врач. На этот раз очень серьёзная болезнь... 

3. Использовать метафоры или сравнения. Чтобы читателю помочь визуализировать какие-то сцены и перенять дух 

истории, можно применять игру слов, где это уместно. 

Например: «когда я инфицирован, я как утопленник, не могу нормально дышать» звучит более ярко, чем «когда я 

инфицирован, я не могу нормально дышать». 

4. И главное — нужно вызывать у читателя эмоции: угрозы, гнев, сопереживание или эйфорию. Пусть он 

проникнется ситуацией героя: Сегодня результат отрицательный, ура! 

Итак, главная задача сторителлинга – держать внимание на протяжении всей истории, вызывая у читателя или 

зрителя симпатию к главному герою и таким образом донести до него основную мысль. В сторителлинге важно не 

просто формальное описание последовательности событий, а именно занимательный рассказ с выводами.  

Сравнительная характеристика российского и китайского сторителлинга  

Мы изучили 22 китайских и 9 российских текстов в социальных сетях о короновирусе.  

Эти тексты содержат четыре темы: «Ковид и больной», «Ковид и медики», «Ковид и жизнь людей» и «Ковид и 

семья». 

Проанализировав их структурные элементы, мы можем сделать вывод, что и в китайских, и в русских 

историях о ковид-19 в качестве героя обычно выступает сам автор текста, либо его родные/друзья/знакомые.  

К отдельному типу героя стоит отнести медиков – врачей, медсестер и других медицинских работников, которые 

предстают в образах героев, солдат, ведущих войну с эпидемией.  

Главным посылом текстов является тревога за родных, страх смерти, страх потерять доход.  

В конце китайских историй обычно следует призыв не терять надежду, надежда на лучший исход событий. В 

русских историях этот элемент отсутствует. Вместо него в качестве финала может выступать мораль, либо вопрос 

к аудитории.  

В целом же истории как в китайских социальных сетях, так и в русскоязычных обладают скорее сходствами, 

чем различиями. Это объясняется общей проблемой – эпидемией, общими последствиями – потерей близких, 

потерей работы и т.д.  

Итак, мы можем видеть на примере историй о COVID-19, что хотя формирование представлений о специфике и 

функциях сторителлинга до сих пор не завершено, мы можем сделать вывод, что это популярный формат подачи 

информации. Главная задача сторителлинга – захватить внимание и держать его на протяжении всей истории, 

вызывая у читателя или зрителя симпатию к главному герою и таким образом донести до него основную мысль. В 

сторителлинге важно не просто формальное описание последовательности событий, а именно увлеченный, 

занимательный рассказ с подводками, выводами. Известно, что аудитория социальных сетей лучше воспринимает 

информацию именно в формате истории. Именно поэтому сторителлинг набирает огромную популярность.  

Список использованных источников 
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2. Масленников, Р. Стопроцентный сторителлинг / Р.  Масленников. – М. : АВТОР, 2014. – 763 c. 
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Социальные сети как площадка для продвижения деятельности образовательных организаций  

(на примере WeChat) 

Чэнь Ци, БГПУ,  

международный факультет, магистрант 2 года обучения 

научный руководитель: Оробий Алена Владимировна,  

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры филологического образования  

БГПУ 

 

 Сейчас, в начале XXI века, информационные технологии развиваются очень быстро. Люди привыкли владеть 

информацией, в любой момент связываться с нужными людьми, а также возможность развивать личные отношения 

– с родными и друзьями. Эти потребности и удовлетворяют социальные сети. Социальные сети начали развиваться 

в начале 2000-х годов. Сейчас они часть повседневной жизни людей.  

Социальная сеть – онлайн-платформа, которая используется для общения, знакомств, создания социальных 

отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, 

фильмы) и работы. Социальные сети реализуют не только информационную коммуникационную и 

развлекательную функции, но и идентификационную, самоактуализирующую и социализурующую5.  

Главной особенностью сервисов нового поколения является инструмент для поиска подходящих контактов и 

установления связей между людьми. С помощью некоторых инструментов социальных сетей каждый пользователь 

может создать свой собственный виртуальный образ: указать подробную информацию о себе, месте учебы и 

работы, интересах, увлечениях и жизненных целях. Это позволяет использовать механизм поиска коллег или 

просто общения с людьми, которые необходимы для работы и учебы. Пользователь сообщает только ту 

информацию, которая, по его мнению, может быть объявлена, что дает ему возможность сформировать свои 

собственные идеи в глазах других6. 

Одной из таких социальных сетей, набирающих популярность в том числе и России, является WeChat. Одной из 

причин востребованности стал беспрецедентно высокий уровень гуманитарных взаимоотношений между РФ и 

КНР, что повлекло за собой и рост взаимного интереса народов двух стран к культуре и языку друг друга.  

Китайские социальные сети представлены собственно китайскими платформами, в отличие от русскоязычных 

(большинство из которых представлены иностранными компаниями).  

WeChat7 (кит., пиньинь Wēixìn, дословно «микросообщение»)  – мобильная коммуникационная система для 

передачи текстовых и голосовых сообщений, разработана китайской компанией Tencent, первый релиз был 

выпущен в январе 2011 года. 

 Возможности WeChat превосходят возможности обычного мессенджера. Он включает в себя множество 

функций: социальные сети, веб-браузеры, блоги, короткие видеосервисы, публичные страницы и т.д. Благодаря 

универсальности WeChat китайские интернет-пользователи начали полностью полагаться на этот сервис, что 

делает его незаменимым в их повседневной жизни. 

В настоящее время онлайнобучение является одним из самых популярных видов эффективного изучения и 

понимания иностранных языков в мире. В настоящее время по всему миру существует множество языковых и 

культурных информационных платформ. Благодаря возможностям онлайнСМИ все больше и больше людей, 

которые любят изучать иностранные языки, могут быстрее и эффективнее воспринимать очарование иностранных 

языков. Во время этой пандемии переход к дистанционному обучению стал необходимым. WeChat стал одной из 
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Международный факультет БГПУ еще до перехода на дистанционный формат обучения использовал свой 

публичный аккаунт (bgpu.) для продвижения факультета в Китае.  

С помощью социальных сетей учителя могут решать организационные и методические задачи. Социальная сеть 

WeChat, используемая на факультете, имеет много преимуществ в образовательной среде: среда, знакомая 

учащимся, технология WeChat позволяет всем участникам сети создавать онлайнконтент, есть возможность 

совместной работы, а также форумы (чаты), где деятельность участников отслеживаются через каналы друзей, 

которые можно легко использовать для проектов. Таким образом, появляется новое пространство для обучения, 

общения и информирования студентов.  

 Студенты под руководством преподавателей размещали материалы образовательного характера. 

                                                      
5 Панченко И.М. Социальные сети как новая форма коммуникации: польза или опасность для общества? 

// Социология науки и технологий. Часть 9, № 2. 2018. С. 86-94. С. 91.  
6 Сенсовиц Э. Сарафанный маркетинг. Как умные компании заставляют о себе говорить. Москва, 2013. – 

240 с. С. 11. 
7 Официальный сайт WeChat: https://www.wechat.com/ (дата обращения 8.02.2022). 
8 Актамов И.Г., Самбуева О.В. Китайский мессенджер Wechat и его место в российском сегменте онлайн-

образования // Власть. № 1. 2021. С. 168-175. С. 174. 

https://www.wechat.com/
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Информация, которую факультет размещал в аккаунте, охватывает несколько сфер. Их можно разбить на 

следующие группы: 

1) популяризация русской культуры. Здесь используются информационные посты в формате «5 фактов о…»; 

пословицы и поговорки и пр.; 

2) популяризация русского языка: грамматический и лексический материал в виде обучающих карточек, образцы 

сочинений и пр.;  

3) рекламные материалы, объявления о приеме и пр.; 

4) новости, события, мероприятия международного факультета, материалы в формате «Знакомство со студентами 

факультета» и т.д.  

В аккаунте международного факультета в 2020 году начали опубликоваться статьи и рассказы о разных 

мероприятиях, которые относят к деятельности международного факультета, даже раньше о деятельности 

международного волонтерского отряда «Иван и Ван».  

Итак, социальные сети в настоящее время выполняют важную роль:  

Образование: В современном мире свирепствует коронавирус, теперь все образование сосредоточено в интернете, 

на онлайнплощадках. WeChat стал одной из таких площадок.  

Знать культуру других стран: В социальных сетях мы можем встречаем много людей, так мы вместе разговариваем, 

мы тоже учимся культуре другой страны.  

На сегодняшний день на онлайнплатформе общедоступных аккаунтов WeChat было опубликовано несколько 

десятков статей, в которых используется двуязычная структура русского и китайского языков, чтобы новички и 

люди, которые не знакомы с русским языком, могли их понять и узнать больше о китайской и русской культуре и 

традиционных фестивалях. В современном веке, информационные технологии развиваются очень быстро, 

социальные сети стали нашей жизнью. Социальные сети имеют много функций. Но в этом мире не существует 

такая социальная сеть, у которого есть все функции. 
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Развитие пейзажного жанра и методика его выполнения в технике масляной живописи 

 

Барзасекова С. А. 

Научный руководитель: Дроздов С. А. 

ФГБОУ ВО Благовещенский Государственный Педагогический Университет 

 

 «Нет, не пейзаж влечет меня, не краски жадный взор подметит, а то, что в этих красках светит: Любовь и 

радость бытия» И.А. Бунин. 

 Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в наше время жанр пейзажа весьма популярен. Даже 

не искушенный в вопросах искусства человек не безразличен к нему. Изображения природы неизбежно вызывает 

в человеке воспоминания о чем-то близком, определенные переживания, раздумья, создает настроение. Жанр 

пейзажа некоторые художники ошибочно считают простым, общедоступным, не требующим высокой 

квалификации. Создание глубокого образа в пейзажной живописи – дело нелегкое, но дарующее художнику 

чувство наслаждения картинами природы, мотивами сельского или городского пейзажа.  

 Целью нашего исследования является изучить особенности создания пейзажа в технике масляной 

живописи. 

 Пейзаж – один из жанров живописи. Во французском языке это слово имеет значение «местность, страна», 

и его темой является как раз определённая местность. Привычнее всего под понятием «пейзаж» подразумевать 

только изображение природы, но оно шире: пейзаж может быть архитектурным, городским. А документально 

точное изображение в городском пейзаже называется «ведутой» (итал. veduta). Излюбленным жанром голландских 

(нидерландских) художников был не только натюрморт, но и ведута. 

 Такой привычный и знакомый для каждого жанр, долгое время был только подсобным, как фон, хотя был 

известен ещё в древневосточном изобразительном искусстве. Природу изображали в качестве фона на портретах, 

иконах. В таком варианте он чаще был идеализированным, обобщённым. Поэтому пейзаж считается относительно 

молодым жанром живописи – самостоятельное значение он получил примерно в XIV в.   

  Многие люди считают, что пейзаж, как жанр в изобразительном искусстве, является достаточно простым, 

общедоступным и не требующим высокую квалификацию жанром. Однако, создание глубокого образа в 

пейзажной живописи, требует немало знаний и усилий. Прежде чем художник начинает работать над пейзажем, он 

https://www.wechat.com/
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должен уметь видеть законченный фрагмент природы, который он впишет в рамки своей картины. По итогу, работа 

должна дать впечатление величины объёма вписанного пространства, ощущение присутствия и, конечно, 

эстетическое наслаждение.  

 Людям, занимающимся изобразительным искусством, знакомо, что для того чтобы наиболее грамотно 

передать пространство, нужно знать законы воздушной перспективы. Все же этого недостаточно: для изображения 

реалистичного пейзажа нужно овладеть способами различных состояний природы и некоторыми средствами, и 

приемами изображения самых распространенных природных форм. Растительный покров, земля, вода, воздух, 

небо, свет, все это относится к основным явлениям и формам природы. Для изображения более удачного пейзажа, 

необходимо подробно изучить элементы пейзажа, это помогает художнику лучше познакомиться с природой, 

почувствовать то, насколько она хрупкая и уникальная. 

 Когда мы уже приняли решение рисовать пейзаж с натуры, перед нами встает проблема выбора 

композиции. Композицией в живописи называется выбор и размещение выразительных элементов и отношений 

между ними, на основе рисунка. 

 Для создания композиции пейзажа нужно внимательно изучить объект с разных углов зрения, чтобы 

наиболее точно воспринять и в дальнейшем воспроизвести пейзаж наиболее выгодным образом. Поэтому, чтобы 

перейти к данному этапу, необходимо создать серию этюдов для изучения пейзажа.  «Кисть, рука и палитра нужны, 

чтобы рисовать, но картина создаётся вовсе не ими, пользуются красками, но пишут чувствами» Жан Шарден. 

 Материалы, которые художники применяют для создания масляной живописи, очень сложны и 

разнообразны по свойствам и составу, именно поэтому художник должен иметь большой комплекс знаний и 

следовать определенной системе в построении красочного слоя, для наиболее эффективного и правильного 

использования. 

  Существует большое количество систем ведения живописи, но самая распространенная из них, особенно 

при более длительной работе, это многослойная. При данной системе весь процесс работы делится на 

определенные основные фазы, выполняемые в более или менее определенной последовательности: 1) тонирование 

грунта; 2) нанесение рисунка; 3) подмалевок; 4) лессировка; 5) прописка деталей; 6) завершение.    

 В заключении всего вышесказанного можно сделать вывод, что большую роль в формировании художника-

пейзажиста играет изучение истории, рост профессионального живописного мастерства и непосредственно 

изучение природы. При работе с натурой художник получает какие-то зрительные образы и впечатления, на чем в 

дальнейшем основывается творческий подход к изображению пейзажа. Поймать вдохновение, сформировать 

замысел пейзажных композиций можно в ходе работы с натурой, в результате общения с природой. По своей 

природе пейзаж и есть искусство, в котором эмоции выражаются наиболее непосредственно. 
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Место и роль орнамента в традиционном искусстве нанайцев 
 

                                                                  Бельды Ольга Александровна, 

                                                                  кандидат культурологии г. Хабаровска 

 

Традиционный орнамент коренных малочисленных народов Севера, к которым относятся нанайцы, вносит 

бесценный вклад в сокровищницу мирового орнаментального искусства, раскрывая художественные традиции 

Приамурья и Приморья, выражая коллективный исторический опыт этноса как части художественной культуры 

Дальнего Востока России.  

Нанайцы – это коренные малочисленные народы Севера. Название «нанай» («на» означает - земля, «най» - человек, 

человек Земли; во множественном числе «наи» - люди). Устаревшее название - «гольды». Самоназвание – хэдже.  

Территория проживания нанайцев охватывает современные Хабаровский и Приморский края, Сахалинскую 

область, а также провинцию Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика).  

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. в Хабаровском крае проживало 11,009 тысяч нанайцев в пяти 

муниципальных районах края: Амурском, Комсомольском, Нанайском, Солнечном и Хабаровском.  

Жизнь среди живописной природы привила нанайцам чувство прекрасного. Все необходимые для жизни 

предметы: одежда, обувь, лодки и нарты, оружия, жилища украшались орнаментом, причём мотивы узоров, 

орнаментов никогда не повторялись на этих предметах.  

По характеру и содержанию элементов орнамент нанайцев можно разделить на четыре основные группы: 

геометрический, растительный, зооморфный и спирально-ленточный. Спирально-ленточные мотивы, в свою 

очередь, можно классифицировать как абстрактно-геометрические и зооморфные.  

Мотивы произведений орнаментального искусства нанайцев образованы тремя основными элементами: спираль, 

зооморфные изображения и узкая лента или линия. К числу наиболее значимых для семантики нанайского 

орнамента структур относится спираль – один из самых древних и широко распространенных изобразительных 
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знаков в мировой традиционной культуре. В орнаменте спираль служит символом беспрерывного развития, 

движения, а также символом солнца – важным для мировоззрения каноном в искусстве нанайцев. Образ спирали 

представляется в самом обобщённом виде образов буквы «С», «S», цифры «8», узора волют, знака «бараньих 

рогов», «бегущей волны», лабиринта.  

Изображения птиц, рыб, оленей, лягушек, ящериц, змей и мифического существа – дракона составляют 

зооморфные мотивы нанайского орнамента.  

Птица выступает и как тотем некоторых нанайских родов, и как демиург в мифах, как помощник шамана и как 

символ души еще не родившихся детей; она – знак Неба, Верха в структуре Мироздания. Основные виды 

орнитоморфных изображений: орла, лебедя, сороки, коршуна, петуха.  

Третий формообразующий элемент нанайского орнамента – лента (линия) которая выполняет, чаще всего, 

функцию объединения элементов в целостную систему, законченный мотив. Она придает нанайскому орнаменту 

очень важное, определяющее качество – непрерывность.  

Многие изображения имели свое значение: рыбки – это оберег материнства. Птицы и звери, насекомые и змеи, 

бабочки – символ семейного счастья. Халат, на котором изображено древо жизни с птицами и зверями – говорит о 

богатстве и достоинстве молодых. А птички – это души не родившихся детей. Узор в виде чешуи доброго дракона 

носит защитную функцию, отгоняет злых духов.  

Символика числовых отношений в орнаменте чрезвычайно важна для понимания образного строя и содержания 

нанайского искусства. Отмечена особая значимость для нанайцев чисел три и девять. Число три канонизировано 

тунгусо-маньчжурской мифопоэтической традицией как основная константа макрокосма. Согласно ей Мироздание 

осмысляется нанайцами как трехчастная структура, объединяющая Верхний – Средний - Нижний миры.  

Число девять символизирует устройство небесного мира, населенного божествами, контролирующими 

определенную область жизнедеятельности людей и природы.  

В результате композиционно-графического анализа ряда разновременных орнаментальных произведений были 

выделены основные группы композиционных структур в нанайском орнаменте:  

– раппортный узор-бордюр - лента бесконечно повторяющегося мотива; 

– ковровый, замкнутый в пределах ограниченного пространства; 

– клеймовый, отдельно взятый мотив или элемент орнамента. 

Богат по цвету орнамент нанайцев. Каждый цвет узора имел своё значение: желтый – солнце; красный – огонь; 

синий цвет – реку Амур, небо; зеленый – природу, траву, листья.  

Таким образом, за многие века развития орнаментального искусства нанайскими мастерами накоплен огромный 

опыт в области художественной обработки природных материалов, выработаны многочисленные, разнообразные 

по технике приемы орнаментации, многие из которых являются уникальными и присущими только амурским 

жителям.  
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Еврейские сувениры из Биробиджана. Традиции и современность 

 

                                                   Демихова Виктория Михайловна, 

                                       член ООО «Союз Дизайнеров России», 

дизайнер, индивидуальный предприниматель, 

                   руководитель Дизайн-студии 

 

Россия располагает огромным потенциалом для развития всех видов туризма, в том числе и 

этнографического. У нее есть все необходимое – огромная территория, богатое историческое и культурное 

наследие, большое этническое разнообразие. Культурная идентичность находит отражение во внешности, вере, 

языках, менталитете и традициях жителей России. 

Мировая практика доказывает, что  этнический и этнографический туризм способен удовлетворить целый ряд 

духовных потребностей человека, реализовать возможность ближе познакомиться со своей национальной 

культурой и погрузиться в ее традиции. По определению В.И. Зорина и В.А. Квартального, этнографический 

туризм представляет собой вид познавательного туризма, основной целью которого является посещение 

этнографического объекта для познания культуры, архитектуры, быта и традиций народа, этноса, проживающего 

сейчас и проживающего когда-либо на данной территории [1]. Другими словами, этнографический туризм 

выступает формой историко-литературного наследия региона, которая основана на интересе потенциального 

потребителя к подлинной жизни народа, к народным традициями, обрядам, культуре и творчеству. Наиболее четко 
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и ярко этнокультура проявляется в этнических традициях, символике, различных формах материальной культуры, 

фольклоре.  

Сувенир формирует не только туристский имидж, но и общественное мнение у потребителей туристского 

продукта о регионе, создает узнаваемость существующих брендов, помогает устанавливать коммуникацию с 

гостями региона. Сувениры надолго сохраняют воспоминания самого туриста о посещенных им интересных местах 

и памятниках, о знаменательных событиях или важных датах, вызывают позитивные впечатления и ассоциации.  

Термин «сувенир» имеет французские корни (от фр. souvenir – воспоминание, память) и дословно означает то, что 

привезено из пути [2].  

Современный мир и современные технологии, вытеснив народное искусство из поля повседневности, 

сделали его уязвимым. Сувенир «в основном представляет собой часть культуры повседневности, но той, которая 

особенно ценна, эмоционально близка человеку» [3]. 

Региональный сувенир – это часть культуры территории. Он выполняет познавательную функцию, воплощая в себе 

особенности уклада жизни и традиций страны, региона, города, села. 

Сувениры, которые производятся на локальной территории, прежде всего, должны отражать специфику и 

своеобразие этой территории. Например, Биробиджан – это маленький город на Дальнем Востоке России, столица 

Еврейской автономной области. Биробиджан основали еврейские переселенцы из разных уголков страны и 

зарубежья. Сегодня Биробиджан старается сохранить тот еврейский колорит, который привезли с собой из 

еврейских местечек переселенцы-первостроители. 

Еврейский колорит это, прежде всего, сохранение и популяризация языка идиш. Важное место в общественной 

жизни занимают еврейские праздники, которые помогают людям влиться в этническую культуру, и являются 

наиболее подходящей формой вовлечения в этот процесс подрастающего поколения.  

Именно еврейские сувениры стали основной темой для развития линейки продукции авторской дизайн-студии 

Демиховой Виктории. Например, еврейский сувенир «Хамса» буквально за два года с начала  выпуска стал 

наиболее популярным и востребованным продуктом дизайн-студии. Хамса – символ в виде раскрытой ладони. 

Традиционная форма соединяется с оригинальным авторским рисунком символики и декором.  Самые популярные 

изображения: гранат – символ долголетия и мудрости; рыбы – символ удачи и достатка; дерево – Древо Жизни; 

голубь – символ мира и жизни. 

Концепция Хамсы – это аутентичный сувенир с еврейским колоритом, не связанным с религией, так как 

потенциальными покупателями в большинстве своем являются светские люди, не владеющие всеми тонкостями 

еврейских традиций. Сувенир уже известен далеко за пределами Биробиджана и России (Израиль, США, 

Австралия, Германия, Великобритания).  

На сегодняшний день идет процесс расширения ассортимента сувенирной продукции из фанерных заготовок с 

росписью акрилом.  Добавлены позиции (плоские): «Хамса» с размерами 85х100 мм; «Голубь» с размерами 

100х110 мм и 150х160 мм; «Магендавид» с размерами 90х100 мм и 130х150 мм; «Еврейская буква Алеф» с 

размерами 140х150 мм. Двухмерные: «Еврейский тигр» с размерами 100х120 мм и «Фаршированная рыба» с 

размерами 60х150 мм. 

В планах расширения ассортимента есть разработка более узкого направления декорирования хамсы – композиции 

на темы вокруг которой развивалось искусство еврейского народа. Разрабатываются композиции «Шабат», «Йом 

Кипур», «Рош а-Шана», «Суккот», «Ту би-Шват», «Шавуот», «Песах», «Пурим».  

Сувениры данной категории сегодня можно приобрести в мастерской дизайн-студии. Успешно зарекомендовало 

себя сотрудничество с гостиницами города. И конечно, самый интересный вариант приобретения сувениров в 

рамках посещения музея иудаики и синагоги в общинном центре «Фрейд». По запросу туристических групп 

проводятся мастер-классы по росписи хамсы. 
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В Магаданской области выявлены основные аспекты, создающие неблагоприятные условия для развития 

декоративно-прикладного творчества и ремесел.  
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1. Отток населения и отрицательная миграция.  

2. Синдром временщика. На Север поехали те, кто рассчитывал заработать достаточно денег и уехать, им 

было не до исконной культуры. Во времена ГУЛАГа часть будущих колымчан прибывала в регион в 

качестве заключённых, - они лишились связи со своей культурой. 

3. Нехватка местных материалов для творчества. Своей производственной базы в регионе нет. Добыть глину 

для гончарного промысла сложно, шкуры и мех для традиционных северных ремесел приобретаются в 

Якутии и на Камчатке.  

4. Отсутствие преемственности культур и поколений. Это касается в первую очередь русской культуры. 

Культуру КМНС поддерживают на региональном и федеральном уровне. 

5. Дороговизна хобби. Основная причина – сложная транспортная составляющая и высокие затраты на 

доставку материалов для творчества.  

Носитель культуры не только умеет говорить на родном языке, но и знает народные песни, владеет знанием 

традиционного уклада и быта своего народа, может назвать простую утварь и основные характеристики ремесел. 

Культурный код этноса может подвергнуться упрощению, ассимиляции, но при этом не должен терять каких-то 

основных черт самобытности [1].  

Для многих колымчан русская культура свелась к кокошнику и сарафану, одной единственной колыбельной. 

Большинство жителей региона не знает ни русских народных песен, ни танцев, ни обрядов, ни ремесел, не знает 

даже устройство и принцип работы самовара.  

Получается, идентифицировать как русских жителей Колымы несколько сложно, хотя большинство выходцев 

региона – носители именно русского языка.  

Магаданскую область населяют представители более 10 этносов, относящихся к коренным малочисленным 

народам Севера. Самыми многочисленными из них являются эвены, коряки и потомки русского старожильческого 

населения – ительмены и камчадалы. Доля аборигенных народов в общей численности жителей области составляет 

3 %.  

В национальных селах в зимнее время жители еще надевают меховые торбаса, малахаи, рукавицы, 

кухлянки, детей одевают в традиционные меховые комбинезоны. Летом в местах длительных стоянок оленеводы 

возводят и традиционные жилища – яранги. Но сельские жители-аборигены, и оленеводы отмечают, что в полной 

мере знаниями своего народа не владеют. Детство, когда впитывается культура, быт, они провели в интернатах. 

Восстановление культурной базы происходит только сейчас, спустя 30-летие с момента распада СССР. Для 

преемственности культуры КМНС создаются новые общественно-культурные пространства (парк «Дюкча» в 

Магадане, существует этностойбище в п. Эвенск, появятся новые в п. Ола и др.), создается класс при магаданской 

школе искусств для передачи ремесленного опыта северных народов.  

При этом носители русской культуры из числа жителей региона оторваны как от собственной культуры и истории, 

так не стали и носителями северной культуры. При такой базе культурный код сформировать сложно, а без него 

сложно и выработать свой авторский стиль, создать сувенир с местным колоритом.  

В Магаданской области долгое время пытались развивать северный сувенир, основанный на традициях 

косторезного промысла, работы с бисером и мехом. В Магадане 1 января 1968 года была образована Магаданская 

фабрика сувениров и подарочных изделий. Не ней создавали работы из клыка моржа, рога оленя, зуба кашалота, 

ребра и уса кита, кости цевки, кожи, меха, бисера и другого материала; участвовали в международных, российских 

ярмарках, фестивалях, выставках-продажах. Гордостью фабрики были торбаса. Скорняжным искусством владели 

единицы. Для их изготовления необходим камус – мех оленя. Сейчас торбаса на Колыме не шьют.  

Косторезный промысел возрождает магаданский колледж искусств, на его базе будут восстанавливать и работу с 

мехом, бисером. Но на Колыме проще найти декупажников, мастеров, работающих в технике ватного папье-маше, 

увлекающихся валянием из шерсти, чем тех, кто умеет вышивать рушники, ткать на стане, создавать традиционную 

гончарную утварь.  

Для развития в регионе ремесел и культурных практик необходимо привлечение ресурсов извне. Речь как 

о финансовой стороне развития ремесленных практик, передачи знаний и опыта старейшин северных народов – 

эту работу активно проводят губернатор и правительство Магаданской области Сергей Носов. Но необходимы 

образовательные программы, системы обмена опытом с другими регионами страны для формирования и 

обогащения культурного кода Магаданской области.  
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Русские народные орнаментальные мотивы в витражной росписи 
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Долгушина Евгения Михайловна, научный руководитель 

 

Традиционный русский орнамент – это язык тысячелетий, который использовался нашими предками 

задолго до возникновения письменности. Не случайно узоры появлялись на предметах одежды, текстильных 

изделиях, предметах обихода и даже в виде филигранной резьбы в архитектуре. Обладая знаниями тайнописи, 

понимая концепцию композиции и цветовых сочетаний, понимая смысл того или иного элемента узоров, можно и 

сегодня «прочитать» немало интереснейших фактов о древнем русском мире наших предков. Источником для 

нанесения узоров всегда была природа. Именно тесная связь славян с природой в свое время дала жизнь такому 

яркому явлению, как декоративно-прикладное искусство. В статье рассматриваются аспекты использования 

русских орнаментальных мотивов в витражной росписи.  

Ключевые слова: витраж, роспись, орнамент, декоративно-прикладное искусство. 

Цель: раскрыть русские орнаментальные мотивы и их место в витражной росписи. 

Задачи: определить эстетическую значимость витражной росписи русских орнаментальных мотивов. 

 Несмотря на то, что для России витраж является достаточно молодым видом декоративно прикладного искусства, 

получившим свое основное развитие лишь XX веке, данное направление очень ценно для оформления и 

дополнения интерьеров. С помощью особой художественной выразительности, в витраже можно особенно ярко 

выразить творческий замысел. 

Витражи, являясь частью внутреннего убранства дома или квартиры, в интерьерах национальной 

стилистики также ярко транслируют изобразительные мотивы той или иной народной культуры. Обычно это 

специфические орнаменты, ведь именно они активно использовались на заре изобразительного искусства в рамках 

народной традиции. 

Национальные культурные мотивы питают современное искусство, они являются его корнем, дают силы для 

развития, вдохновляют художников на новые идеи. На протяжении веков русский орнамент видоизменялся, 

трансформировался, но неизменно поражал воображение современников своей поэтикой и красотой линий и 

красок [1, с 4]. 

Разнообразные символы и знаки на Руси использовались для украшения самых разных предметов быта: от 

вышитых полотенец до деревянной посуды с резьбой. В каждой области существовали свои орнаментальные 

традиции, часто не похожие друг на друга. Изначально все изображения имели глубокий смысл, использовались 

как обереги. Теперь же, несмотря на то, что значение многих символов и знаков утеряно, русские узоры и мотивы 

по прежнему, широко используются для украшения дома и предметов быта. Знаменитые росписи, такие как: 

хохломская, мезенская, гжель, и. т.д. до сих пор часто можно встретить на предметах посуды и домашней утвари. 

Но спустя долгие года своего существования русские узоры и орнаменты проходили множество изменений и 

использовались в разных вариациях. Одним из таких направлений можно назвать витраж. 

В витражном искусстве можно выделить три вида использования русского орнамента: 

1. Непосредственное заимствование из древних источников с минимальной стилизацией может быть использовано 

в интерьерах. Особенно органично может вписаться в обстановку современных деревянных домов, которые 

ассоциируются с древнерусскими теремами. 

2. Стилистически обыгранные растительные мотивы, широко распространенные в русском искусстве в эпоху 

модерна и в этом виде шагнувшие в современность, применимы практически в любом доме. 

3. Реализация в стекле уже существующих произведений искусства предшествующих эпох, опиравшихся на 

русские орнаменты. Работы Билибина или Альфонса Мухи могут сделать любой интерьер исключительно 

стильным и оригинальным. 

Подводя итог, можно сказать, что русский орнамент, хоть и не сильно распространён в витражном 

искусстве, но многогранен и заслуживает дальнейшего распространения и популяризации. Всем известный факт, 

что каждый народ имеет свою собственную культуру, гордится ею и бережно передает ее традиции из поколения 

в поколение. Орнамент — это величайшая ценность, ведь в нем сохраняется тайный посыл предков своим 

последователям. 
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Проводится анализ деревянной архитектуры г. Благовещенска, изучается история зарождения 

определенных видов резьбы, а также рассматривается дальнейшая судьба деревянных домов Благовещенска. 

Основным отличием деревянных домов являются их фасады, а именно узоры на карнизах, резьба на наличниках 

окон и другие уникальные объекты, дополняющие образ дома. В данной статье мы кратко рассматриваем и 

сравниваем исторические моменты жизни деревянного зодчества в Благовещенске. 

Ключевые слова: деревянное зодчество, архитектура, культура. 

Цель: привлечь внимание горожан к местной деревянной архитектуре, ставшей   ценностным 

источником материальной и художественной культуры русского народа.  

Задачи: изучить деревянные памятники архитектуры г. Благовещенск и рассмотреть их дальнейшую судьбу в 

современном мире 

Благовещенск – один из старейших городов на Дальнем Востоке России, административный центр 

Амурской области. В 2022 году ему исполняется 166 лет[1, с 5]. 

История не стоит на месте, меняется эпоха, меняются люди, меняются облики городов. Не исключение и г. 

Благовещенск. Облик нашего города сильно изменился, он стал более современным. Все меньше свидетелей 

истории столетней давности могут нам рассказать, как выглядел наш город, что являлось его визитной картой.  

Местных архитектурных традиций в городе поначалу не было, так что мастера строили дома такие, какие привыкли 

видеть у себя на родине: в Самарской, Вологодской, Таврической и других губерниях. Эти разнообразия были 

принесены в город Благовещенск переселенцами. Разница была не большая, но значительная. Именно в 

обрамлении, украшении окон, фронтонов и карнизов из Центральной России, Черноземья, Поволжья к нам пришла 

глухая резьба, а с Севера к нам пришла прорезная резьба [1, с 83]. 

Первые несколько лет в Благовещенске было не до архитектурных изысков: город только начинал 

формироваться из военного поста. Но уже с 60-х годов XIX века в Благовещенске повсеместно ведётся 

строительство одно - или двухэтажных деревянных зданий. Известно, что в 1892 году в Благовещенске из более, 

чем 20 000 населения было всего 42 плотника, 19 кровельщиков и семь резчиков по дереву. Но уже через три года 

количество плотников увеличилось, как это ни удивительно, почти на 700 человек. А вот резчики, видимо, всегда 

были редкими специалистами. 15 мастеров жили в городе только в 1908 году, а в другие годы 5-7, не больше [2, с 

42]. 

По внешнему облику зданий можно было судить о достатке хозяев. Деревянные срубы украшали резными 

подзорами и наличниками окон, башенками и мезонинами в традиционных формах деревянной городской 

архитектуры. В таких домах жили представители среднего класса: купечество, мещане, интеллигенция, невысокого 

ранга чиновники и военные.  

Эти два вида резьбы очень хорошо видны на украшении окон дома, принадлежавшего купцу Иннокентию Саяпину. 

Он строился как административное здание в 1915 году. Владелец сдавал его в аренду одному из городских училищ. 

Фасад дома выходил на улицу Амурскую и был богато украшен. Резные наличники, прорезной карниз – причём 

двухъярусный, с различными декоративными элементами. Русские мастера часто применяли такой эффект, когда 

тонкие элементы резьбы сочетаются с суровыми бревенчатыми стенами [2, с 65].  Сегодня это здание частично 

отреставрировано и покрашено. Оно до сих пор сохраняет свой величественный вид, на который можно 

любоваться. 

Эти образцы деревянного искусства в XXI веке слишком быстро исчезают, их элементарно сносят, пройдет еще 

немного времени и от них уже ничего не останется.   

В пример хочется привести некоторые здания г. Благовещенска. По улице Пушкина, дом №8 принадлежал 

статскому советнику переселенского управления Сергею Петровичу Каффке. Сейчас этот дом выглядит 

совершенно по-другому. Он был снесен и за место него построен современный многоэтажный дом. Почти таже 

судьба ждала и дом №311, находящегося на перекрестке улиц Амурская и Новая. Этот дом так же был разрушен и 

теперь в 2022 году по этому адресу находится супермаркет «Авоська».  

Вывод. Годы идут, вокруг все меняется. Так давайте же по возможности сохранять и помнить этих «старичков», 

таких не похожих на типовую застройку нынешнего времени. Необходимо сохранить  архитектурное наследие  для 

нашего будущего. 
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В настоящее время все большую актуальность приобретают мероприятия по благоустройству городской 

среды. Архитектура наших городов должна не только отвечать минимальным практическим требованиям, но и 

также нести собой художественную ценность, в значительной мере соответствовать эстетическим идеалам 

горожан. В данной статье рассматривается определение, назначение и типы малых архитектурных форм, а также 

анализируются малые архитектурные формы города Благовещенска.  

Ключевые слова: малая архитектурная форма, типы малых архитектурных форм.  

Цель: раскрыть определение и классификацию малых архитектурных форм, их место в пространственной среде 

города.  

Задачи: определить функциональную и эстетическую значимость малых архитектурных форм.  

Малые архитектурные формы (МАФ) – это сооружения и устройства, обладающие несложными самостоятельными 

функциями, дополняющие архитектуру городской среды, являющиеся элементами благоустройства города [1, с. 

3].  

Малые архитектурные формы способствуют более грамотной организации объектов ландшафтной архитектуры, 

созданию комфортных условий для отдыха и проживания, а также эстетическому обогащению территории в целом 

[2, с. 155]. Малая архитектурная форма должна тесно связываться с окружающей её архитектурой и составлять 

единое художественное целое вкупе с другими элементами ландшафтной композиции.  

Малые архитектурные формы по своему назначению подразделяются на следующие типы: 

• декоративные МАФы (украшения городской среды)  

– скульптуры, вазы, фонтаны, декоративные водоемы, т.д.;  

• утилитарного характера (несут практическую ценность)  

– торговые киоски, скамейки, ограды и ограждения, указатели, знаки, т.д.  

Независимо от типа, малые архитектурные формы должны быть долговечными, экономичными, и вместе с тем 

удовлетворяющими эстетические потребности горожан. Поэтому при изготовлении малых архитектурных форм 

необходимо использовать местные недефицитные материалы – на данный момент наиболее широко используются 

металл, бетон, дерево, стеклопластик.  Кроме того, проектирование малых архитектурных форм следует проводить 

одновременно с общей застройкой территории и учитывать в графике организации работ. Такой подход позволяет 

достичь наилучших результатов, а также предотвратить неверную трактовку малых архитектурных форм, 

непонимание их роли в общей архитектурной композиции. Отсутствие нормативных положений способно 

привести, в том числе и к появлению конструктивных или художественных недостатков, а ведь именно от качества 

малых архитектурных форм во многом зависит уровень внешнего благоустройства города.  

В архитектуре города Благовещенска можно увидеть множество различных видов малых архитектурных 

форм, как более старых, так и созданных относительно недавно. Многие из них появлялись в ходе реконструкции 

того или иного участка городской территории. 

Набережная города Благовещенска подвергалась значительным изменениям, в ходе которых ландшафт данной 

территории наполнился множеством нестандартных архитектурных форм.  

Особенно известные «лавочки-таксы», установлены в сентябре 2015 года,  выполнены  из высокопрочного 

стеклопластика. Они были установлены представителями мебельной компании на безвозмездной основе и 

получили множество одобрительных отзывов со стороны жителей города.  

Ещё одним представителем малых архитектурных форм, выполнен в форме ажурной скамьи, является 

скульптурная композиция «Невозмутимый кот», появилась на набережной в 2015 году и тепло принят горожанами.  

Ротонда – круглая постройка, как правило, увенчанная куполом – была открыта в июне 2013 года, в рамках все той 

же реконструкции набережной реки Амур. Она стала традиционным местом посещения новобрачными.  

В данный момент на реконструкции находится архитектурное сооружение с неофициальным названием 

«Бабочка», выполненное в виде фонтана. Несмотря на то, что в рейтинговом голосовании по благоустройству 

данная архитектурная форма набирала немного голосов, нашлись желающие кардинально преобразить облик 

фонтана, в качестве одного из вариантов было предложено отобразить образ бабочки не в скульптуре, а в мозаике, 

а также изменить общую цветовую гамму, поскольку черный цвет считается мрачным по мнению жителей города.   

Вывод: Разработка, изготовление и установка малых архитектурных форм по-прежнему остается 

немаловажным процессом в ходе благоустройства городской среды. Малые архитектурные формы во многом 

определяют внешний вид города, позволяют сделать его более насыщенным и разнообразным.  
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Роль культурного наследия народов России в специфике обучения художника-мастера декоративно-

прикладного искусства в колледже искусств (художественная резьба по дереву и керамике) 

 

Перепелкина Т.А. 

Семикоровкин И.В. 

КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств», г. Хабаровск. 

 

Роль культурного наследия в системе обучения студентов колледжей искусств очень велика: изучение 

культурного наследия народов России выступает обязательной частью образовательных программ Хабаровского 

краевого колледжа искусств. При обучении будущих художников декоративно-прикладного искусства знакомство 

с различными видами культурного наследия нашей страны не только желательно, но и необходимо, ведь именно 

через культурное наследие осуществляется определение культурной самоидентификации студента, 

преемственность традиций, материальных и духовных ценностей, необходимых для сохранения самобытности 

народных промыслов России. Именно изучение материального и нематериального культурного наследия народов 

России служит основой для становления личности и развития художественно-творческого потенциала студента 

колледжа искусств. 

Процесс обучения декоративно-прикладному искусству, в частности художественной керамике и резьбе, 

достаточно многогранен, и его нельзя представлять как обычную передачу теоретических знаний и практических 

навыков от учителя к учащимся. В обучении художника-мастера ДПИ, преподавателя необходимо постоянное  

уточнение, углубление и соответственно закрепление знаний. Именно изучение объектов культурного наследия 

является неотъемлемой частью процесса обучения художника-мастера декоративно-прикладного искусства: на 

занятиях художественной резьбой и керамикой целесообразно использовать различные аутентичные изделия – 

аналоги-прототипы – которые могут дать студенту прямое представление о народных промыслах страны и региона: 

резные изделия народов Приамурья, различные утилитарные деревянные и керамические изделия мастеров 

центральной части России (Скопинская керамика, Абрамцево-Кудринская резьба по дереву, Богородская резьба, 

изделия Гжельских мастеров) и т.п.. «То, что нужно знать о вещах, должно быть «преподаваемо посредством самих 

вещей, т.е. должно настолько, насколько это возможно, выставлять для созерцания, осязания, слушания и обоняния 

и т.п. сами вещи, либо заменяющие их изображения» (Я.А. Коменский). Непосредственный контакт с образцами 

культурного наследия помогают проводить анализ формы и стилистических особенностей различных видов 

керамических и резных изделий и использовать данные навыки в своей художественной деятельности. Кроме того, 

наследие, особенно нематериальное дает студенту большое количество вариантов реализации его собственных 

творческих идей и проектов.  

У каждого культурно-исторического региона нашей страны есть собственная художественная 

направленность (в нашем случае это резьба народов Приамурья и керамика)  и знакомство с общими чертами 

народного искусства способствует решению труднейших задач, стоящих перед преподавателем специальных 

дисциплин – научить студента видеть и понимать красоту мира  в жизни, в обществе, в природе, в человеке; учить 

воспринимать эту красоту, которую относят к общечеловеческим ценностям, и выражать эту красоту в своих 

художественных произведениях. Изучение истории и традиций народного искусства, керамики и резьбы по дереву 

в частности, способствует воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине, сопричастности с национальной 

историей и культурой, а, следовательно, стимулирует инициативу, творческую активность,  являющуюся основой 

для развития личностных качеств студента. Также, знание региональных народных художественных промыслов и 

производств раскрывает духовные горизонты искусства, приобщает учащегося к языку общения между народами 

регионов, формирует культурные коды, в которых сохранены мысли, чувства, деяния людей прошлых эпох и 

настоящего времени, расширяет личностные возможности художественно-творческой деятельности.   

С развитием IT-технологий отсутствие  доступности памятников и предметов культурного наследия 

центральной части России для Дальневосточного региона уже не выступает особым препятствием – изучение 

культурного наследия народов России активно реализуется через показ иллюстративного материала, видео-

презентаций при помощи компьютерных средств, что упрощает доступность изучения студентами промыслов 

нехарактерных для нашего региона, но важных для сохранения и передачи традиций в народных художественных 

промыслах.  

В специфике обучения в Хабаровском краевом колледже искусств изучение объектов культурного наследия 

успешно реализуется при посещении студентами колледжа музеев и выставок,  где возможно иметь 

непосредственный контакт с изделиями народного и декоративно-прикладного искусства страны, обращаясь к 

предметам и явлениям как к источнику достоверных знаний, а также в процессе прохождения архитектурной и 

музейной практик, где студенты углубляют знания о культурном наследии страны через практические и 

теоретические задания.  

Таким образом, при активном использовании образцов культурного наследия нашей страны в системе 

обучения в колледже искусств, оно приобретает особое значение для реализации художественно-творческого 

потенциала студента, а значит и желание сохранить и приумножить полученные знания через индивидуальную 

творческую деятельность. Синтез образовательных программ колледжа и культурного наследия страны и региона 
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позитивно сказывается на становлении будущего художника-мастера, преподавателя, что особенно проявляет себя 

в процессе проектирования дипломных проектов, где чаще всего в основе лежат традиционные художественные 

промыслы России, а наследие становиться связующим звеном между системой образования и социумом. 

 

Перспективы развития лицевого шитья в Приморском крае 

 

                           Славинская Жанна Владимировна,  

                                             магистр декоративно-прикладного искусства 

                                         г. Владивостока, руководитель мастерской  

 светского и церковного шитья «Золотая нить». 

                                                          

 Иов Марина Владимировна, магистр 

                                                          декоративно-прикладного искусства 

                                                          г. Владивостока, почётный работник общего 

                                                          образования Российской Федерации 

 

Церковное лицевое и золотное шитье насчитывает многовековую историю. Традиция этого шитья пришла 

на Русь из Византии во времена принятия христианства. Произведения церковного шитья занимали важное место 

в художественной и общественной жизни Древней Руси. Древнерусское искусство художественного церковного 

шитья включает в себя разные виды и техники: лицевое («личное») шитьё  шёлком, орнаментальное шитьё 

жемчугом и шнурами, шитьё золотное – золотыми, серебряными или мишурными нитями в прикреп. 

  В течение столетий искусство церковного лицевого и золотного шитья развивалось, совершенствовалось, 

приходило в упадок и вновь возрождалось. Живо оно и в наши дни благодаря усилиям исследователей и 

реставраторов древнерусского церковного шитья, мастерам декоративно-прикладного искусства.  

К концу 1990-х годов  в центральных регионах России формируются первые мастерские церковного шитья, силами 

церкви и мастеров-энтузиастов. В Приморском крае в силу удаленности от центра этот вид уникального искусства 

не был развит ни в дореволюционное время, ни в первые десятилетия постсоветского периода. Литургические 

предметы были в основном привозными. 

С восстановлением старых и строительством новых храмов, возрождением монастырей, возникла идея создать 

мастерскую светского и церковного шитья.  

В октябре 2018 года такая мастерская, с названием «Золотая нить», была организована на общественных 

началах магистром декоративно-прикладного искусства Славинской Жанной Владимировной. В ее составе, кроме 

руководителя, ещё два магистра ДПИ, педагог традиционных ремёсел и просто увлечённые древним  искусством 

мастера.  

Важным направлением деятельности мастерской «Золотая нить» стало сотрудничество с православным Свято-

Серафимовским мужским  монастырем на Русском острове. 

За год работы вышивальщицы освоили основные техники орнаментального шитья и соборно исполнили закладки 

для Евангелия, комплект покровцов, Хоругви для мужского монастыря на острове Русский. Ручная вышивка очень 

долгий и трудоемкий процесс: на комплект покровцов может уйти до четырех месяцев, поэтому такие работы 

выполняют по две и более вышивальщиц. 

Новым и важным этапом в деятельности мастерской стало создание плащаницы Пресвятой Богородицы для 

храма Свято-Серафимовского мужского монастыря по благословению настоятеля отца Климента. 

Работа над плащаницей велась девять месяцев. В августе 2021 года  работа над плащаницей была завершена. Эта 

первая плащаница, которая изготовлена в нашем городе местными мастерами соборно.  

Как многие мастера, которые делают вклад в украшение церкви,  «Золотая нить» осуществляет свою деятельность 

на благотворительной основе, и все материалы приобретаются за счет мастеров.  

Таким образом, церковное лицевое и золотное шитье – это новый вид искусства для нашего региона. 

Перспективы его развития возможны при личной инициативе мастеров, поддержке Приморской Епархии, 

меценатов и благотворительных фондов. 
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Сюжетная композиция и особенности её создания на примере авторских разработок 

 

Турабова М.А. 

Научный руководитель: Дроздов С.А. 

ФГБОУ ВО Благовещенский государственный педагогический университет                      

 

Картина – это мысль, выраженная в художественном образе, а сюжет – это форма отображения мысли. 

Композиция – это структура, взаимосвязь важнейших элементов художественного произведения, от которой 

зависит весь его смысл и строй [4, с.74]. Художник тот, кто реализует, изображая идею на полотне. Грамотность 

построения композиции, единство всех элементов целого, реалистические предметы и образы, понятный замысел 

– создают картину, которую может прочитать зритель. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что существенную роль обретает развитие умений передавать 

реалистичное изображение предмета, образ персонажа, состояние природы, передача их связей, использовать 

уникальную композицию – многофигурную, динамичную, уметь видеть идею в образах. А достичь этого можно 

изучая соответствующие материалы, способствующие наполнению и расширению знаний в области культуры и 

искусства, анализируя картины известных мастеров и практически закрепляя полученные знания в этой области. 

Целью нашего исследования является изучить особенности создания сюжетной композиции в техники гуаши. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Ознакомится с историей развития сюжетной композиции в изобразительном искусстве. 

2. Выявить особенности создания сюжетной композиции в технике гуаши. 

3.Выполнить этапы и описать технологию создания сюжетной композиции в технике гуаши. 

Сюжетность – изначальное свойство изобразительного искусства. С первобытных времен до наших дней 

художники изображали события, действия, поступки и взаимоотношения людей, вытекающие из определенной 

жизненной ситуации. Менялось разве что только содержание сюжета в зависимости от философии эпох, 

технического прогресса и разрушительных воин. 

Главная особенность сюжетной картины – это ее социальная значимость. Вытекающее из определенной 

ситуации и их представлении о мироустройстве.  

Гуашь – водная краска, не требующая долгой просушки. Этот вид красок еще известен с античности, широко 

использовался в эпоху Средневековья, но получил свое название в 18 столетии. Это направление в искусстве стало 

наиболее популярным на рубеже 19-20 веков [5].  

Этапы работы над созданием сюжетной композиции, в технике гуаши; «Жизнь продолжается». 

Первый этап создания сюжетной композиции – это выбор сюжета. Для этого необходимо четко представлять идею 

картины. Определить содержание сюжетно-изобразительной основы произведения.  

Второй этап – подготовительный рисунок. На этом этапы предлагается набросать эскизные варианты будущего 

произведения.  

Определяемся с эскизом. Он должен полностью раскрывать замысел вашей идеи и не нарушать законов 

композиции.  

Третий этап – подготовительный рисунок в цвете. Найти цветовое решение темы в эскизах.   

Третий этап – подмалевок. Работают обязательно с теневых и темных мест жидкой краской, это придает работе 

энергичный насыщенный цвет, помогающий так же писать полутон и освещенные части. На стадии подмалевка 

следует раскрыть основные цветовые отношения.  

Работая над сюжетной композицией, необходимо очень внимательно следить за поверхностью тоновых различий 

между отдельными частями: фоном, предметами, за изменением цвета по форме. Метод сравнения является 

основой для поиска цветовых отношений 

Четвертый этап – проработка деталей – наиболее ответственный этап работы с натурой. 

Пятый этап. На завершающей стадии изображение приводится к целостному виду.  

В завершающей стадии необходимо сосредоточиваться на изображении. 

Сюжетная картина (где важно действие) продолжает оставаться самым сложным и емким произведением искусства 

и в наше время. Задачей живописи является развитие способности видеть мир во всем его многообразии и богатстве 

форм и красок. Надо учиться умению передавать это многообразие, создавать конкретный образ, обогащенный 

характерными деталями. Вместе с развитием зрительных восприятий необходимо овладевать методикой 

выполнения живописного произведения, соблюдать последовательность, что обеспечит профессиональный 

порядок освоения техники живописи, создаст условия для успешного завершения работы. 
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5.  Электронный журнал: Ярмарка мастеров – статья Бражниковой О. «История создания гуаши», 2018.  

 

Возможности развития декоративно-прикладного искусства в Приморском крае на примере организации 

международной выставки художественного войлока «У самого синего моря» 

 

                                              Фадеева Елена Вячеславовна, 

                                              магистр декоративно-прикладного искусства  

                                              и народных промыслов ДВФУ, 

                                              председатель ОПКО МДПИ «Мир творчества»,  

                                              Народный мастер Приморского края 

 

Мастера клуба «Шерстяной бриз» (г. Владивосток) поставили перед собой задачу популяризации и 

развития войлоковаляния как ремесла и искусства путем продвижения через событийные мероприятия. Целью 

является демонстрация уровня и художественной ценности работ мастеров региона, привлечение мастеров и их 

изделий из других регионов и стран для обмена опытом и идеями, а также с вовлечением к участию и подготовке 

к выставке самих посетителей. 

В выставке участвовали 23 мастера-фелтмейкера из 3 стран: Италия, Болгария и Россия, которая была представлена 

5 субъектами РФ. 

Главным ядром выставки являлась коллективная инсталляция «На дне японского моря». Экспозиция 

размером 5x3 метра погружает зрителя на дно моря, где все объекты сделаны вручную из шерсти. Она занимала 

центральную часть экспозиции, а также служила фотозоной для посетителей. 

Большая часть экспонатов коллективной экспозиции создавались на мероприятиях-совместниках и бесплатных 

мастер-классах. Многие мастера делали экспонаты дома и приносили потом работы в совместную экспозицию. 

Возраст творцов – от 10 до 72 лет. Таким образом, в коллективной инсталляции более 100 изделий, изготовленных 

силами 52 человек за 5 месяцев подготовки к выставке. 

В данном проекте удалось задействовать и охватить большую и разнообразную аудиторию: это и посетители 

совместников с разным опытом войлоковаляния. Посетители участвовали в зрительском голосовании на приз 

зрительских симпатий и фотоконкурсе из залов выставки с розыгрышем приза, проведенного в социальных сетях. 

И, конечно же, поучаствовали в мастер-классах, экскурсиях, в залах выставки, посмотрели дефиле войлочной 

одежды и экспонаты. 

Сами же мастера получили редкую возможность для нашего региона представить на выставке свои работы, 

и это стало стимулом для многих для самовыражения именно как художников. В рамках выставки также проведен 

конкурс работ мастеров по 10 номинациям. 

Таким образом, для привлечения как можно более широкого круга аудитории в выставке-конкурсе было 

запланировано множество активностей: 

1. Создание коллективной инсталляции «На дне японского моря» с использованием трех путей реализации 

задачи: бесплатные мастер-классы на этапе подготовки экспозиции и в рамках выставки, выездные мастер-классы, 

самостоятельные работы, выполненные мастерами дома и подаренные в экспозицию; 

2 Отдельная экспозиция на выставке с материалами и инструментами, рассказывающая об изготовлении 

представленных экспонатов; 

3. Показ-дефиле войлочной одежды и аксессуаров (в день открытия); 

4. Экспонирование более 100 персональных авторских работ 23 мастеров-фелтмейкеров из 3 стран и 5 

регионов России; 

5. Конкурс работ мастеров войлоковаляния в 10 номинациях; 

6. Зрительское голосование на лучшую работу выставки, проведенное очно в зале выставки сбором голосов 

за лучшую работу в ящик для голосования; 

7. Специально оформленная фотозона для посетителей с указанием тега для размещения в социальных сетях; 

8. Фотоконкурс (онлайн); «На дне японского моря» с розыгрышем сертификата на обучение войлоковалянию; 

9. Экскурсии, которые ежедневно для посетителей проводили сами мастера (г. Владивостока); 

10. Создание сувенира выставки на мастер-классе, способствующему продвижению проекта и в качестве 

товара для реализации. 

Итогом работы стало признание выставки-конкурса как лучшего мероприятия года по результатам 

зрительского голосования международного конкурса «Войлочное Вдохновение–2020», организованного 

редакцией журнала «Арт-Войлок». 

В декабре 2020 года выставка-конкурс участвовала онлайн в выставке победителей международного 

конкурса «Войлочное Вдохновение–2019» в г. Москва. Для этого коллективная экспозиция выставки была 

смонтирована снова во Владивостоке и снята видеоэкскурсия по выставке, доступная к просмотру на 

видеохостинге YouTube. 

В сентябре 2021 года выставка-конкурс «У самого синего моря» экспонировалась в крепости Корела (г. Приозерск 

Ленинградской области) по приглашению Ассоциации «Творческий союз мастеров по войлоку», в апреле 2022 – в 
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г. Волхов Ленинградской области в Культурно-информационном центре им. А.С. Пушкина. В мае-июне 2022 году 

планируется экспонирование выставки в г. Выборге (Ленинградская область). 
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Народный фольклор как носитель культурного кода 

 

Беджисова О.О. студентка 3 курса 

    Научный руководитель: Ивлева О. В., преподаватель  

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

1.Введение: Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что проблема воспитания подрастающего 

поколения обретает сегодня особую значимость. Воспитание гражданина, знающего свою историю сегодня - есть 

залог гарантированного будущего для всего российского общества. Воспитание – это процесс, в котором 

закладываются все базовые понятия и основы для дальнейшего становления личности. Учреждения образования и 

культуры являются той базой, на которой ведется повседневная работа с наиболее, уязвимой категорией - детей, 

подростков и молодежи. Воспитание народных ценностей у данной категории — процесс сложный и длительный. 

Знакомство детей с родным краем, с историко-культурными, национальными, природными особенностями 

формируют у них такие черты характера, которые помогут им сохранить эти знания. 

Объект: Народный фольклор 

Предмет: Деятельности  детского фольклорного ансамбля народно – хорового пения «Колокольчик» Амурского 

колледжа искусств и культуры по воспитанию гармоничной личности по средствам народного фольклора.  

Гипотеза: Фольклор - благодатнейшая почва для воспитания и развития духовно-нравственных качеств в личности 

ребенка. Так ли это? 

Цели: Анализ и оценка деятельности фольклорного  ансамбля народно – хорового пения «Колокольчик» в 

воспитании гармоничной личности по средствам народного фольклора. 

Задачи: 1. Рассмотреть понятие фольклор, выявить значение фольклора в современном мире; 

2. Изучить нравственно-педагогические функции детского фольклорного ансамбля в контексте современного 

образования; 

3. Изучить характеристика детского фольклорного ансамбля народно – хорового пения «Колокольчик» в системе 

дополнительного образования Амурского колледжа искусств и культуры; 

4. Проанализировать  концертную деятельность детского фольклорного ансамбля народно – хорового пения 

«Колокольчик». 

Методы исследования, использованные в данной работе: изучение теоретического материала; опрос участников 

ансамбля; провести сравнительный анализ документации коллектива. 

2.Основная часть. 

Глава 1. Теоретические аспекты изучения народного фольклора как носителя культурного кода. 

1.1.Фольклор  его разновидности, а так же его значение в современном мире. 

1.2. Нравственно-педагогические функции детского фольклорного ансамбля в контексте современного 

образования.  

Глава 2. Практические аспекты деятельности  детского фольклорного ансамбля народно – хорового пения 

«Колокольчик» Амурского колледжа искусств и культуры.  

2.1. Характеристика детского фольклорного ансамбля народно – хорового пения «Колокольчик» в системе 

дополнительного образования Амурского колледжа искусств и культуры. 

2.2. Анализ концертной деятельности детского фольклорного ансамбля народно – хорового пения «Колокольчик». 

Заключение: Данная тема научной работы актуальна. Важность народного фольклора в современной системе 

образования достаточно велико. Деятельности фольклорного  ансамбля народно – хорового пения «Колокольчик» 

доказывает, что  необходимо сохранить и развивать коллектив. В данной работе показано, что огромное влияние 

на развитие ребенка оказывают традиции детского фольклора. Каждый жанр детского фольклора обеспечивает 

определенный вектор его развития. 
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Русская народная песня как богатый источник культурного наследия страны 
 

Гагарина Т.Р., студентка 3 курса  

    Научный руководитель: Ивлева О.В., преподаватель  

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

1.Введение: Актуальность данной темы состоит в том, что в нынешних условиях поисков истоков духовного 

возрождения России важно развивать свою национальную культуру. Национальная культура - это многовековой 

опыт народа, материализованный в предметах искусства, труда, быта. Это традиции, обычаи, обряды, верования; 

это мировоззренческие, нравственные и эстетические ценности, определяющие лицо нации, ее самобытность, 

уникальность, ее социальную и духовную особенность. Культура России уже давно заняла в мире достойное место. 

Это культура народа с открытой душой и большим сердцем. Культура не только рядом и вокруг — она внутри 

каждого. Она в именах, песнях и сказках, легендах и преданиях, поговорках и пословицах, в обычаях и обрядах, 

традициях народной жизни, загадках и играх. Традиционная народная культура незримо формирует нас, оберегает 

и защищает, учит и наставляет. Куда бы ни уводили человека новые технологии, экономические, социальные и 

политические процессы, как только начинает звучать народные инструменты, запевается песня, затеваются танец 

и игра, мы становимся другими. Мы чувствуем народную душу. 

Объект: Русская народная песня. 

Предмет: Деятельность музыкального отделения специальности – сольное и хоровое народное пение Амурского 

колледжа искусств и культуры по сохранению и возрождению русской народной песни как богатейшего источника 

культурного наследия страны. 

Гипотеза: Русская народная песня не только раскрывает неповторимость русской души и хранит достояние 

истории русского народа, но ещё и сохраняет общность русской нации, приобщает последующие поколения к 

культурному достоянию прошлого. Так ли это? 

Цель: анализ и оценка деятельности выпускников Амурского колледжа искусств и культуры специальности 

сольного и хорового народного пения по сохранению и возрождению народной художественной культуры через 

русскую народную песню, как культурное наследие страны. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:   

1. Раскрыть понятие народного художественного творчества как основы художественной культуры общества. 

2. Изучить роль русской народной песни, в познании культурного наследия русских народных традиций. 

3. Проанализировать деятельность Амурского колледжа искусств и культуры музыкального отделения 

специальности – сольное и хоровое народное пение 

4. Проанализировать деятельности выпускников специальности – сольное и хоровое народное пение по 

пропаганде русской народной песни в Амурской области.  

Методы исследования: изучение теоретического материала; провести сравнительный анализ документов 

деятельности выпускников колледжа по пропаганде русской народной песни в Амурской области; изученность 

социальные сайты учреждений культуры области в сети Интернет. 

2.Основная часть. 

Глава 1. Теоретические аспекты изучения русской народной песни как части народного художественного 

творчества. 

1.1 Народное художественное творчество как основа художественной культуры общества. 

1.2  Роль русской народной песни, в познании культурного наследия русских народных традиций. 

Глава 2. Практические аспекты деятельности музыкального отделения специальности – сольное и хоровое 

народное пение Амурского колледжа искусств и культуры. 

2.1 Деятельность музыкального отделения специальности – сольное и   хоровое народное пение Амурского 

колледжа искусств и культуры. 

2.2 Анализ деятельности выпускников специальности – сольное и хоровое народное пение по пропаганде русской 

народной песни в Амурской области. 

Заключение: На основании выше сказанного, автор работы может сделать вывод о том, что в России испокон веков 

любят, чтят и помнят народные песни, в которых отражаются обычаи, традиции, характер народа. Культура, 

безусловно, помогает возродить самобытность русского народа, вернуться к истокам, к собственным корням, во 

все времена являющимся опорой любого национального самосознания.  
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Музыкальная культура России 50-80х годов 19 века. Противостояние двух школ 

 

Куксевич М.И.  

Глазко С.В., преподаватель 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

Музыка тесно связана со всеми отраслями жизни – театром, живописью, архитектурой, общественно-

политической жизнью людей и другими сферами деятельности. Чтобы понять за счет чего в наше время музыка 

расширила свои границы, необходимо, прежде всего, заглянуть в истоки, на то, что и как влияло на русскую 

музыку, ведь от этого напрямую зависит, что мы сейчас слышим и видим в разных видах искусства. Огромный 

прорыв был совершен, конечно, в 19 веке.  

Цель работы: Систематизировать знания по развитию русской музыкальной культуры 50-80х годов XIX века с 

позиции исторической перспективы. 

Исходя из поставленной цели задачей исследования является: 

Сформировать представление об особенностях развития отечественной музыкальной культур 50-80х годов 

XIX века в контексте противостояния двух школ 

Методы исследования: 

-метод анализа; 

-метод обобщения; 

-метод сравнения; 

-исторический метод. 

Вторая половина XIX в. - это время расцвета творчества русских композиторов, развития музыкальной 

критики и теоретической мысли о музыке. Время, когда свершился перелом в организации музыкального 

образования, поднялся уровень музыкальной сцены, развилась концертная жизнь, были достигнуты небывалые 

успехи в исполнительстве, а так же расширился во много раз и демократизировался контингент слушателей. 

В это время в русской культуре царило смешение двух стилей – классицизма и романтизма.  Произошли такие 

масштабные для России события, как Отечественная война, восстание декабристов; в обществе распространялись 

идеи Великой Французской революции, произошедшей незадолго до этого. Все это не могло не отразиться на 

культуре страны. Так же на культурное развитие страны того времени оказали влияние и государственные 

реформы, проведённые Александром II: главной реформой того времени стала отмена крепостного права. Для 

российской культуры это выступило в качестве всплеска образовательной волны, начала капиталистического 

периода, способствовало изменению духовного и социального облика граждан, изменению условия жизни и быта 

населения и возрождению его культурных потребностей. В идейном отношении характерным для данного периода 

являлась идея демократизма в сознании общества, убежденность в необходимости изменений. 

На вторую половину XIX в. приходится время расцвета в России национальной и демократической школы 

живописи. Идейным вождём передвижников стал Иван Николаевич Крамской, создавший целую галерею 

портретов русских писателей, художников, музыкантов и общественных деятелей. Высшие достижения русского 

реализма связаны с творчеством Ильи Ефримовича Репина и Василия Ивановича Сурикова. 

В русской музыкальной культуре 19 века произошел настоящий подъем, сформировалась национальная 

музыкальная школа, и отечественных композиторов признал и начал уважать весь мир.  Композиторы этого 

времени в строительстве национальной музыкальной культуры были продолжателями дела, начатого М. И. 

Глинкой: формируется  крупнейшая школа во главе с Михаилом Алексеевичем Балакиревым, которую позже 

Стасов назовет «Могучая Кучка», а также Новое русское общество во главе с Антоном Григорьевичем 

Рубинштейном. 

«Могучая кучка» с самого начала выказала себя врагом рутины и консерватизма в искусстве. Ее лозунгами 

были дерзание, независимость от отживающих преданий, стремление, по словам Мусоргского, к «новым берегам». 
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После, в самостоятельной переоценке как наследия, так и явлений современного искусства представителями 

«кучкизма» иногда допускались некоторые крайности. Это, в частности, имело место в критической деятельности 

Стасова и Кюи. Главной своей целью «кучкисты» видели воплощение демократичности и народности в своих 

музыкальных произведениях. В то время очень сильны были революционные идеи; вся интеллигенция размышляла 

над проблемами крестьян, сами же крестьяне устраивали бунты и восстания. На этом фоне и появилась «Могучая 

кучка» с её идеями национального, духовного, народного богатства. Тщательно собирая русский фольклор, они 

старались передать в операх всю силу народного духа. 

М.А Балакирев считал, что музыкальное образование, как и любое другое, должно быть общедоступно. 

Именно поэтому он создал Бесплатную музыкальную школу. Концерты школы помогали насытить народ 

культурой и пропагандировали русскую музыку. Создавая русскую культуру, кучкисты не были против 

зарубежной музыки как таковой: они анализировали популярные произведения европейских композиторов, на их 

основе упражнялись в написании собственной музыки, привнося необходимый народный колорит. 

Русское музыкальное общество же своей первостепенной задачей ставило знакомство всех людей России с 

зарубежной музыкой Бетховена, Листа, Верди, Шумана, Шопена, при этом, не забывая и про новые произведения, 

созданными молодыми композиторами, но уже новаторами в музыке. За счёт проведения подобных концертов по 

весьма демократичным ценам, оно тем самым охватило все уровни сословий в стране. После открытия 

Рубинштейном Петербургской консерватории, пользуясь своими связями, он привлекал в туда лучших музыкантов 

мира и тем самым создал Грандиозный космополитический центр музыкальной культуры, перенеся всю высшую 

музыкальную жизнь из Германии, Австрии и Франции в Петербург. 

В ответ на это Балакирев заявлял, что подобно русской народной песне, русской культуре чужда «всякая 

искусственность», «условность», «теоретическая рутина», а значит, русские композиторы должны сочинять лишь 

по вдохновению. Именно поэтому его так возмущало создание Петербургской и Московской консерваторий под 

руководством братьев Рубинштейнов, взращивающих «музыкальных чиновников», которые «подведут всю 

русскую музыку под ярмо музыкальных немецких генералов». 

«Кучка» проявляла большой интерес к музыкальному фольклору не только русского, но и других народов. 

«Кучкисты» обрабатывали украинские, сербские, чешские, польские, испанские народные темы, всегда чутко 

улавливая подлинный дух народно-музыкальных культур. Особенно богат в музыке «кучки», как и вообще в 

русской музыке, восточный элемент. 

Рубинштейн всё же был убеждён, что отечественное искусство нужно строить, опираясь на европейские 

традиции, что тормозит развитие русской музыкальной культуры, в той ее красе, в том чистом виде, которое нужно 

нашей стране.  Кучкисты же подчеркивали национальное достояние, передали через музыку особенности русского 

народа и природы, а не уподоблялись зарубежным композиторам, используя, по их мнению, «устаревшие 

материалы». Самое главное в искусстве – национальность, современность и чувство реальной историчности! 

Таким образом, важными плюсами «Могучей кучки» стало: 

- открытие Бесплатной музыкальной школы - для развития музыкальных навыков всех слоёв населения; 

- приобщение к фольклору отечественной культуры; 

  - продолжение традиций М. Глинки;  

- уважение к культуре других стран. 

- пропаганда коллективно-любительского музицирования. 

Приверженцы консерватории ставили перед собой следующие задачи: 

- создание РМО с целью ознакомления народа с Европейской культурой; 

- низкая стоимость билета на концерты РМО; 

- обучение и выпуск профессиональных музыкантов; 

- разработка устава и учебных планов, которые используются по сей день; 

- привлечение иностранных музыкантов-профессионалов с целью развития образования и вкуса в музыке; 

- разграничение специальностей в Консерватории. 

- основа на прошлое, не забывая о нынешнем; 

- возможность отечественных композиторов слышать собственно написанных произведений. 

Несмотря на их разные взгляды на русскую культуру, они всё-таки делали одно общее дело: 

- опирались на музыку прошлого в качестве основы в гармонии и композиции; 

- содружество Римского-Корсакова, Чайковского, Лядова, Глазунова привело к окончанию вражды школ; 

- развитие музыкальных навыков опирались на  отечественную и зарубежную музыку; 

- в результате сближения школ был выведен синтез двух направлений; 

- силами этих двух групп, русская музыка стала вровень с Европейской. 

 

Жанровое разнообразие русских народных песен 

                                                                       Семухина Е.С.  

Гарай С.А., научный руководитель 

                                       ГПОАУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 
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Старинные песни многообразны по жанрам и по своим темам. Среди них есть песни эпические, 

повествовательные и лирические, живо передающие настроения и переживания человека; есть песни сатирические, 

насыщенные смехом, и песни грустные, наполненные слезами. Широка и тематика старинных народных песен.  

Во второй половине XIX века протяжные песни постепенно перестают складываться. Они все более заменяются 

частушками, художественная форма и содержание которых более соответствовали новым условиям общественной 

жизни.  

Почему же в истории сложилось два рода песен: песни фольклорные, или, как раньше их называли, 

простонародные, и песни литературные? Истоки этого разделения уходят в далекое прошлое. 

В первобытном обществе, при родовом строе, когда еще не было письменности, искусство слова было устным и 

коллективным. Первые представления о жизни природы, людей закреплялись в устном художественном слове, 

хранившемся в памяти поколений. Письменность появилась в условиях развивавшихся феодальных отношений, 

когда общество распадалось на антагонистические группы. Мудрый опыт народа хранился и передавался из уст в 

уста. Устное развитие фольклора создало и его своеобразные художественные приемы.  

Народная песня, как и весь фольклор в целом, отличается от литературы своим особым стилем, системой 

традиционных образов, которые складывались веками и переходили из песни в песню. 

В народных песнях - веселье и слезы, горе и радость простого человека. Эти песни скупы на слова, просты 

по содержанию. В песнях сложились постоянные образы-символы, которые всегда, во многих песнях выражают 

одно содержание, одно настроение.Для народной песни характерны постоянные эпитеты. 

В лирических песнях почти нет рассказа о событиях, иной характер песен эпических: они подробно 

рассказывают о происшедшем. Старинные народные песни могут служить источником при изучении истории 

страны 

Народная песня - не протокольная запись об историческом событии. В ней нередко допускается вымысел. 

Песни часто выдают желаемое за действительное. Но вымышленность отдельных эпизодов песни не нарушает ее 

исторической достоверности.  

Старинные народные песни освещают нам общественную и семейную жизнь наших предков. Народные 

песни рассказывают о вольных казаках - тех крестьянах, которые бежали на юг от помещиков. Рассказывают песни 

о разбойниках. Значителен цикл солдатских песен. Лирические песни передают тоску солдат по родной семье, их 

думы о далекой родине. В солдатских песнях есть и много юмора. Особый раздел составляют песни тюрьмы и 

ссылки. В семейных песнях проявились чувства любви к отцу и матери, горечь сиротства и вдовства, тоска молодой 

женщины, разлученной с мужем. 

Основные темы народных песен связаны с жизнью простого народа, с жизнью крестьянина. Песни 

оценивают исторические и социальные явления с позиций трудового человека. Симпатии и антипатии этих песен 

определены социальными и эстетическими взглядами крестьян. 

Русские народные песни - наше культурное наследство, ценный памятник прошлого. Они запечатлели 

черты русского национального характера: задушевность, грусть и мягкий юмор, хлесткую насмешливость, любовь 

к труду и уважение к труженику, способность стойко переносить невзгоды и смелый протест против 

несправедливости и угнетения. Русский человек предстает в наших песнях как человек богатой, щедрой души. 

Русские народные песни и сейчас остаются образцом поэтического искусства для наших поэтов, многие из которых 

любовно развивают традиции русской песенной культуры в своем творчестве. 

 

Культурное наследие Кубани как основа формирования национального самосознания молодежи 

Вертипорох Виалина ,  

ученица 11 «В» класса МАОУ СОШ 71 г.Краснодар 

руководитель: Бурлакова Генриетта Николаевна 

  

Особую роль в формировании эстетического воспитания молодежи в современном обществе играет 

культура, традиции, обычаи, искусство. Решение этих задач возможно на основе целостного, системно – 

структурного, личностного и комплексного подхода к эстетическому воспитанию молодежи. 

Осуществление указанных подходов обеспечит решение проблемы формирования культурной, духовно богатой, 

гармонично развитой личности, через раскрытие использования художественной стороны, специфики образного 

языка: изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. И тогда, все те великие, гуманные 

идеи, войдут в душу огромной силой, станут частью внутреннего мира, питательной средой дум, чувств, 

поступков среди молодежи. 

Культура Кубани служит мощным средством эстетического, духовного и нравственного воспитания, 

помогает воспитать молодежь достойную своих отцов и дедов. Кубанское казачество снова в центре внимания. 

На Кубани в школах введен новый предмет «Кубановедение». 

В условиях становления и возрождения национального самосознания особую остроту приобретает воспитание на 

культуре, традициях, обычаях кубанских казаков. Все это является новым открытием для молодежи, несущим в 
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себе объем знаний и опыта, проверенного веками, культуру и уклад этноса. Воспитать молодежь на культурном 

наследии кубанских казаков – значит сохранить историческую преемственность поколений. 

Культура Кубани на переломных этапах общества обостряется чувство самосознания, возрастает интерес 

к своим истокам, корням национальной культуры. Реальные условия в нашем Краснодарском крае позволяют 

успешно проводить связи изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. 

В процессе преподавания изучается опыт казаков, их культура, традиции, обычаи и всю эту красоту природы 

родного края изображается в творческих работах, где можно увидеть черты национального своеобразия в облике 

людей, в их одежде, украшениях, в архитектуре, предметах быта. Передавать свое отношение к изображаемым 

событиям, используя для этого возможности композиции, рисунка, цвета. 

Обращение к этнокультурным традициям, обычаям в воспитательном и образовательном процессе – одна из 

актуальных проблем современного образования. В тоже время региональный компонент в художественно-

эстетическом воспитании имеет все предпосылки для решения проблемы комплексного эстетического 

воспитания молодежи. Для этого на Кубани была построена этнографическая станица Атамань, где каждый 

посетитель ознакомится с традициями, бытом, культурой казаков, уведет казачьи хаты, подворья. 

В этом музее под открытым небом создатели постарались учесть все детали казачьего быта. В правых углах 

каждой кубанской хаты на счастье лежат цветы вместе с медными и серебряными деньгами. На печках кипит 

борщ, а в стойлах – стоят настоящие кубанские скакуны. Ожили не только предметы быта, но и традиции, 

легенды. По дорогам станицы ездят брички, в трактирах готовят блюда, приготовленные по старинным рецептам, 

на улицах дают мастер-классы. 

Экспонаты каждый посетитель не только можно потрогать руками, но и научиться какому-нибудь 

казачьему ремеслу и узнать, как казаки называли предметы быта: плетень – высокая изгородь, сплетенная из 

тонких прутьев древа; пидворье – подворье, двор вокруг дома; хата – дом казака; глечик – горшок для хранения 

молочных продуктов; макитра – горшок для приготовления и хранения хлеба; бешмет – верхняя одежда казака; 

заспивают – поют. Как жили кубанские казаки, гуляли, пели, что пили – ни один из источников не смог бы лучше 

передать атмосферу. 

А значит, приехав в станицу Атамань, мы перелистываем страницы самой правдивой книги о том, как 

зарождалась Кубань, кто ее заселял. Место выбрано было не случайно. Именно здесь высадились первые 

черноморские казаки. Эта земля была им дарована императрицей Екатериной II в 1792 г., за это время казаки 

своим трудом и верой превратили эти земли в благодатный край. Свежий и чистый воздух, щебетание птиц, шум 

Азовского моря, уютные курени с домоткаными ковриками на полу и старинными прялками в углу это и есть 

станица Атамань. 

Таким образом, можно сделать вывод, что богатейшее наследие кубанского казачества: история, 

культура, традиции, система жизненных ценностей поможет, все это поможет приобщить молодежь к лучшим 

образцам творчества казаков. Будет воссоздаваться механизм естественной культурной преемственности между 

поколениями и восприятие культурного наследия кубанских казаков как взаимосвязи национальной культуры, 

тем самым выполняется функция этнической социализации. 

Все это подскажет способ оставаться человеком в любых трудных ситуациях. 

Список использованных источников 
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Сравнение налоговых систем России и США 

 

Колотий Ростислав, студент 1 курса 

Финансово-экономический колледж, г.Благовещенск  

(Благовещенский филиал Финуниверситета) 

Джурик В.Г., преподаватель английского языка 

 

Налоговая система является важной составляющей любой страны, благодаря ей формируются 

государственные бюджеты, идет строительство муниципальных объектов, а также формируются выплаты 

нуждающимся. 

Российская налоговая система состоит из трех основных налогов. Первый -  работник платит самостоятельно - 

НДФЛ, который составляет 13% из которых 85%, то есть 11,05% идут на благоустройство города области, а 

остальные 15%, что составляет 1,95%, отправляются на обустройство всех близлежащих городов, сел и поселков. 

Следующий налог платит работодатель, и он составляет 30 % от верхней части заработной платы, получаемой 

работником, из которых 22 % идет в Пенсионный фонд, 5,1 % идет на медицинское страхование и 2,9 % на 

социальное страхование.  
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Третий налог - налог на добавленную стоимость, который составляет 20% и применяется на всех стадиях 

производства. Данный налог является очень значительной частью всей налоговой системы и приносит огромную 

часть доходов в государственный бюджет Российской Федерации. 

Налоговая система США. Первый налог — это федеральный налог, который является прогрессивным и 

зависит от получаемой заработной платы и составляет от 10% до 37%, но полностью налог никто платить не будет, 

часть дохода делится на части и к каждой будет применяться процент из них. 

Следующим налогом является налог штата, в каждом штате этот налог устанавливается индивидуально, например, 

в штате Калифорния этот налог является прогрессивным и составляет от 1% до 12,3%, а в Неваде этот налог не 

устанавливается. 

Также существует местный налог, который устанавливается индивидуально для каждого штата. Местные налоги 

бывают разных форм: от налогов на имущество и налогов на заработную плату до налогов с продаж и 

лицензионных сборов.  

Взносы на госмедицинскую программу 1,45%, столько же платит работодатель, но применяется по достижении 65 

лет, при наличии инвалидности, или если требуется пересадка почки. 

Налог с продаж взимается только в случае продажи конечному потребителю и в каждом штате; она отличается и 

варьируется от 0% до 7,25%. 

Для сравнения налоговых систем возьмем в качестве примера офис-менеджера в Кентукки и в городе 

Брянске. 

Что касается офис-менеджера в Кентукки, то в среднем его зарплата составляет 41 тысячу долларов в год, также в 

Америке принято оплачивать свою медицинскую страховку самостоятельно и для простоты возьмем 150 долларов 

в месяц. Также в Америке существует система Standard Deduction, что позволяет уменьшить сумму налогов: для 

штата Кентукки налог является фиксированным и составляет 5% - 2503 доллара. 

Благодаря системе стандартных вычетов человек платит налогов гораздо меньше, и по отношению к полученной 

зарплате проценты намного ниже, потому что без этой системы процент был бы 12% для федерального налога и 

5% для налога штата. 

У работника из Брянска заработная плата составляет 25 тысяч рублей в месяц. Налоги с заработной платы 

распределятся следующим образом. 

НДФЛ  - 13%  - 39000 руб. -  3250 руб. 

Скрытая часть оплачивается работодателем 

Пенсионный фонд - 22% - 66000 руб. - 5500 руб. 

Медстраховка - 5,1% - 15300 руб.  - 1275 руб. 

Социальное страхование - 2,9% - 8700 руб. - 725 руб. 

В сумме - 43% - 129000 руб. - 10750 руб. 

Мною был проведен опрос среди моих одноклассников, студентов 1 курса. Я решил задать им несколько вопросов 

и подвести итоги. Было опрошено двадцать человек. Некоторые вопросы были легкими, потому что были изучены 

на занятиях, но оказались сложнее.  

Вопросы Процент верных 
ответов 

Количество 
человек 

Какой процент составляет налог на доходы физических 
лиц? 

90% 18 

Какой бюджет пополняется за счет средств, полученных от 
НДФЛ? 

65% 13 

Сколько работодатель платит социальные отчисления в 
процентах? 

95% 19 

Какой процент идет в Пенсионный фонд от социальных 
выплат? 

80% 16 

Остаются ли средства, полученные с НДС, в регионе? 55% 11 
 Результаты опроса показали, что остается много нераскрытых моментов налоговой системы. 

Подводя итог, можно увидеть, что налогообложение в США составило 33,39%, а в России этот процент равен 43%. 

Разница ощутима, учитывая очень разный уровень жизни, мы отдаем чуть меньше половины своей зарплаты, о 

30% которой даже не задумываемся. При этом работник в Америке понимает, какие налоги куда будут направлены, 

тогда как многие даже не знают о назначении НДФЛ в России. 

Таким образом, налогообложение в США составляет меньший процент по отношению к России. Вы также можете 

заметить, что налоговая система США более детализирована, и люди сразу понимают, за что платят налоги. В 

США есть стандартные вычеты и возможность подать декларацию о доходах всей семьей, что делает процент 

налогов еще ниже. 
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Пётр I. Анализ реформ 

Суровый Н.В. 

Научный руководитель: Федюшкина А.В. 

                   ГПОАУ АО «Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций» 

 

Петр I является одной из самых противоречивых фигур в истории нашей страны. Преобразования, 

инициатором и главным деятелем которых был первый русский император, «прорубивший окно в Европу», 

вызывали и до сих пор вызывают противоречивые оценки. Одни называли его великим реформатором, который 

превратил Россию в крупную и сильную европейскую державу. Другие обвиняли в попрании традиций, обычаев, 

в разрушении национальной самобытности. Нынешняя Россия опять стоит на пути модернизации, целью которой 

выступает построение постиндустриального общества, называемого также «обществом знаний», где основной 

ценностью и основной производительной силой является человек.  Следует подчеркнуть, что реформы, 

проводимые правительством в наши дни, так же, как и реформы, проводимые Петром I сопровождаются 

противоречивыми результатами и полярно противоположными оценками в различных слоях российского 

общества. Это вызывает обостренный интерес к реформам в прошлом, к их истокам, несмотря на разное толкование 

реформ. Реформы, проводимые Петром I, были крайне необходимы. Преобразования коснулись всех сторон жизни 

государства и охватили все направления внутренней и внешней политики. Они затронули практически все сферы 

жизни Российского государства и оказали определяющее воздействие на весь дальнейший ход исторического 

процесса в нашей стране. 

  Что же мы всё-таки знаем о первом русском императоре Петре I и о его реформах? С одной стороны, они 

имели огромное прогрессивное значение, шли навстречу общенациональным интересам и потребностям, 

способствовали значительному ускорению исторического развития страны и были нацелены на ликвидацию её 

отсталости. С другой стороны – осуществлялись крепостническими методами.  

Возьмём налоговую реформу Петра I. Во времена Петра было введено огромное количество экзотических налогов: 

налог с продажи съестного, с арбузов, с огурцов, орехов. Облагались налогами уголья и промыслы, религиозные 

верования. С введением подушной подати число   плательщиков   прямых   налогов 

значительно   расширилось. Но   реформа   имела   и   другую   сторону. Единую норму налога должны были 

платить крестьяне, работающие в разных природно-климатических и хозяйственным условиям районах. 

Трудоспособные работники платили за беглых и больных, стариков и детей, а также умерших между ревизиями 

«ревизских душ». Кроме того, большим недостатком петровской налоговой реформы был 

нерешенный   вопрос   самоуправства   дворян   и   чиновников. Как Пётр не старался ввести прозрачную и 

эффективную письменную отчётность, ему это не удавалось. И все другие реформы Петра I были достаточно 

противоречивы. 

  И их главное противоречием в том, что все изменения происходили на феодально-крепостнической основе, 

эксплуатации труда крестьян. Российская Империя нуждалась в ликвидации технико-экономической и культурной 

отсталости, но при существующей системе её нельзя было преодолеть в полной мере, как не старался император. 

  С одной стороны реформы имели огромный исторический смысл, так как способствовали прогрессу 

страны, были нацелены на ликвидацию её отсталости. С другой стороны, они осуществлялись крепостниками и 

были направлены на укрепление их господства. В результате Петровских преобразований, Россия быстро догнала 

те европейские страны, где сохранилось господство над крепостными, но не смогла ещё очень долгий период 

истории догнать страны, в которых начался переход к капитализму. 

 

Развитие культуры речи младших школьников с использованием нестандартных форм работ на уроках 

русского языка 

 

Соколов М.П., 145К группа 

Научный руководитель: Сорокина Р.Н. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

 

Развитие речи учащихся – одна из актуальных проблем в современном мире. Одной из главных задач в 

деятельности учителя начальных классов является формирование культуры речи школьников. От успешности ее 

реализации во многом зависит качество дальнейшего обучения и воспитания. 

Современная система работы по развитию речи учащихся, выделяет в качестве основной задачу 

формирования умений воспринимать и воспроизводить текст и сознательно создавать собственное высказывание 

в устной и письменной форме.  

Основной формой организации учебного процесса является урок. Типы уроков различны: на одних 

объясняется новый материал, на других закрепляются и совершенствуются знания, умения и навыки, на третьих – 

обобщается изученный материал, на четвёртых – проверяются знания учащихся, проводятся контрольные и 

проверочные работы, тестирование и мониторинг. 
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Наряду с этими формами обучения в последнее время широко используются и нетрадиционные или 

нестандартные. Это, в частности: конкурсы, путешествия, интегрированные уроки, уроки-сказки, тематические 

игровые уроки, театральное представление, КВН, экскурсия благодаря которым ученики быстрее и лучше 

усваивают программный материал. 

Цель исследования: доказать эффективность использования нестандартных форм работ по русскому языку 

для развития культуры речи у младших школьников. В своей работе мы описываем использование нестандартных 

форм работ на уроках русского языка для развития культуры речи. 

Экспериментальная работа проводилось на базе Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средняя образовательная школа №3 г.Сковородино. 

Для определения уровня культуры речи учащихся, было проведено экспериментальное исследование, 

которое включало констатирующий, формирующий и контрольный этапы. 

Цель проведения констатирующего этапа эксперимента заключалась в проведении первичной диагностики 

с применением методики «Определение понятий», автора Р.С Немова и методики Т.А Фотековой. 

При обработке результатов исследования по методике «Определение понятий», автора Р.С. Немова были 

получены следующие результаты:  

Низкий уровень показали 4 детей, что составляет 20% сформированности активного словарного запаса, 

который является одним из компонентов культуры речи, что говорит о низком уровне овладении лексическими 

нормами у младших школьников 

Средний уровень показали 10 детей это 50 % сформированности активного словарного запаса, что говорит 

о развитом речевом аппарате и нормальном активном словарном запасе младших школьников.  

Высокий уровень   выявлен у 6-ти обучающихся, что составляет 30%, что характеризуется обширным 

активным словарным запасом и развитом речевом аппарате младших школьников. 

При обработке результатов исследования по методике «Составление предложений из слов, предъявленных 

в начальной форме», автора Т.А Фотековой были получены следующие результаты: 

Таким образом, результаты диагностики показали: низкий уровень – 5 обучающихся (25%), что 

свидетельствует о том, что эти учащиеся трудности в воспроизведении понятных высказываний, присутствуют 

проблемы с речью, средний уровень – 5 учащихся (25%) что свидетельствует о том, что учащиеся испытывают 

трудности при построении понятных высказываний, высокий уровень -10 учащихся (50%) что свидетельствует о 

том, что обучающиеся способны без каких-либо проблем строить и воспроизводить понятные высказывания  

Полученные данные явились основанием для использования нестандартных форм работ на уроках русского 

языка. Цель формирующего этапа: повышение уровня развития культуры речи младших школьников с 

использованием нестандартных форм работ по русскому языку. Нами были разработаны несколько занятий. 

На данных занятиях нестандартными формами работы явятся: составление кластера на уроке-путешествии, 

инсценировка проблемных вопросов для самоопределения и целеполагания школьников. Так же игра «Ярмарка», 

в которой учащиеся в парах с помощью раздаточного материала образуют новые слова при изучении суффиксов. 

Проведенные занятия и результаты повторного исследования показывают положительную динамику и 

позволяют сделать вывод о том, что нестандартные формы работ по русскому языку, являются эффективным 

средством развития культуры речи младших школьников, а также, цель нашего исследования нашла свое 

подтверждение. 
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Проблема изучения системы наказаний отдельно взятых государств на протяжении нескольких 

десятилетий неоднократно поднималась представителями различных наук в области уголовного права. Подобная 
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значимость института характерна для всех правовых систем, в том числе для правовых систем РФ и США. 

Сравнительный анализ представителей данных правовых семей может быть полезен для оценки российского 

уголовного законодательства. В этом и заключается актуальность выбранной мною темы. 

Цель исследования: более детальное рассмотрение правового регулирования системы наказаний в 

анализируемых странах. 

Задачи исследования: изучить систему наказаний в России и США; сравнить системы наказаний данных  

стран. 

Объектом исследования является система наказаний в РФ и США 

Предмет исследования: особенности системы наказаний в России и США  

Практическая значимость работы заключается в возможности дальнейшего применения данного материала 

на занятиях по английскому языку и применения полученных знаний в дальнейшей работе по специальности 

Уголовное законодательство США состоит из федеральных законов и законов отдельных штатов. К 

федеральному уровню относятся Свод законов США, Примерный уголовный кодекс  и Закон о контроле над 

преступностью. Для регионального уровня характерны уголовные кодексы, уголовные законы и подзаконные акты. 

Американский институт наказания характеризуется двухуровневой системой правового регулирования,  

российский — это единое уголовное законодательство. В РФ уголовное законодательство  представлено  

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Анализируя уголовное законодательство США, следует отметить, что легального понятия «наказание» оно 

не содержит. Полное определение сформулировано в словаре юридических терминов, где под наказанием в 

уголовном праве понимается любая боль, страдание, кара, ограничение, налагаемое на лицо в соответствии с 

нормами права по решению или приговору суда за преступление или уголовное правонарушение.  

Действующее уголовное законодательство РФ под наказанием  понимает меру государственного 

принуждения, назначаемую по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, и заключается в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или ограничении 

прав и свобод этого лица. 

Особое внимание в законодательстве США уделяется вопросу о целях наказания. В уголовно- правовой 

литературе определены следующие цели наказания: кара, воздаяние, устрашение, реабилитация. В Своде законов 

США среди факторов, учитываемых при определении наказания, названы: содействие уважению закона, 

предоставление виновному возможности в дальнейшем получить  профессиональную подготовку, медицинское 

обслуживание наиболее эффективным образом.  

В Российской Федерации в качестве целей наказания выделяют восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. Следует отметить, 

что в УК РФ кара, как одна из целей наказания отсутствует. Понятие «система наказаний» ни в российском, ни в 

американском законодательстве не разработано.  

Основными видами наказаний в США являются: смертная казнь, тюремное заключение, штраф, 

реституция, пробация. Многообразны дополнительные наказания: лишение избирательных прав, запрещение 

занимать некоторые должности или осуществлять определенную деятельность, конфискация имущества и другие.  

В уголовном законодательстве России закреплен исчерпывающий, более расширенный, чем в 

американском законодательстве, перечень наказаний. При этом все наказания классифицированы на основные, 

дополнительные и смешанные. 

Основные виды наказаний: обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, 

принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный 

срок, пожизненное лишение свободы, смертная. Смешанные  наказания: штраф, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью и ограничение свободы. Дополнительные 

наказания: лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

США - одна из немногих стран, где смертная казнь не только предусмотрена законодательством, но и широко 

применяется на практике. Смертная казнь назначается при совершении тяжкого убийства или деяния, 

осуществленного в ходе или как результат совершения другого опасного преступления. Свод Законов США 

предусматривает в качестве альтернативы смертной казни тюремное заключения, но при определенных условиях.  

В российском уголовном праве смертная казнь назначается только за особо тяжкие преступления, 

посягающие на жизнь. Смертная казнь, как исключительная мера наказания, предусмотрена в Конституции РФ, УК 

РФ и УИК РФ, в то время как практическое ее применение невозможно в связи подписанием Россией 

Дополнительного протокола №6 «Относительно отмены смертной казни».  

Таким образом, на основании проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что 

дифференциация системы наказаний в России и США отличается. Кроме того, избрание вида и определение срока 

наказания по-разному осуществляется на практике.  
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Введение.  

В России всегда уделялось внимание изучению иностранных языков. В XVIII веке знание иностранного 

языка было неотъемлемым признаком образованного человека. Изучение иностранных языков в России было 

неразрывно связано с культурной историей страны. Следует отметить, что до преобразований Петра Великого не 

существовало систематического обучения иностранным языкам. К XVIII в., благодаря Петру I значение России на 

международной арене значительно возросло и укрепилось. В целом, начало XVIII в. было ознаменовано 

петровскими реформами в различных сферах деятельности – в области науки, техники, культуры и образования. 

Актуальность. 

Сегодня, как и прежде, нашему обществу требуются высокообразованные люди, умеющие решать самые 

трудные жизненные вопросы. Поэтому, именно иностранный язык как учебный предмет, имеет огромный 

потенциал возможностей для всестороннего развития личности. 

Цель. Определить, как повлияли петровские реформы на изучение иностранных языков в России. 

Задачи. 
1. Изучить различную литературу по данной теме: энциклопедии, статьи и сайты в Интернете. 

2. Провести социальный опрос среди студентов колледжа.  

3. На основание полученных данных сделать вывод. 

Гипотеза. Многие думают, что большинство граждан России, изучают иностранные языки, чтобы уехать в 

другие страны и там начать строить свою жизнь.  

Основная часть 

Правительство Петра I проводило многочисленные просветительские реформы при самом активном и деятельном 

участии самого царя, в результате которых организовывались светские государственные учебные заведения. 

Образование, в том числе изучение иностранных языков, в XVIII в. становится предметом особого внимания и 

забот со стороны государства. 

После революции русских людей со знанием иностранных языков стало резко меньше. Аристократы 

уехали, а советскому населению языки в основном не были интересны. Долгое время в школах по 

политическим причинам учили немецкий, но мало кто им владел после обучения. Другие языки, в том 

числе английский, были еще дальше от обычных людей.  

После распада СССР повторилась та же история, что и при Петре Первом. Изоляция закончилась, 

люди получили возможность языковой практики, детей стали отправлять за границу, а в России появились 

качественные языковые школы и хорошие учителя. Благодаря первому императору в России возникла система 

профессионального образования, а изучение иностранных языков стало носить системный характер. 

Практическая часть. 

Данная тема меня заинтересовала, и я решил провести опрос среди студентов нашего колледжа. В 

опросе приняло участие 60 студентов с 1-3 курс. Вопросы были следующие:  

1. Нужно ли изучать иностранные языки? 

2. Для чего изучают иностранные языки?  

3. Знакомили вы с культурными преобразованиями Петра I? 

4. Как Вы относитесь к культурным преобразованиям Петра I? 

По результатам опроса можно понять, что 91% опрошенных студентов считают, что нужно изучать 

иностранные языки. Также можно отметить что большинство студентов изучают иностранные языки для общения 

и коммуникации с гражданами других стран. 58% студентов знакомы с культурными преобразованиями Петра I. 

72% опрошенных относится лояльно к культурным преобразованиям Петра I. 76% студентов изучают иностранные 

языки, чтобы получить работу в фирмах, сотрудничающих с зарубежными партнерами, работать в сфере туризма 

и сервиса и получать образование за рубежом. 

Заключение.  

Как показал опрос, большинство студентов изучают иностранные языки и поддерживают культурные 

преобразования Петра I. Это доказывает тот факт, что культурные петровские реформы повлияли на изучение 

иностранных языков среди граждан России. 

Вывод. 
В XXI в. преподавание иностранных языков очень востребовано, так как возникает насущная потребность 

использования подобных знаний в повседневной жизни. В общении людей разных национальностей и 
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вероисповеданий важную роль играет владение иностранными языками. Теперь, когда значительные расстояния 

преодолеваются все быстрее, возрастает число контактов между жителями различных стран. Это касается как 

деловых отношений, так и туристических. Поэтому изучение иностранных языков приобретает все большее 

значение.   
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Изучение иностранного языка включает в себя не только изучение грамматики, но и знакомство с культурой 

и традициями страны изучаемого языка. Только глубокое погружение в жизнь местных жителей поможет 

тщательно изучить язык, начать мыслить, как туземец. Одной из сфер жизни, где очень ярко проявляется 

заимствование или пересечение культур – это кулинария, включая национальную кухню. Необходимость изучения 

культурных традиций, в частности изучения особенностей кухни в странах Великобритании, указывает на 

актуальность данной темы.  

Цель исследования - изучить основные традиции британской кухни, чтобы расширить знания о стране и 

сравнить их с традициями русской кухни. 

Объектом исследования являются кулинарные традиции Великобритании и России. 

Предметом исследования являются сходства и различия кулинарных традиций в разных частях 

Великобритании. 

Задачи данного исследования: ознакомление с историей и традициями британской кулинарной культуры; 

выявление сходства и различия в кулинарных традициях; 

Были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ проблемы исследования; 

изучение и моделирование материалов, относящихся к конкретной стране;  обобщение  полученных результатов. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее на уроках английского 

языка и для расширения знаний о кулинарных традициях и культуре России и Великобритании. 

Британская кухня имеет ряд национальных и региональных вариантов, как, например, английская кухня, 

шотландская кухня, валлийская кухня, каждая из которых разработали свои собственные региональные или 

местные блюда, многие из которых получили названия по местам происхождения продуктов, такие как сыр 

Чешир, манчестерский тарт, йоркширский пудинг. 

 Говоря о валлийской кухне, нужно начать с нарцисса, эмблемы Уэльса. Его привезли в Уэльс римляне-

завоеватели, и это было для еды, а не для украшения, как сейчас. Его подали на десерт с зеленым инжиром. Еще 

одной национальной эмблемой Уэльса является лук-порей. Легенда гласит, что Давид, святой покровитель Уэльса, 

не ел ничего, кроме лука-порея, который он находил в полях. В наши дни никто не ест нарциссы, хотя они 

украшают праздничный стол 1 марта, в День Святого Давида, но лук-порей всегда есть в меню. 

Ирландская кухня отличается особой простотой, а Северная Ирландия - "Изумрудный остров" - производит 

одни из лучших органических продуктов в мире. Именно ирландцы славятся своим традиционным ирландским 

рагу (irish stew). Картофель - основной продукт и символ ирландской кухни и составляет основу многих ирландских 

супов, пирогов, клецек, хлеба, булочек, пирогов и даже блинов.  

Несмотря на то, что английская кухня имеет репутацию слишком простой, Британия по-прежнему может 

похвастаться своим разнообразием блюд и продуктов. Одним из самых традиционных блюд является жареная во 

фритюре рыба с жареной картошкой, которую обычно готовят с солью и спиртовым уксусом и подают завернутой 

в газету.  

Русская кухня за многовековую историю нашей страны приобрела огромное количество кулинарных 

рецептов. В русской национальной кухне преобладают грибные и рыбные блюда, кушанья из зерна, овощей, 

лесных ягод и трав. Сегодня в русской кухне огромный ассортимент первых блюд: борщи, уха, солянка, и 

популярный холодный суп – окрошка. Закуски очень разнообразные — это блины с икрой, соленые огурцы, 

квашеная капуста, пирожки с мясом или капустой. Также стол сервируют тарелками с салатами: сельдь под шубой, 

салат из помидоров и огурцов. Исконно русскими сладкими напитками до сих пор являются: кисель, морс, компот, 

квас, медовуха, водка, сбитень и Иван-чай. 
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Работая над этой темой, я провела небольшой опрос среди студентов нашего колледжа. Им было 

предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Знаете ли вы какие-то из данных традиционных блюд Великобритании? 

a. Ирландское рагу b. Рыба и картофель фри c. Йоркширский пудинг 

2. Популярна ли кухня Великобритании в других странах мира? 

a. Да  b. Нет 

3. Какой овощ считается главным компонентом британской кухни? 

a. Сельдерей  b. Картофель  c. Брокколи   d. Кабачки 

4. Хотели ли бы вы попробовать традиционные блюда Великобритании? 

a. Да   b. Нет  c. Не знаю 

Проанализировав ответы, я пришла к выводу, что основная часть студентов знает о рыбе с картофелем фри 

(11) и йоркширском пудинге (8). Самый непопулярный ответ - ирландское рагу (3). Что касается второго вопроса, 

то абсолютное число студентов считают, что британская кухня популярна во всем мире. По третьему вопросу 

картофель (11) был самым популярным ответом. И, оказалось, все студенты хотят попробовать британскую кухню. 

Известно, что русская и британская кухни исторически влияли друг на друга на протяжении долгого 

времени. В течение нескольких веков Британия и Россия были связаны общими торговыми интересами, 

политическими и культурными традициями. Изучив проблему, я сделала вывод, что блюда британской и русской 

кухни очень разнообразны. Они довольно просты в приготовлении и используют проверенные временем рецепты. 

Однако каждая кухня обладает своими особенностями, жители очень чутко и уважительно относятся к 

национальным обычаям и традициям, в том числе и к кулинарным.  
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дошкольного возраста к истокам русской национальной культуры 

 

62 

Шевченко Д.И., Падалко О.А. Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста 

посредством краеведческого образования 

 

64 

Смородникова А.Ю., Рахимова Н.В. Коллекционирование как форма культурных практик современного 

дошкольника 

 

65 

Пегова С.К., Падалко О.А. Театрализованная деятельность как культурная практика современного 

дошкольника 

 

66 

Чурсина В., Гольская О.Г. Произведения живописи как средство развития образной речи в старшем 

дошкольном возрасте 

 

67 

Гирина Р.А., Лукашук Е.Э., Рахимова Н.В. Приобщение дошкольников к культуре народных игр 69 

Болотнова А., Киреева Н.А. Знакомство дошкольников с куклами народов мира как средство 

поликультурного развития дошкольника 

 

71 

Долейчук Д., Иващенко А., Киреева Н.А. Предметно-развивающая среда «Фиолетовый лес» В.В. 

Воскобовича как современная технология воспитания и развития дошкольника 

 

72 

Ларионова В., Киреева Н.А. Малые жанры фольклора, как средство формирования количественных 

представлений у дошкольников 

 

73 

Ли-ди-у Д., Киреева Н.А. Формирование у дошкольников пространственных ориентировок на основании 

интеграции образовательных областей «познание» и «физическое развитие» 

 

74 

Кузьмина Е.В., Смородникова А.Ю., Киреева Н.А. Русские народные сказки и произведениях 

отечественных писателей как средство формирования нравственных качеств дошкольников 

 

76 

Додонова Е.А., Рахимова Н.В. Формирование культуры здорового образа жизни в условиях ДОУ 78 

Каличкина М., Чепурко П., Гуменюк О.Ю. Гендерное воспитание дошкольников посредством 

приобщения к истокам русской народной культуры 

 

79 

Павленко А., Киреева Н.А. «Круг друзей» как инновационная технология формирования социально-

коммуникативных навыков у дошкольников 

 

81 

Киселева А.В., Ушакова Н.Б. Приобщение детей к культурному наследию посредством ознакомления с 

городецкой росписью 

 

82 

Медянникова А.,Ушакова Н.Б. Приобщение детей к культурному наследию посредством ознакомления с 

хохломской росписью 

 

83 

Топоркова В., Ушакова Н.Б. Духовно–нравственное воспитание дошкольников посредством  
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декоративной лепки 84 

Калинина Д., Киселева Е., Рахимова Н.В. Экологические сказки как средство воспитания бережного 

отношения к природе 

 

85 

Маслова В.В., Сорокина Р.Н. Устное народное творчество коренных малочисленных народов Севера на 

внеурочных занятиях как средство развития нравственных качеств личности младшего школьника 

 

86 

Калашникова Ю.Б. Роль культурного наследия в образовании и воспитании российской молодёжи 88 

Прокопова Л.В. Культурное наследие казачества в истории России 89 

Дудкина Н.М. Современное состояние Британского варианта английского языка                                                                   90 

Красильникова А.М. Русское народное творчество на основе сказок и былин 92 

Носаченко М., Конарева А., Прокопова Л.В.  Наследие Петра I 93 

Полякова Е., Прокопова Л.В. Русский фольклор как способ сохранения самобытности народа 95 

Рощин М. И., Дудкина Н.М., Культурное наследие города Благовещенска в монументальном искусстве 96 

Тюрина Е.В., Яшметова Е.Н. Нетронутые леса Коми – природное наследие, сформировавшее культуру 97 

Кушнарёва С. А., Возможности искусства набойки в рамках изучения народной культуры и 

регионального компонента 

 

99 

Бережкова Е. Р., Добрынина Ю.С. Основы научно–исследовательской работы в области изобразительной 

деятельности детей 

 

100 

Занько М.В., Ананьева Т.К. Особенности резного убранства храма «Всех Скорбящих Радость» 101 

Махоткина Э., Добрынина Ю.С. Связь изобразительного искусства и музыки на уроках изобразительного 

искусства 

 

102 

Мелконян М.Ф., Кушнарёва С.А. Тенденции развития росписи по ткани в XXI веке в России                                                                                   104 

Разумченко Е.А., Кушнарёва С.А. Методика проведения занятий на тему «Декоративный натюрморт» 105 

Регир Е.Е., Добрынина Ю.С. Активизация творческой деятельности учащихся на уроках 

изобразительного искусства посредством художественно-дидактических игр, упражнений и творческих 

заданий 

 

 

106 

Сергеева А., Добрынина Ю.С., Коллективная и групповая работа на уроках изобразительного искусства 107 

Алексеева К.А., Райкова Л.С. Тема русского народа в творчестве композиторов «Могучей кучки» 108 

Андреева А., Громова И.В. Вокально грамотно поющие дети — одна из проблем настоящего и будущего 

музыкального искусства 

 

108 

Войт В.В. Музыкальное образование в дореволюционной России 110 

Дыкина И.Н. Современная музыка в России XXI века 111 

Житенёв С.Н., Лузгина Е.В. Стилевое и жанровое разнообразие детских вокальных коллективов России 112 

Иванникова А., Дыкина И.Н. Лирическая песня в инструментальном творчестве русских композиторов 113 

Николаева М.Ф. Формирование музыкальной культуры студентов средствами национального 

музыкального искусства 

 

115 

Райкова Л.С. Предпосылки развития музыкального просветительства в России (II пол. XIX-нач. ХХ вв.) 116 

Рымшелис А.А., Райкова Л.С. Бетховен и Россия 117 

Сизова П.М., Райкова Л.С. Героико-патриотическая тема в творчестве русских композиторов 118 

Сиряева А.Н. История развития духовной музыки 119 

Шумова А.Л., Народная музыка — основа для развития современного музыкального искусства России 121 

Алексеева К., Лузгина Е.В. Музыкально-ритмические движения как средство развития чувства ритма у 

дошкольников 

 

122 

Баирова Е.Э., Лёвочкина Е.Г. Игра на детских музыкальных инструментах как средство развития 

музыкальных способностей старших дошкольников 

 

123 

Березинец А., Лузгина Е.В. Пути развития творческой активности дошкольников в певческой 

деятельности 

 

124 

Езерская Н.В., Лузгина Е.В., Театрализация как средство развития эмоциональной отзывчивости на 

музыку у младших школьников 

 

125 

Каримова М.С., Лёвочкина Е.Г., Музыкально-ритмическое воспитание детей дошкольного возраста на 

музыкальных занятиях в ДОО 

 

126 

Красненков А.Б., Лёвочкина Е.Г. Развитие творческих способностей дошкольников посредством 

технологии ТРИЗ 

 

128 

Лёвочкина Е.Г. Роль исследовательской работы в культурном развитии подрастающего поколения 129 

Намаконов В.А., Лёвочкина Е.Г. Использование метода проектной деятельности в патриотическом 

воспитании детей 6-7 лет 

 

131 

Полякова Е.А., Лёвочкина Е.Г. Формирование музыкальных способностей у детей дошкольного возраста 

средствами народной музыки 

 

132 

Тарзанова О., Лузгина Е.В. Эмоциональное развитие дошкольников средствами музыки 134 

Якименко Д., Лузгина Е.В. Воспитание нравственно-патриотических чувств дошкольников посредством 

музыкальных занятий 

 

135 
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Гаврилеева А.А., Добрынина Ю.С. Детское изобразительное творчество 136 

Гулевич И.И., Добрынина Ю.С. Формирование духовно-нравственных ценностей  

средствами искусства 

 

137 

Захарова Я.Г. Кушнарёва С.А., Методика обучения художественному конструированию на уроках 

изобразительного искусства 

 

138 

Келевелькувье А.В., Кушнарёва С.А. Методика изображения животных и птиц в 5-7 классах 139 

Логвиненко К.В., Кушнарёва С.А. Игровые приёмы на уроках изобразительного искусства 140 

Мироненко А.А., Добрынина Ю.С. Методика обучения рисования пейзажа по памяти и представлению 141 

Сердобинцева Н.А., Добрынина Ю.С. Лепка на занятиях изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе 

 

142 

Федулова П.А., Кушнарёва С.А. Изучение техники акварельной живописи на уроках изобразительного 

искусства 

 

143 

Шепитко Ю.Ю., Добрынина Ю.С. Изучение приемов стилизации в декоративном рисовании  144 

Веселова А.Н. Особенности национального состава Приамурья 145 

Шаповалова Е.А., Прокопова Л.В. Песня — душа русского народа 147 

Веретельникова О., Задачина О.П. Глутамат натрия — причина пищевой наркомании 148 

Старостина В., Задачина О.П. Влияние пищевых и биологических активных добавок на здоровье 

человека 

 

149 

Валькова Н., Задачина О.П. Модная одежда и здоровье 150 

Гаврилова В., Задачина О.П. Химия запахов 151 

Федорова Ю., Задачина О.П. Утилизация мусора прежде и теперь 152 

Щербак И., Задачина О.П. Влияние газированных напитков на организм человека 153 

Стюнькова Е., Задачина О.П. Предэкзаменационный стресс и методы его преодоления 154 

Литвинцева А., Юрочкина Н.Н. Информационные технологии в образовательной деятельности музея 155 

Рысухина Д.А., Коновалова Л.Б. Английские заимствования в современном русском языке — всегда ли 

они оправданы? 

 

156 

Сырчина В.Е., Коновалова Л.Б. Надписи на одежде и их влияние на культуру подростка 158 

Бабанина А.В., Коновалова Л.Б. Приметы и суеверия как признаки национальной культуры в разных 

странах 

 

159 

Титова А.Э., Коновалова Л.Б. Особенности перевода английских пословиц и поговорок на русский язык 160 

Алимская А.С., Торба Н.В. Разработка электронного альбома 161 

Галушко К.С., Торба Н.В. Виртуальная экскурсия по памятникам Амурской области, разработанная на 

Unity 

 

161 

Глумилина В.В., Карибжанова А.В. Разработка логотипа для ООО «Хлебозавод» города Райчихинска 162 

Курбатов А.О., Торба Н.В. Триумфальная арка в программе Cinema 4D 163 

Николенко А.И., Торба Н.В. Фракталы в Делфи  164 

Кора Е.М., Яшметова Е.Н. Творческое наследие М.В. Ломоносова 166 

Похламкова В.Р. Яшметова Е.Н. Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого – объект 

культурного наследия народов Российской Федерации 

 

167 

Сухотерина Е.В., Яшметова Е.Н. Открытия и изобретения эпохи Петра Первого, ставшие наследием 

России 

 

168 

Шафоростова В.Е., Яшметова Е.Н. Отцы-основатели русского географического общества. Пример 

мужества, просвещенности и культуры 

 

169 

Евдокимова О.А., Бычкова Е.А., Янчурина Н.Н. Озеро Байкал и озеро Карачай как «живая» и «мёртвая» 

вода 

 

170 

Милиневская А.С., Янчурина Н.Н. Лотосы 171 

Сухорукова С.А., Янчурина Н.Н. Малиновый звон 172 

Каневская А., Асфандьярова А.А. Значение чувств и переживаний спортсмена в соревновательной 

результативности 

 

174 

Козырев Л., Тихонова О.В. Нетрадиционные виды гимнастики как средство повышения интереса к  

занятиям студентов специальности «Физическая культура» 

 

175 

Ниретин Н., Левун В.В. Использование народных подвижных игр на уроках физической культуры 176 

Попова В.В.,Чердакова О.П. Мобильные приложения как средство подготовки детей старшего 

школьного возраста к выполнению норм ВФСК ГТО 

 

177 

Редькин Я.И., Пилюгин А.О. Влияние оздоровительной гимнастики на физическую подготовленность 

детей дошкольного возраста 

 

178 

Резникова К., Левун В.В. Роль Петра I в развитии физической культуры 179 
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Кизима Е.Д., Васильев О.В. Гимнастические упражнения как средство развития гибкости девочек 

младшего школьного возраста на занятиях спортивной гимнасткой 

 

179 

Новикова А., Газимьянов Д., Толстыгина Е.В. Дыхательная гимнастика для людей,  

переболевших COVID-19 

 

180 

Христюк В., Левун В.В. Воспитание культуры поведения на уроках физической культуры 181 

Ширшова М., Кучер А.А. Участие студентов специальности «физическая культура» в региональном 

чемпионате WORLD SKILLS как средство формирования профессиональных компетенций 

 

182 

Гущина В., Асфандьярова А.А. Волейбол и эмоциональное состояние студентов 183 

Вяльцева В.В., Иванеев В.Э. Мотивация детей дошкольного возраста к занятиям физической культурой 184 

Лизнева А., Асфандьярова А.А. Экстремальные виды спорта как сфера самореализации молодежи 185 

Федорова Ю.М., Тесленко Е.А. Современные спортивные сооружения Амурской области 186 

Арсентьева А.С., Рудзей М.А., Коновалова Н.В. Вейпинг. Чем опасно это увлечение 187 

Верёвкин И.М., Бутковский. А.К. Сохранение здоровья и здорового образа жизни в студенческой среде 188 

Грудинина А., Громоглазова И.Г. Тайцзицюань как средство улучшения психоэмоционального состояния 

человека 
 

189 

Злобина В.А., Петренко Т.Г. Русские национальные игры и забавы — часть культурно-нравственного 

наследия России 

 

190 

Логвиненко А., Журавлева Т.И. Современные проблемы ЗОЖ студентов колледжа АПК в условиях 

пандемии 

 

191 

Чернышева К.Е., Ивкин Г.М., Лиханов А.С. Изменение тела, как изменение души. Исследование влияния 

занятий физической культурой и спортом на психологическое и ментальное состояние человека 

 

192 

Бальжимаева В.Б., Ермихина М.А. Моя малая Родина в наследие потомкам  193 

Зеленяк А.А., Сергиевская А.С., Ермихина М.А. Школы в «лицах» памятников  193 

 Любарская О., Поротов А., Французова А.В., Ломоносова Н.О. Сохранение культурного наследия 

народов Севера в МОАУ «Первомайская СОШ» Тындинского муниципального округа 

 

194 

Пименова А.А., Внеурочная деятельность по литературному чтению как фактор творческого развития 

речевой культуры младших школьников  

 

195 

Попова О.В., Белошапка Е.В. Фольклор – как средство воспитания детей  197 

Истигешева Е.П. Формирование функциональной математической грамотности во внеурочной 

деятельности 

 

199 

Устич Я.В. Мы с тобой говорим глазами, ведь глаза – это нить между нами. Особенности обучения детей 

с особыми потребностями 

 

200 

Кривенцева И.В. Кукла как средство приобщения детей к национальной культуре (из опыта работы) 201 

Гарай С.А., Влияние русской народной песни на развитие личности в современной среде 203 

Долгорук Т.А., Перспективы развития мастера декоративного искусства Амурской области 204 

Липнягов Н.А., Санцевич Ю.А., Радченко О.А. Культурно-историческое наследие коренных народов 

Амурской области 

 

205 

У Пин., Оробий А.В. Двуязычные упражнения как средство формирования межкультурной компетенции у 

китайских студентов 

 

206 

У Цзяньчжун., Оробий А.В. Особенности сторителлинга в социальных сетях (на материале текстов о 

COVID-19) 

 

207 

Чэнь Ци., Оробий А.В. Социальные сети как площадка для продвижения деятельности образовательных 

организаций (на примере WeChat) 

 

209 

Барзасекова С.А., Дроздов С.А. Развитие пейзажного жанра и методика его выполнения в технике 

масляной живописи 

 

210 

Бельды О.А. Место и роль орнамента в традиционном искусстве нанайцев 211 

Демихова В.М. Еврейские сувениры из Биробиджана. Традиции и современность 212 

Длинных Л.В. Локальная самоидентификация мастеров Магаданской области 213 

Задворная А.М.., Долгушина Е.М. Русские народные орнаментальные мотивы в витражной росписи 215 

Куликова А.К., Долгушина Е.М. Деревянное зодчество - многообразие и уникальность объектов 

культурно-исторического наследия города Благовещенска 

 

215 

Мартыненко В.Г., Долгушина Е.М. МАФы – малые, но важные элементы для формирования 

пространственной среды и развития культурной жизни города 

 

216 

Перепелкина Т.А., Семикоровкин И.В. Роль культурного наследия народов России в специфике обучения 

художника-мастера декоративно-прикладного искусства в колледже искусств (художественная резьба по 
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