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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 В ДЕТСКОМ САДУ 

Патриотическое воспитание - одна из важнейших составляющих воспитания 

дошкольников. Это понятие означает деятельность, направленную на формирование 

у детей любви к Родине (будь то страна, город или село), чувства патриотизма и 

гордости за то место, в котором они родились, в котором они живут. Также эта 

составляющая образовательного процесса включает в себя формирование у 

дошкольников уважительного отношения к культуре и природе своей страны, 

толерантного отношения ко всем людям [1]. 

Патриотическое воспитание должно начинаться с самого детства, с дошкольного 

возраста. Именно в эти годы ребенок заложил основы личных ориентиров. Яркие 

воспоминания и впечатления, связанные с формированием патриотизма, сделают 

детей защитниками своей Родины. 

В дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) существует три вида 

направления патриотического воспитания: историко-краеведческое, культурно-

патриотическое и экологическое. 

Историческое воспитание. Под этим видом воспитания патриотизма понимают 

процесс изучения истории Родины, формирования сопричастности к историческим 

событиям. Задача воспитателя состоит в том, чтобы ознакомить детей с историей 

страны, рассказать о ее памятных местах, достопримечательностях, о великих людях, 

связанных с историей Отечества. Все это помогает прививать детям такие важные 

качества, как долг Родине, любовь к Отечеству. 

Культурно-патриотическое воспитание. Очень важно привить детям чувство 

уважения и любви к культурным ценностям своей Родины, к ее традициям. 

Приобщение к родной культуре может происходить через чтение сказок, рассказов и 
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фольклора. Обсуждение с детьми поведения и поступков персонажей, помогает 

сформировать у них личностные основы патриотизма, а также любовь к традициям 

[2]. 

Экологическое воспитание. Чувство любви к Родине возникает у ребенка с 

восхищения и изумления от того, что он видит. В детском возрасте все эти 

впечатления еще не осознанны глубоко, однако имеют существенное влияние на 

формирования патриотических черт. Общение с природой облагораживает человека, 

поэтому важно, чтобы детские ощущения были навеяны красотой природа родного 

города, края, страны. Через приобщение к родной природе в ребенке развиваются 

многие нравственные качества, в числе которых чувство патриотизма, любви к родной 

земле. 

Патриотическое воспитание можно реализовать с помощью следующих форм 

работы с детьми дошкольного возраста: 

1. создание развивающей среды по гражданско–патриотическому воспитанию; 

2. тематические занятия, лекции, выставки, экспозиции; 

3. беседы о родной земле (изучение патриотической литературы, заучивание 

стихов и песен) 

4. взаимодействие с родителями; 

5. взаимодействие с социумом (экскурсии). 

Таким образом, патриотическое воспитание является неотъемлемой частью 

воспитательного процесса, так как помогает воспитать маленького человека, стать 

патриотом и защитником своей Родины. 

 Проблема духовно-нравственного и патриотического воспитания растущего  

поколения  всегда была актуальной. 

Духовно-нравственное и патриотического воспитание–это формирование 

ценностного отношения к жизни, гармоничное развитие человека, воспитание 

чувства долга, справедливости, ответственности и патриотизма [3]. 

 Патриотизм начинается с привязанности  и любви к  самому родному и близкому 

– к семье, мама, детскому саду и родному городу. Воспитания патриотизма у детей 
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нужно проводить вместе с семьей, разъясняя родителям значимость патриотического 

воспитания  для становления личности ребенка. 

     Наш город Санкт-Петербург является признанной культурной столицей  

и это способствует знакомству дошкольников с традициями, обычаями и историей 

русского народа. Санкт-Петербург дает возможность обогатить впечатления детей  

прекрасной архитектурой, удивительной его историей. Помогает воспитывать 

любовь к  истории и культуре русского народа и бережно сохранять его  традиции. 

    В нашем ГДОУ № 7 Красногвардейского района ведется большая 

коллективная работа  всего персонала по  патриотическому воспитанию детей. С 

раннего детства  воспитанников  детского сада  знакомят с  народным декоративно-

прикладным  искусством, с народными традициями и обычаями. Проводятся осенние 

и весенние ярмарки с поделками  детей и родителей, которые  воспитывают  

дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширяют знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомят с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. Музыкальный руководитель с 

воспитателями групп организуют праздники  ко Дню Победы, Дню Защитника 

Отечества, Дню Города, Дню снятия Блокады. Уже многие годы проводятся встречи 

с ветеранами, и организуется концерт детей для ветеранов, в этом году дети с 

родителями нашего детского сада будут участвовать в параде Бессмертного полка. 

    Санкт-Петербург является  не только культурной столицей, но и имеет  

большую спортивную историю. Старейший университет  им. П.Ф.Лесгафта  был 

первым в России институтом по физической культуре и спорту. Многие петербуржцы 

– являются  выдающимися спортсменами и защищают честь нашей Родины на 

международных соревнованиях всех рангов включая и Олимпийские игры. А когда-

то они были дошколятами и их  спортивный путь начался в детском саду. На первых 

своих соревнованиях они завоевали  свои первые награды. И неважно, что  их первые 

медали  были  бумажные или шоколадные, главное они учились   соревноваться, 

упорно добиваться цели. 

    Для приобщения детей к спорту, наряду с программными мероприятиями мы 

организовали мини-музей  «Спорт и спортивные награды». В коллекции мини-музея 
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находятся грамоты; дидактические пособия, благодаря которым дети знакомились с 

нашими олимпийцами - Исинбаева Елена (легкая атлетика), Сальников Владимир 

(плавание), Латынина Лариса (гимнастика), Роднина Ирина (фигурное катание) и 

многие другие олимпийцы; медали и кубки взрослых соревнований по различным 

видам спорта [4,5]. Дети с любопытством рассматривали  перечисленные  экспонаты, 

держали их в своих руках. В  коллекции мини-музея  есть  награды самого ГДОУ № 

7 –это грамоты  за участие в районных соревнованиях: «Юные пожарные», «Весенняя 

капель», кубок «Поделись Улыбкою своей». Многие дети изъявили желание  

принести свои  награды в музей. Очень рады, что после посещения мини- музея  дети 

стали заниматься  физической культурой с большим старанием и упорством и  их 

ждут спортивные победы и рекорды.  

Также воспитание нравственности предполагает воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми, умение играть, трудиться, заниматься сообща; 

формирование стремления совершать хорошие  поступки. Сюда же мы 

относим воспитание уважительного отношения к окружающим людям.   

Развитие волевых качеств, таких как, умение ограничивать свои желания, 

преодолевать препятствия, слышать требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. Формирование самооценки своих поступков, доброжелательная оценка 

поступков других людей. 

Воспитывая будущее поколение, мы должны не забывать, что обществу нужен 

здоровый, полный сил и энергии создатель нашего государства, и от того, как мы 

будем решать задачи гражданско-патриотического воспитания, во многом зависит 

будущее нашей страны [6].  

История человечества свидетельствует, что любая страна может выдержать 

самые суровые испытания, пока живы традиции, и историческая память. 

Наша современная жизнь показывает и доказывает, что необходимо 

возвращаться к приоритетам любви к родине и отечеству. И этот процесс необходимо 

начинать с раннего возраста, посредством воспитания любви и уважения к своей 

Родине. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Сегодня в работе логопеда  одним из перспективных  средств  коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи, является использование 

здоровьесберегающих технологий. Данные технологии все чаще применяются  при 
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коррекции  и помогают  достигнуть  хороших  результатов  в преодолении не только 

речевых трудностей, но и общего оздоровления детей дошкольного возраста. Кроме 

того, с их помощью,  можно  организовывать занятия интереснее и разнообразнее.  

В настоящее время одной из актуальных проблем дошкольного образования при 

работе с детьми с ОВЗ является применение здоровьесберегающих технологий [1, 13]. 

Контингент воспитанников нашего детского сада очень неоднороден по своему 

составу — это и дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и 

генетическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра  и другими 

нарушениями [1, 13].  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют нарушения 

центральной нервной системы различной степени, отклонения в 

психоэмоциональной сфере, нарушения в опорно-двигательной и дыхательной 

системе, имеют различные хронические и соматические заболевания. Это затрудняет 

восприятие материала, ослабляет познавательную деятельность, снижает 

работоспособность, ориентацию в практической деятельности. 

Следовательно, одной из основных задач в работе с такими детьми является 

организация и проведение всех оздоровительных мероприятий, направленных не 

только на сохранение,  но и дальнейшее развитие, и укрепление здоровья 

обучающихся. Мероприятия выстраиваются в последовательную цепочку и проходят 

через все виды деятельности детей.    

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных 

на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития [3,7]. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании  – 

обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанников  детского сада,    

осознание  отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знание  о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и охранять его.[1,3,7]  

Все здоровьесберегающие технологии можно разделить на три группы:  

− технологии сохранения и стимулирования здоровья; 

− технологии обучению здоровому образу жизни; 
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− коррекционные технологии.  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

Дыхательная гимнастика 

Работа над дыханием является важной в логопедической работе.  Упражнения 

дыхательной гимнастики проводятся ежедневно в течение 5 -10 минут в хорошо 

проветриваемом помещении. Упражнения направлены  на развитие речевого 

дыхания, в результате чего возрастает объём и глубина дыхания, сила и выносливость 

дыхательных мышц, координируются и ритмизируются дыхательные движения, и в 

целом улучшается функциональная деятельность всех органов и систем организма 

[5,6]. 

Пальчиковая гимнастика 

Давно известно, что истоки способностей и дарования детей находятся на 

кончиках их пальцев. Систематические упражнения по тренировке движений 

пальцев, является мощным средством повышения работоспособности коры головного 

мозга. С этой целью используются на занятиях игры и упражнения на формирование 

движений пальцев руки. Упражнения подбираются в соответствии с лексической 

темой. 

Гимнастика для глаз 

Её целью является профилактика зрительных нарушений, и снятие нагрузки, 

которую  испытывает глаз ребенка.  

Динамические паузы.  

Чем выше двигательная активность ребёнка, тем интенсивней развивается его 

речь. Оздоровительные паузы – физминутки проводятся в игровой форме в середине 

занятия [2]. 

Они направлены на нормализацию мышечного тонуса, исправление 

неправильных поз, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты 

реакции на словесные инструкции. Сочетание речи с определёнными движениями 

даёт ряд преимуществ, для детей, посещающих логопедические занятия. 

Для детей с ОНР физминутка имеет особое значение. Проговаривание 

стихотворных текстов с движениями делает речь детей более четкой, ритмичной, 
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эмоциональной, а также развивает у таких детей слуховое восприятие, внимание и 

память, вырабатывает координацию и совершенствует общую моторику. 

Таким образом, продуманный отдых в 2-3 минутки способствует развитию 

общей моторики и речи детей, может плавно подвести их к следующему элементу 

или этапу занятия [6]. 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Массаж и самомассаж. 

При систематическом проведении массажа улучшается функция рецепторов 

проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с 

мышцами и сосудами. Виды развивающего массажа, используемые в логопедической 

практике: 

− массаж и самомассаж лица; 

− массаж и самомассаж кистей и пальцев рук; 

− массаж языка. 

Цель логопедического массажа и самомассажа – стимуляция кинестетических 

ощущений мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата, кистей 

и пальцев рук, лица [1].  

Показания для массажа: 

− Дислалия; 

− Различные виды дизартрии; 

− Алалия; 

− Неврозоподобные заикания; 

− Послеоперационный период при ринолалии; 

− Нарушения тонуса мышц приводящие к нарушениям голоса. 

Коммуникативные игры 

Коммуникативные игры – строятся по определенной схеме и состоят из 

нескольких частей. Целесообразно поводить 1 - 2 раза в неделю по 30 минут. В них 

входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, 

лепкой и др. [2,3].  
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Коррекционные технологии 

Артикуляционная гимнастика является неотъемлемой частью логопедических 

занятий, регулярное её выполнение  помогает: 

1. улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию; 

2. улучшить подвижность артикуляционных органов; 

3. укрепить мышечную систему языка, губ, щёк;   

4. уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных органов [2,3]. 

Су-Джок терапия 

Су-Джок терапия – это стимуляция высокоактивных точек соответствия всем 

органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах. Воздействие на точки 

стоп осуществляется во время хождения по ребристым дорожкам, коврикам с 

пуговицами и т.д. На коррекционных занятиях происходит стимулирование активных 

точек, расположенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений 

(шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики). Эффективен и ручной 

массаж пальцев. 

С помощью шаров – “ежиков” с колечками детям нравится массировать пальцы 

и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм, повышает 

иммунитет, а также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, 

способствуя и развитию речи. 

Кинезеологические упражнения 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 

положительные структурные изменения и  чем более интенсивна нагрузка, тем 

значительнее эти изменения. Данные методики позволяют расширить границы 

возможностей детского  мозга [1].  

Игровой логопедический массаж и самомассаж 

Игровой логопедический массаж и самомассаж - активный метод механического 

воздействия, который изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и 

тканей периферического речевого аппарата. Логопедический массаж и самомассаж 

представляет собой одну из логопедических техник, способствующую нормализации 

произносительной стороны речи и эмоционального состояния лиц, страдающих 
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речевыми нарушениями.   В целом массаж применяется в коррекционной 

педагогической работе во всех случаях, когда имеются нарушения тонуса мышц. 

Логопедический массаж и самомассаж может проводиться на всех этапах 

коррекционного воздействия .Нередко массаж является необходимым условием 

эффективности логопедического воздействия [1].  

Биоэнергопластика 

Биоэнергопластика — это соединение движений артикуляционного аппарата с 

движениями пальцев и кистей рук. Совместные движения руки и артикуляционного 

аппарата, помогают активизировать естественное распределение биоэнергии в 

организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию 

интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию движений и мелкую 

моторику [2]. 

Таким образом, правильно выстроенная система работы по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс, позволяет нам 

создавать максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального,  личностного и физического здоровья наших 

воспитанников.  

Использование вышеперечисленных здоровьесберегающих технологий при 

проведении коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ способствует: 

− повышению работоспособности, выносливости детей; 

− развитию психических процессов; 

− формированию, развитию двигательных умений и навыков; 

− развитию общей и мелкой моторики; 

− способствует социальной адаптации детей с ОВЗ. 
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КАРЬЕРНЫЙ РОСТ КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Карьера - это успешное продвижение в области общественной, служебной, 

научной и прочей деятельности. Она является неотъемлемой частью жизненного 

уклада того человека, который хочет добиться успеха в жизни. Карьерный рост - 

это все те же методы и действия, которые человек может применить для 

достижения любых поставленных им целей [1]. 

Понятия «карьера» и «карьерный рост» синонимичны: карьера обычно 

определяется как движение вперед и вверх [5 с.165]. Карьера - это «активное 

продвижение человека в освоении и совершенствовании способа жизнедеятельности, 

обеспечивающего его устойчивость в потоке социальной жизни», «социальное 

продвижение, переживаемое человеком в течение всей жизни» [2].  

Карьерный рост - это постоянно разворачивающийся процесс запланированных 

и направленных на достижение жизненных целей и реализацию личной занятости 

действий. Развитие обозначает рост, продолжающееся овладение и применение 

навыков индивида. Карьерный рост есть итог индивидуального планирования 

карьеры и обеспечения организацией поддержки работников для реализации его 

возможностей, в идеале, это процесс сотрудничества [3].  

Под деловой карьерой или карьерным ростом понимается продвижение 

сотрудника по «ступенькам» служебной иерархии или последовательная смена 

занятий, как в рамках отдельной организации, так и на протяжении жизни, а также 

восприятие человеком этих этапов [4].  

Карьерный рост - это постоянно разворачивающийся процесс запланированных 

и направленных на достижение жизненных целей и реализацию личной занятости 

действий. Развитие обозначает рост, овладение индивидом навыками и их 

применение. Карьерный рост есть итог сочетания индивидуального планирования 
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карьеры и обеспечения организацией поддержки и возможностей, и представляет 

собой процесс сотрудничества между работником и работодателем, посредником в 

котором выступают кадровые агентства. 

Принято различать карьерный рост как процесс, в котором ведущую роль играет 

сам растущий, и карьерный рост как продвижение, в котором более активную роль 

играет человек, продвигающий другого человека по карьерной лестнице. В первом 

случае можно говорить о внутренней мотивации человека, которым движут мотивы 

роста, во втором - о практике стимулирования человека или управления его 

деятельностью.  

Карьерная лестница или карьерный рост - это последовательность должностных 

позиций, сменяющих друг друга в соответствии с организационной структурой 

компании и определяющих траекторию движения сотрудника. «Ступени» этой 

лестницы могут вести сотрудника как вверх, так и вниз по структуре, но всегда в 

определенной последовательности, пошагово. 

Успешный карьерный рост предполагает, прежде всего, высокую степень 

психологической и профессиональной готовности личности к выполнению 

деятельности. Возросший интерес к проблеме карьерного роста делает необходимым 

обращение к представлениям личности о планируемых и желательных результатах 

карьерного развития. 

Возможность продвижения - сильный мотивирующий фактор для работающего 

персонала. Для этого необходим механизм идентификации мотивов сотрудника и 

планов организации по карьерному росту сотрудников. Выбор структурного типа 

карьеры предполагает предпочтение наиболее простых способов решения карьерных 

задач, смену сферы деятельности и типа организации в зависимости от социально-

экономических, технологических, технических и маркетинговых изменений. 

Перемещения осуществляются в рамках одного и того же класса управления. 

Наблюдается преимущественная ориентация на личные интересы. 

Стратегия, построенная на основе эволюционного типа карьеры, обуславливает 

должностное продвижение (рост влияния), осуществляемое вместе с ростом 
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организации. Для руководителей с этим типом карьеры характерна ориентация на 

постоянное медленное продвижение и общественно-личные интересы. 

Преобразующий тип карьеры близок по направленности к типу карьеры с 

условным названием «завоевание мира». Для этого типа карьеры характерна высокая 

скорость должностного продвижения (расширения влияния), оно может быть как 

последовательным, так и скачкообразным. В этом случае либо карьера строится в 

новой области или сфере производства, либо в ее основе лежит выдающаяся идея. Это 

всегда новая позиция в обществе и устремленность в будущее, на завоевание новых 

рубежей. Стратегический менеджмент карьеры не ограничивает выбор ее типа только 

тремя перечисленными и имеет в своей основе долговременный прогноз изменения 

внешней среды и анализ ресурсного обеспечения. 

В процессе продвижения карьеры работника наиболее часто интересуют 

следующие пять аспектов: 

1. Справедливость в карьере. 

Персонал надеется на беспристрастность в организационном контроле, на 

систему продвижения, способствующую карьерному повышению. 

2. Заинтересованность руководства. 

Персонал хочет, чтобы руководство играло более активную роль в развитии 

карьеры. Сотрудников интересует наличие обратной связи, чему способствует 

регулярное проведение анкетных опросов и предоставление высшему руководству 

развернутой информации о положении дел. 

3. Полная осведомленность. 

Сотрудники хотят знать обо всех существующих возможностях продвижения в 

организации. 

4. Интересы сотрудников. 

Сотрудники хотят, чтобы их интересы учитывались при планировании и 

развитии карьеры. Разное отношение индивидов к своей карьере определяется, 

прежде всего, личными факторами (потребности, интересы, установки). 

Степень удовлетворенности карьерой определяется множеством факторов и 

зависит, прежде всего, от возраста и рода занятий. Высокая степень 
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неудовлетворенности приводит либо к кризису, либо к смене места работы, 

профессии. Удовлетворенность карьерой во многом определяет сам выбор карьеры 

на протяжении всей трудовой жизни индивида, и этот фактор значительно влияет на 

внутреннюю мотивацию сотрудника. 

Склонности и предпочтения индивида во многом зависят от его воспитания, 

обучения и социального происхождения. На начальных стадиях карьеры часто 

решающую роль играют социально-экономический статус, профессия и образование 

родителей. Со временем это влияние ослабевает. 

Знаменитый американский психолог Абрахам Маслоу, предложив 

иерархическую классификацию потребностей человека, сформулировал 

психологический закон, согласно которому человека только тогда можно побудить к 

деятельности, апеллируя к потребностям высшего порядка, когда у него "обеспечены 

тылы" - удовлетворены потребности более низкого порядка. Из этого положения 

следует, что, если фрустрируются базисные потребности или существует угроза 

фрустрации, то деятельность вряд ли можно побудить и направить, воздействуя на 

потребности более высокого уровня. Интересно, что практически любая кадровая 

перестановка, связанная с повышением для "переставляемого" (в его собственных 

глазах, а не объективно!) его профессионального или должностного статуса, дает 

позитивный эффект. По-видимому, это связано с актуализацией мотивации 

достижения, удовлетворением потребности в признании (позитивной щенки со 

стороны значимых людей), потребности в риске, возможно даже, резонирует с 

потребностью в самореализации. 

Карьерный рост в организации как мотивационный фактор - это система 

побуждения сотрудника к достижению собственных целей только через достижение 

им целей компании. 

Активность сотрудника зависит непосредственно от его карьерных устремлений, 

от поставленных перед ним деловых целей и задач, от того, какое «место под 

солнцем» он для себя определяет. Любой наемный сотрудник планирует свое 

будущее в конкретной организации, основываясь на своих потребностях и учитывая 

сложившиеся социально-экономические условия в данной компании. Для того, чтобы 
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происходил карьерный рост сотрудника, организация должна помогать ему в этом 

путем планирования и его развития. Мотивирующий эффект наличия постоянно 

корректируемых карьерных планов в сочетании с индивидуальными беседами на эту 

тему с сотрудниками известен большинству руководителей. 

Вид карьеры, скорость переходов между рабочими местами, направленность 

стадий карьеры определяются действием системы факторов, участвующих в 

формировании карьеры. 

Во-первых, это экономические факторы: характер и содержание накопления и 

использования человеческого капитала обусловлены существующим общественным 

разделением труда. Тем самым карьера работника осуществляется в той мере, в какой 

это необходимо для развития физического капитала: в каждый момент структура 

производства и структура занятости должны соответствовать потребности рынка в 

товарах и услугах. Исходным пунктом карьеры является не столько удовлетворение 

потребности работодателей в квалифицированной рабочей силе, сколько 

удовлетворение с помощью нее потребности рынка в товарах и услугах. 

Во-вторых, это социально-психологические факторы, т.е. границы социально-

профессиональных возможностей накопления и использования человеческого 

капитала. Достижения человека в том или ином виде профессиональной деятельности 

зависят от его потенциала для определенных профессиональных стремлений, 

базирующегося на природных данных этого человека и определяющего его 

пригодность к тому или иному виду профессиональной деятельности. В данном 

контексте карьера -это устройство «селекции», которое сортирует работников по их 

потенциальной и фактической производительности труда. Происходит отбор 

наиболее способных работников с точки зрения структуры их способностей к 

профессиональному труду, навыков, взглядов, целей жизни, ценностей, 

поведенческих наклонностей, способов приспособления к окружающей среде. 

В-третьих, это социально-экономические факторы: формирование карьеры 

определяется уровнем образования и квалификацией работника, его материальной 

обеспеченностью. Исследования отечественных ученых в области трудовой 

мобильности человеческих ресурсов свидетельствуют, что наибольшей 
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профессиональной подвижностью отличаются выходцы из малообеспеченных семей. 

При этом наибольшая профессиональная устойчивость характерна для 

высококвалифицированных профессиональных групп работников. 

В-четвертых, это социально-демографические факторы: характер и содержание 

карьеры связаны с социальным происхождением работника, его возрастом, полом и 

т.п. Пол, возраст и социальное происхождение тесно коррелируют со скоростью и 

направленностью карьерного развития. С возрастом в силу биолого-психологических 

особенностей работника замедляется его продвижение в иерархии организации. Это 

связано как с уменьшением количества рабочих мест по мере приближения к вершине 

организационной пирамиды, так и с увеличением требований к работнику в плане 

сложности работы. 

В-пятых, это культурные факторы, а именно, культура, субкультура, социальное 

положение. Например, во многих культурах достаточно распространено мнение о 

сугубо мужских и сугубо женских профессиях. Мы уже почти забыли, скажем, слова 

«ткач», «маляр». 

Управление карьерой осуществляется самой компанией, которая повышает 

квалификацию сотрудников, проводит их мотивацию и обеспечивает подготовку 

смены поколений работников компании. 

Управление карьерой предполагает планирование, обучение, консультирование, 

согласование организационных и индивидуальных карьерных моделей и так далее. 

Изменяющийся мир вносит свои коррективы в подходы и отношения к карьерам 

менеджеров. 

Управлять карьерой работников необходимо всегда, но особенно если компания: 

− ориентирована на «выращивание» кадров внутри и руководство твердо 

уверено, что преданные и по-настоящему компетентные работники 

получаются лишь из тех, кто работает в компании с самого начала; 

− динамично развивается и постоянно реализует новые, не похожие на 

прежние проекты; 

− превращается в сложную, разветвленную иерархическую структуру; 
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− в компании растет или держится на высоком уровне текучка рядового 

персонала и среднего менеджмента; 

− топ - менеджеры не заинтересованы в результатах своей работы и 

мотивация управляющих кадров в вашей компании - не самое сильное 

место. 

Для управления карьерой сотрудников используются следующие критерии 

анализа карьерного продвижения сотрудника 

• уровень образования 

• квалификация 

• должностные перемещения 

• их скорость 

• последовательность профессиональных изменений в трудовой 

деятельности человека. 

В системе методов управления необходимо различать: 

1) методы науки управления карьерой - совокупность целенаправленных 

действий и способов получения новых знаний об управленческих отношениях и 

системе управления карьерой; 

2) методы непосредственного управления карьерой, т.е. совокупность способов 

и приемов целенаправленного воздействия субъекта управления карьерой на 

социально-экономические отношения по поводу накопления и использования 

человеческого капитала. 

Методы науки управления карьерой объединяются в две группы. Первая - это 

общенаучные методы познания, которые применяются практически во всех 

теоретических исследованиях. Вторую группу методов науки управления карьерой 

образуют специальные методы познания -- особенные и единичные. К специальным 

методам науки управления карьерой относятся: 

1) методы сбора первичной информации и методы первичной обработки 

конкретных данных об управлении 

2) методы изучения, оценки и обобщения полученной информации с целью 

выработки и принятия управленческого решения 
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3) методы стратегического анализа и прогноза. 

Методы непосредственного управления карьерой 

Среди этих методов различают методы прямого и гибкого воздействия. 

Методы прямого воздействия позволяют осуществлять основные функции 

управления карьерой -- обеспечивать единую направленность в развитии 

организационной системы управления и постоянную пропорциональность 

деятельности субъектов управления. Чем больше компания ознакомлена с 

действиями своих работников на сколько сотрудники имеют представление о 

критериях оценки, тем выше мотивационный эффект от проводимых мероприятий. 

Методы гибкого воздействия позволяют влиять на интересы работодателей и 

наемных работников опосредованно -- через цену на рабочую силу, прибыль, налоги 

и другие, материальные и моральные стимулы. Роль этих методов определяется тем, 

что они направлены на обеспечение единства интересов наемных работников, 

работодателей, государства 

Эти методы, в свою очередь, подразделяются на две группы: экономические и 

социально-психологические методы. 

Экономические методы управления карьерой предусматривают 

целенаправленное воздействие субъекта управления карьерой на социально-

экономические отношения между наемными работниками и работодателями через 

экономические факторы внешней среды. 

Социально-психологические методы управления карьерой -- это система 

способов целенаправленного воздействия на объект управления, построенная на 

согласовании интересов субъектов внутреннего рынка труда для обеспечения их 

конструктивного взаимодействия.  

Управление карьерой персонала требует определенных материальных затрат, 

которые компенсируются конкурентными преимуществами, которые фирма получает 

взамен, обеспечив себе стабильное и успешное развитие компании. Управление 

карьерой персонала позволяет определить оптимальный путь совершенствования 

каждого работника, достичь его преданности интересам компании, максимально 

возможно содействовать раскрытию его потенциала. 
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Одними из главных мотиваторов, стимулирующих эффективный труд и 

привязанность к рабочему месту, как уже отмечалось, являются предоставляемые 

работодателем возможности для карьеры, личностного и профессионального роста. 

Лукаш Ю.А. Мотивация и эффективное управление персоналом организации М: 

«Финпресс» с. 67-70 

Таким образом, в результате исследования карьерного роста как мотивационного 

фактора, сделаны следующие выводы: 

Карьерный рост - это постоянно разворачивающийся процесс запланированных 

и направленных на достижение жизненных целей и реализацию личной занятости 

действий. 

Выбор структурного типа карьеры предполагает предпочтение наиболее 

простых способов решения карьерных задач, смену сферы деятельности и типа 

организации в зависимости от социально-экономических, технологических, 

технических и маркетинговых изменений. Карьерный рост как мотивационный 

фактор - это система побуждения сотрудника к достижению собственных целей 

только через достижение им целей компании. 

Для того чтобы происходил карьерный рост сотрудника, организация должна 

помогать ему в этом путем планирования и его развития. 

Управление карьерой осуществляется самой компанией, которая повышает 

квалификацию сотрудников, проводит их мотивацию и обеспечивает подготовку 

смены поколений работников компании. 

В системе методов управления необходимо различать, методы пауки управления 

карьерой - совокупность целенаправленных действий и способов получения новых 

знаний об управленческих отношениях и системе управления карьерой, и, методы 

непосредственного управления карьерой, т.е. совокупность способов и приемов 

целенаправленного воздействия субъекта управления карьерой на социально-

экономические отношения по поводу накопления и использования человеческого 

капитала. 
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Управление карьерой персонала позволяет определить оптимальный путь 

совершенствования каждого работника, достичь его преданности интересам 

компании, максимально возможно содействовать раскрытию его потенциала. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 

В условиях модернизации российского образования особую значимость 

приобретает проблема профессиональной подготовки специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, свободно владеющих своей 

профессией. 

Система образования должна быть ориентирована на будущее. Образовательные 

институты ориентируются на изменения в обществе, что предполагает не только 

изменения форм организации обучения, но и изменение содержания образования, что 

зависит от конкретного педагога. 
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Это требует от учителя способности изменять формы и методы, структуру и 

содержание программы учебного материала, индивидуализированные 

образовательные программы, разработку интегративного курса. Основа готовности к 

этому -- развитие самостоятельности, творческой инициативы учителя. 

Разнообразные типы учебных заведений создают ситуацию самоопределения, в 

которой он должен ответить на вопрос: "Что для него есть проф. ценность?", "Что для 

него есть ориентир его деятельности?" 

Многие педагоги сегодня чувствуют себя нереализованными личностями. В 

педагогической деятельности, достаточное место отводится личности педагога и ее 

развитию. Могут быть рассогласования личностного и профессионального 

конфликта личности и его проф. деятельности. 

Выявляя сущность процесса саморазвития, обратимся к истории становления 

этой проблемы. Одно из ранних упоминаний о проявлении саморазвития 

принадлежит Гераклиту («Я исследую самого себя»), затем мы находим его у 

Сократа, который вслед за Дельфийским Оракулом призывал своих учеников 

познавать самих себя. Обращенность к внутреннему миру и широкое пользование 

самооценкой встречаются у Марка Аврелия и Плотина («обращение души на себя»), 

а позже и у Августина (рубеж IV--V вв.), который рассматривает самопознание и 

самоопределение как духовное подвижничество. Это были первые подступы к 

пониманию саморазвития. 

Решающий шаг в активном изучении и реализации идеи саморазвития был 

сделан в эпоху Просвещения, деятели которого (К. А. Гельвеций, 

И. Г. Гердер, Ж.-Ж. Руссо), способствовали, прежде всего, утверждению 

взглядов на сознание (мышление и чувства) как на выражение самовоспитания и 

самообразования. Идеология того времени определила контуры новой модели 

культурного человека и субъективного содержания гуманистического образования. 

Она в целом много сделала для изучения его саморазвития, например, А. Гумбольдт 

указывал на самовоспитание как продолжение естественного развития человека, а 

Сен-Симон говорил: «Изучая самого себя, я изучаю одновременно всех людей». 
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Широкая культурная и нравственная контекстность саморазвития личности -- 

это основная гуманистическая идея И. Канта. Она определила направление 

дальнейших поисков в философии образования. Г. Гегель в «Философии права» 

говорит о саморазвитии человека как «переработке» себя в процессе культуры. 

Антропологические и гуманистические идеи И. Канта нашли дальнейшее развитие в 

работах Л. Фейербаха, в частности, в его «Этике», которая вся направлена на самость, 

восприятие самого себя, познание других через «Я». 

Фактически все философы вносят в решение вопроса саморазвития свою лепту. 

В учении И. Фихте «самость» -- это самодвижение мысли, 

а «Я» -- это основная предпосылка активности. Г. Спенсер называет отношение 

к себе одним из главных типов отношений и включает в него заглядывающее внутрь 

себя сознание и переживание субъектом отношений к себе и среде. В. Дильтей 

говорит о самовыявлении как основной форме саморазвития Э. Шпрингер -- об 

открытии своего «Я» М. Вебер находит в свободе и самоопределении личности 

высшее достижение сознания. 

Начиная с последней трети XIX в. исследования саморазвития охватывают 

многие отрасли гуманитарного знания, переносятся в сферу социальной психологии, 

социальной, культурной и философской антропологии. Возникают направления и 

школы, целиком ориентированные на проблематику саморазвития, например 

персонализм или экзистенциализм Серен Кьеркегор (1813--1855), Карл Ясперс (1883-

-1969), Мартин Хайдеггер (1889--1976), Жан-Поль Сартр (1905--1980) .Философская 

точка зрения экзистенциалистов состоит в том, что каждый человек ответственен за 

свою жизнь. Акцент делается на человеке как на «сущем-в-мире». 

В русской философии складывались свои самобытные традиции рассмотрения 

свободы и саморазвития личности. Был интерес к этим проблемам, 

стимулирующийся общим вниманием общественного сознания 

к индивидуальности, внутреннему миру, возникшим на рубеже XIX--XX вв. 

Отчасти это объяснялось активизацией роли сознания и самосознания 

в сложных социально-культурных процессах, особенно тех, которые связаны с 

усилением эффекта отчуждения личности, потерей самости и утратой свободы в 
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условиях обострения противоречий накануне революции 1917 г. Предреволюционная 

ситуация порождала и ожидания, и предчувствия катастрофизма. Идея свободы 

одним виделась как естественный путь развития (Н. А. Бердяев), другим (В. В. 

Розанов) -- «разрушение миров» . В то время впервые заговорили о 

«самостроительстве» личности, о ее «самосозидании» как ядре развития. Так, Н. А. 

Бердяев подчеркивает: «Моя личность не есть готовая реальность, я созидаю свою 

личность, созидаю и тогда, когда познаю себя; я есть, прежде всего, акт» Философ 

считает, что общение -- это средство объединения людей, что дает им смысл для 

саморазвития. Большим злом он считает самоизоляцию человека от общения или не 

полноту, а закрытость общения, что снижает возможности его 

самосовершенствования. Именно поэтому всякое людское сообщество, в том числе 

педагогическое, создавая возможности для глубокого общения и единения людей, 

является существеннейшим актом их саморазвития. После Октябрьской революции 

последовало невнимание теоретиков педагогики к проблемам саморазвития 

личности. Западная философия и психология в то же время много сделали для 

углубления исследований в этой области и для перевода их на прагматический 

уровень -- в прикладную психологию и практическую педагогику. 

Сегодня отечественная философия, образованная вновь, поднимает проблемы 

свободного саморазвития личности, пытаясь осмыслить их как магистральный путь в 

возрождении разнообразия и высокого качества образования 

Современный период саморазвития общества 

На уровне актов об образовании начала XXI века признается острейшая 

потребность государства в творческих личностях с высоким уровнем инновационной 

культуры. Интеграция нашей страны в мировое экономическое и культурное 

пространство, планетарные экологические проблемы, межэтнические военные 

конфликты выдвигают первостепенную задачу - воспитание общей инновационной 

культуры специалиста, представляющей гармонию знаний, мышления, чувств, 

поведения и деятельности. Ядром такой культуры является духовность как высшая 

ступень интеллектуально-нравственного развития человека, гармония его идеалов с 

общечеловеческими ценностями и высоконравственными поступками, в основе 
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которых лежат потребность служить людям и добру, постоянное стремление к 

самосовершенствованию и самоактуализации. 

Образовательная цель современной подготовки таких специалистов требует, 

чтобы процессы самоактуализации получали, прежде всего, личностную 

мотивационную опору. Однако изучение состояния этой проблемы в педагогической 

теории и практике позволяет констатировать недостаточную ее разработанность как 

самостоятельной области исследования. 

В последнее время появились научные труды, в которых разрабатываются 

проблемы профессиональной самоактуализации. Ученые изучают устойчивые 

интегральные личностные особенности, которые регулируют деятельность личности 

(В.А. Сластенин, А.К. Маркова), раскрывают общие механизмы воздействия 

индивидуальных особенностей личности на деятельность (В.С. Мерлин, В.А. Ядов). 

Несмотря на имеющиеся научные наработки по этой проблеме, самой идее 

профессионального саморазвития личности посвящены единичные исследования 

(Е.В. Андриенко), а педагогическая поддержка самоактуализационных основ 

личности в образовательном пространстве вуза пока еще не стала предметом 

специальных исследований. 

Поэтому чрезвычайно важным представляется психолого-педагогическое 

осмысление сущности и механизма саморазвития будущего специалиста в условиях 

обучения в высшей школе. Необходимо смоделировать и процесс педагогической 

поддержки самоактуализационных основ личности в условиях высшего 

профессионального образования. 

Под саморазвитием личности мы понимаем ее стремление к раскрытию и 

осознанию своих профессионально значимых личностных особенностей, 

адекватному и активному их использованию в учебно-профессиональной 

деятельности. 

Самодвижение, саморазвитие, самоактуализация свойственны любым открытым 

самоорганизующимся системам. Понимая самоактуализацию личности как 

адекватный для человека, наделенного сознанием, способ саморазвития, мы считаем 

ее имманентным, инвариантным признаком, присущим всей природе, а не только 
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природе человека. Но полагаем при этом, что существует культурно-исторический 

диапазон, внутри которого имеет место переход от саморазвития как сопутствующего 

явления, как компонента любого взаимодействия системы с окружением, к 

саморазвитию как осознанному способу существования личности. Только в этом 

случае развитие начинает определять образ жизни личности, а многомерный мир 

человека выступает в своих ценностных координатах как пространство для 

саморазвития. 

Для нашего понимания важно, что такое педагогическое пространство 

предоставляет личностно ориентированное образование. При этом целью его 

является не формирование личности с заданными свойствами, а создание условий для 

полноценного проявления личностью своих способностей и ее инновационного 

развития в процессе обучения в высшей школе. 

Саморазвитие личности в процессе вузовского обучения содержит в себе 

единство объективного и субъективного, спонтанного и управляемого. Оно может 

осуществляться как спонтанный процесс: обучающийся реализует свои возможности, 

не думая об этом и не осознавая самого процесса. Но это и управляемый процесс, 

представляющий собой единство целенаправленного педагогического руководства 

(помощи) и саморазвития будущих специалистов. Управление реализуется 

совокупностью разнообразных действий, определяющих реализацию той или иной 

педагогической функции. 

Практически все теории профессионального развития имеют своей целью 

предсказание следующего: направление профессионального выбора, построение 

карьерных планов, реальность профессиональных достижений, особенности 

профессионального поведения на работе, наличие удовлетворенности от 

профессионального труда, эффективность образовательного поведения личности, 

стабильность или смена рабочего места. 

Рассмотрим некоторые направления, теории профессионального развития 

личности, в которых обсуждается сущность и детерминация профессиональных 

выборов и достижений. 
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Психодинамическое направление, имея своей теоретической основой работы 

З.Фрейда, обращается к решению вопросов детерминации профессионального 

выбора и удовлетворенности личности в профессии, исходя из признания 

определяющего влияния на всю последующую судьбу человека его раннего детского 

опыта. Профессиональный выбор и последующее профессиональное поведение 

человека объясняются как обусловленные рядом факторов: 1) структурой 

складывающихся в раннем детстве потребностей; 2) опытом ранней детской 

сексуальности; 3) сублимацией как общественно полезного смещения энергии 

основных влечений человека и как процесса защиты от заболеваний из-за фрустрации 

основных потребностей; 4) проявлением комплекса маскулинности (З.Фрейд, К. 

Хорни), "зависти к материнству" (К.Хорни), комплекса неполноценности (А.Адлер). 

Сценарная теория 

Сценарная теория, развиваемая с середины 50-х гг. американским 

психотерапевтом Э. Берном, объясняет процесс выбора профессии и 

профессионального поведения тем сценарием, который формируется в раннем 

детстве. 

В сценарной теории утверждается, что сравнительно малое число людей 

достигает полной автономии в жизни. В важнейших аспектах жизни (брак, 

воспитание детей, выбор профессии и карьера, развод и даже способ смерти) люди 

руководствуются сценарием, т.е. программой поступательного развития, 

своеобразным жизненным планом, выработанным в раннем детстве (до 6-летнего 

возраста) под влиянием родителей и определяющим поведение человека. 

Для того, чтобы "хорошие" карьерные сценарии действительно имели место, 

необходимо выполнение ряда условий: родители желают передать, а ребенок готов, 

предрасположен к принятию этого сценария; у ребенка должны быть развиты 

соответствующие сценарию способности и не противоречащие содержанию сценария 

жизненные события; оба родителя должны иметь собственные сценарии 

"победителей" (т.е. их собственные сценарии и антисценарии совпадают). 

В структурном разделе сценарной теории дается объяснение содержанию 

профессиональных выборов в связи со строением личности субъекта и 
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доминированием одного из состояний "Я" (Родителя, Взрослого, Ребенка). Для 

некоторых людей доминирующее состояние "Я" становится "главной 

характеристикой их профессии: священники - в основном Родители; диагносты - 

Взрослые; клоуны - Дети". Личность, ведущая себя как догматический Родитель - 

напряженно работающий и обладающий чувством долга человек, осуждающий, 

критикующий других и манипулирующий другими, как правило, выбирает 

профессии, связанные с реализацией власти над другими людьми (военные, 

домохозяйки, политики, президенты компаний, священнослужители). Личность, 

ведущая себя как постоянный Взрослый, беспристрастна, сосредоточена на фактах и 

логике, стремится обработать и классифицировать информацию в соответствии с 

предыдущим опытом. Такие личности выбирают профессии, где не надо иметь дело 

с людьми, где ценится абстрактное мышление (экономика, вычислительная техника, 

химия, физика, математика). 

Теория профессионального развития Д. Съюпера 

Концепция профессионального развития Д. Съюпера -- генетическая теория. 

Съюпер основывался на представлениях Ш. Бюлер о жизненном пути. Им даются 

описания следующих стадий и этапов профессионального развития, различающихся 

типичными задачами: 

-- стадия «пробуждения», характеризующаяся идентификацией ребенка с 

окружающими его людьми, включает этапы «фантазии» (доминирование детских 

потребностей, в возрасте 4-10 лет), «интересов» (проигрывание профессиональных 

ролей в воображении, 11-12 лет), «способностей» (их проявление и соотнесение с 

внешними требованиями, 13-14 лет); 

-- стадия «исследования», на которой происходит реальное проигрывание 

разных ролей, включает этапы «эксперимента» (предварительный профессиональный 

выбор и его опробование, 15-17 лет), «перехода» (реализация Я-концепции, 18-21 год) 

и «пробы» (овладение составом профессиональной деятельности, 22-24 года); 

-- стадия «консолидации», целью которой является нахождение устойчивой 

профессиональной позиции, включает этапы «пробы» (самоутверждение в поле 
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деятельности или повторный выбор, 25-30 лет) и «стабилизации» (направление всех 

усилий в одно русло, 31-44 года); 

- стадия «сохранения» характеризуется стремлением сохранить статус (45-64 

года); стадия «снижения» представляет собой уход из профессиональной жизни. 

В этой схеме задается лишь общая последовательность предъявления человеку 

задач профессионального развития, но чтобы понять индивидуальную или половую 

специфику профессионального развития требуется обращение к содержательным 

механизмам, обеспечивающим принятие человеком тех или иных образцов 

профессионального пути. 

Теория профессионального выбора 

Теория профессионального выбора американского исследователя Холланда, 

развиваемая с начала 70-х гг., выдвигает положение, что профессиональный выбор 

обусловлен тем, какой тип личности сформировался. 

В западной культуре можно выделить пять типов личности: реалистический, 

исследовательский, артистический, социальный, предпринимательский, 

конвенциальный. Каждый тип - продукт типичного взаимодействия между 

многообразием культурных и личностных факторов, включая родителей, социальный 

класс, физическое окружение, наследственность. Из этого опыта личность 

выучивается предпочитать некоторые виды деятельности, которые могут стать 

сильными увлечениями, приведут к формированию определенных способностей, 

обусловят внутренний выбор определенной профессии: 

1. Реалистический тип имеет следующие характеристики: честный, открытый, 

мужественный, материалистический, настойчивый, практичный, бережливый. Его 

основные ценности: конкретные вещи, деньги, сила, статус. Он предпочитает ясные, 

приказные по характеру работы, связанные с систематической манипуляцией с 

объектами, избегает преподавательской и терапевтической видов деятельности, 

связанных с социальными ситуациями. Он отдает предпочтение занятиям, 

требующим моторных навыков, ловкости, конкретности. 

2. Исследовательский тип имеет следующие характеристики: аналитический, 

осторожный, критический, интеллектуальный, интроверт, методичный, точный, 
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рациональный, непритязательный, независимый, любопытный. Его основные 

ценности: наука. Он предпочитает исследовательские профессии и ситуации, 

связанные с систематическим наблюдением, творческими исследованиями 

биологических, физических, культурных феноменов для контроля и понимания этих 

феноменов. Избегает предпринимательских видов деятельности. 

3. Социальный тип имеет следующие характеристики: лидерство, 

общительность, дружелюбие, понимающий, убеждающий, ответственный. Его 

основные ценности: социальные и этические. Он предпочитает деятельность, 

связанную с воздействием на других людей (учить, информировать, просвещать, 

развивать, лечить). Осознает себя как обладающего преподавательскими 

способностями, готового помочь, понять других. В профессиональном выборе у этого 

типа: педагогика, социальное обеспечение, медицина, клиническая психология, 

профконсультирование. Он решает проблемы, опираясь главным образом на эмоции, 

чувства, умение общаться. 

4. Артистический (художественный, креативный) тип: эмоциональный, с 

богатым воображением, импульсивный, непрактичный, оригинальный, имеющий 

гибкость, независимость решения. Его основные ценности - эстетические качества. 

Он предпочитает свободные, несистематизированные виды деятельности, 

предпочитает занятия творческого характера - музицирование, живопись, 

литературное творчество. Вербальные способности преобладают над 

математическими. Избегает систематизированных точных видов деятельности, 

бизнеса, клерковских занятий. Осознает себя как экспрессивную, оригинальную и 

независимую личность. В профессиональном выборе - искусство, музыка, язык, 

драматургия. 

5. Предпринимательский тип: рискованный, энергичный, властный, амбиозный, 

общительный, импульсивный, оптимистичный, ищущий удовольствий, любящий 

приключения. Его основные ценности - политические и экономические достижения. 

Предпринимательский тип предпочитает такие виды деятельности, которые 

позволяют манипулировать другими людьми для достижения организационных 

целей и экономических выгод. Избегает монотонной умственной работы, 



34 
 

однозначных ситуаций, занятий, связанных с ручным трудом. Предпочитают задачи, 

связанные с руководством, статусом и властью. В профессиональном выборе: все 

виды предпринимательства. 

6. Конвенциальный тип обладает следующими характеристиками: конформный, 

добросовестный, умелый, негибкий, сдержанный, послушный, практичный, 

склонный к порядку. Основные ценности - экономические достижения. Отдает 

предпочтение четко структурированным видам деятельности, в которых необходимо 

манипулировать с цифрами в соответствии с предписаниями и инструкциями. 

Предпочитаются профессии, связанные с канцелярией и расчетами: машинопись, 

бухгалтерия, экономика. Математические способности развиты больше вербальных. 

Каждый тип стремится окружить себя определенными людьми, объектами, 

нацелен на решение определенных проблем, т.е. создает соответствующую своему 

типу среду. 
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ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ 

В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) отмечается бурное развитие и 

перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, 

сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника 
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развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, 

изменяются пропорции тела. 

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние 

органы, но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения 

высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг 

шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга 

взрослого человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к 

переходу на более высокую ступень возрастного развития, предполагающую более 

интенсивные умственные и физические нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют 

обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. 

Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно 

увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии [7; С.91]: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении с взрослыми 

и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами). 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и 

мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат 

значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный 

аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование 

физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс 

ребенка б лет как мышечно-фасциональный комплекс еще слабо развит и не в 

состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом 

тяжестей [5; C.19]. 
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К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы 

спины, имеющие большое значение для удержания правильного положения 

позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-

разгибателей туловища, бедра и голени - это способствует развитию 

координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств 

(быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у 

детей 6-8 лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, 

прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, воспроизводить 

ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет 

сделать заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. 

Особенности физического развития детей младшего школьного возраста 

обусловлены также значительным увеличением тотальных размеров и изменением 

пропорций тела, за год длина тела увеличивается в среднем на 4-6 см, масса - на 2-2,5 

кг, окружность грудной клетки - на 2-3 см. При этом к 7 годам длина ног 

увеличивается более чем втрое, рук - в 2,5 раза, а туловища - в 2 раза, по сравнению с 

величиной этих показателей у новорожденного [5: С.20]. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще 

невелики. У ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скоростные и силовые качества) [4; С.16]: 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной 

ноги примыкает к носку другой ноги); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 

м; ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок и др. 

удобной рукой на 5-8 м; 
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- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

Двигательная активность оказывает влияние и на формирование 

психофизиологического статуса ребенка. Существует прямая зависимость между 

уровнем физической подготовленности и психическим развитием ребенка, 

двигательная активность стимулирует перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы, ритмические движения тренируют пирамидную и 

экстрапирамидную системы. Дети, имеющие большой объём двигательной 

активности в режиме дня характеризуются средним и высоким уровнем физического 

развития, адекватными показателями состояния ЦНС, экономичной работой 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышенной иммунной устойчивостью, 

низкой заболеваемостью простудными заболеваниями. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, 

накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений. Однако дети все еще быстро устают, 

«истощаются» и при перегрузках возникает охранительное торможение. Поэтому 

одним из основных условий эффективности физического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) является учет их возрастных особенностей. 

Воспитание психофизических качеств - необходимое условие полноценного 

физического развития дошкольников. Чтобы ползать, ходить, бегать, прыгать, метать 

- нужно обладать соответствующими двигательными качествами, которые 

необходимо развивать. Изучением того, что представляют собой двигательные 

качества - занимались такие исследователи как Е.Н. Вавилова, Н.А. Ноткина, Л.В. 

Волков, В.М. Зациорский, Э.С. Вильчковский, М.Ю. Кистяковская и другие. 

Объем двигательных навыков и умений, которые необходимо сформировать у 

детей дошкольного возраста, дается в «Программе воспитания в детском саду», и он 

может быть расширен при наличии соответствующих условий в дошкольных 

учреждениях, подготовленности детей, квалификации воспитателей. 

Основными двигательными качествами принято считать ловкость, быстроту, 

гибкость, равновесие, глазомер, силу, выносливость. 
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Увеличение на 6-7-м году жизни подвижности, силы и уравновешенности 

процессов возбуждения и торможения ЦНС, а также функциональная зрелость 

мышечной системы обеспечивает значительное повышение уровня развития 

быстроты двигательных действий. Скрытый период двигательной реакции с 

возрастом укорачивается, время реакции руки меньше, чем время реакции ноги. В 

данном возрасте упражняемость детей в разнообразных бытовых, игровых движениях 

оказывает тренирующее воздействие на данные группы мышц и двигательные центры 

коры головного мозга. 

Наряду с быстротой в старшем дошкольном возрасте активно развивается 

мышечная сила. В то же время, следует отметить, что в старшем дошкольном возрасте 

детям не всегда удается мобилизовать мышечные усилия в нужный момент, поэтому 

результаты проявления чистого качества силы при выполнении движений сложны 

даже для детей этого возраста. Значительно успешнее дети выполняют задания, 

которые дают возможность комплексного проявления работы нескольких мышечных 

групп - например, бросок набивного мяча. В данном возрасте в основном 

используются упражнения требующие совместного проявления силы и быстроты 

движения (метания, прыжки). 

Экспериментальные исследования развития выносливости у детей старшего 

дошкольного возраста показали, что время деятельности, в течение которого дети 

могут поддерживать заданную интенсивность, заметно возрастает. Как показывают 

наблюдения, дети 6 лет в среднем могут пробегать 3120 м без отдыха, при этом 

отсутствуют внешне выраженные признаки утомления [6; С.42] 

Развитие силы и выносливости обеспечивает повышение уровня физической 

работоспособности. Как показывают исследования, режим двигательной активности 

влияет на данный показатель существенно. 

Умение произвольно координировать свои движения совершенствуется на 

протяжении всего дошкольного возраста. Особенно большие сдвиги в управлении 

движениями наблюдаются у детей 6-7-го года жизни. Способность точно и четко 

выполнять разнообразные движения в старшем дошкольном возрасте повышается, 
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что обусловлено зрелостью нервной системы, увеличением роли кинестетического 

контроля с возрастом. 

Изучение структуры двигательных качеств показало, что в дошкольном возрасте 

преимущественное внимание должно быть уделено развитию ловкости, быстроты, 

глазомера, гибкости, равновесия, но не следует забывать и о соразмерном развитии 

силы и выносливости. При выполнении любого упражнения в той или иной степени 

проявляются все двигательные качества, но преимущественное значение приобретает 

какое-нибудь одно из них. Например, при беге на короткие дистанции - быстрота, при 

беге на длинную дистанцию - выносливость, а при прыжках в длину и в высоту с 

разбега - сила в сочетании с быстротой. С развитием быстроты, ловкости, силы 

увеличиваются длина, высота прыжка, дальность метания. 

Правильное выполнение физических упражнений положительно влияет на 

развитие мышц, связок, суставов, костного аппарата. Так, ребенок, научившись 

правильно метать на дальность способом «из-за спины через плечо», выполняет замах 

и бросок с большей амплитудой движения туловища, ног, рук, что способствует 

лучшему развитию соответствующих мышц, связок и суставов. 

Сформированные двигательные навыки и умения позволяют экономить 

физические силы. Если ребенок делает упражнение легко, без напряжения, то он 

тратит меньше нервно-мышечной энергии на его выполнение. Благодаря этому есть 

возможность повторять упражнение большее количество раз и более эффективно 

влиять на сердечнососудистую и дыхательную системы, а также развивать 

двигательные качества. 

Использование прочно сформированных навыков и умений позволяет 

осмысливать задачи, возникающие в непредвиденных ситуациях в процессе 

двигательной, особенно игровой, деятельности. Так, ребенок, научившись правильно 

прыгать в длину с разбега, уже думает не о том, как надо прыгать через ров в игре 

«волк во рву», а о том, как лучше спастись от волка. 

Двигательные навыки и умения, сформированные у детей до 7 лет, составляют 

фундамент для дальнейшего совершенствования их в школе, облегчают овладение 

более сложными движениями и позволяют в дальнейшем достигать высоких 
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результатов в спорте. Следовательно, правильно организованное педагогическое 

воздействие по целенаправленному формированию и совершенствованию 

физических качеств оказывает положительное влияние на здоровье ребёнка, на 

работоспособность организма, умственное развитие. 

Таким образом, бег, прыжки, метания - те двигательные умения, которые 

ребенок должен освоить до школы. Насколько успешно он это сделает, зависит от 

ловкости, быстроты, силы и выносливости, т.е. от развития основных двигательных 

качеств. По уровню развития этих качеств можно судить о физической 

подготовленности ребенка. 

Быстрота как психофизическое качество -- это способность выполнять 

двигательные действия в минимальный срок, которая определяется скоростью 

реакции на сигнал и частотой многократно повторяющихся действий [1; С.230]. 

Проявления такого качества, как быстрота, многообразны: это и быстрота 

реакции, и быстрота мышления, и быстрота действия. В основе этого качества лежат 

сила и подвижность нервных процессов, которые могут совершенство-ваться под 

влиянием занятий физическими упражнениями и играми. Основные виды проявления 

быстроты: 

1. Время простой двигательной реакции (время от исполнительной команды до 

выполнения простого двигательного действия). 

2. Наиболее быстрое выполнение одиночного движения (т.е. скорость 

сокращения мышцы, от начала движения до его окончания). 

3. Способность к поддержанию высокого темпа движений. 

Быстрота относится к числу консервативных, т.е. трудно развиваемых, качеств 

человека. Развитие быстроты во многом зависит от природных данных, часто 

передаваемых по наследству. Высокая пластичность нервных процессов, 

сравнительная легкость образования и перестройки условно-рефлекторных связей у 

детей создают благоприятные условия для развития у них быстроты. 

При развитии у детей быстроты решают 2 основные задачи: увеличение скорости 

простых движений и увеличение частоты движений [2; С.168]. 
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Простые двигательные реакции - это ответные движения на известные, но 

внезапно появляющиеся сигналы. В жизни человека они имеют большой значение, 

например при упражнении механизмами. Человек, обладающий быстрой реакцией в 

определенных условиях, приобретает способность быстро реагировать на сигналы и 

в других, непрерывных и более сложных условиях. Это очень важно, особенно при 

возникновении внезапной опасности, когда быстрота реакции часто спасает человеку 

жизнь. 

Большое значение имеют и сложные двигательные реакции. Основные из них - 

реакции на движущийся объект и реакции выбора. В реакциях на движущийся объект 

основную часть времени занимает фиксирование движущегося предмета глазами. 

Реакция выбора - это нахождение из нескольких возможных вариантов наилучшего 

способа действия или ответа на сигнал. 

Хотя быстрота реакции ребенка в определенной степени зависит от типа нервной 

системы и является качеством, наследуемым от родителей, но и ее можно развивать 

с помощью физических упражнений и подвижных игр. 

Частота движений при локомоциях (беге, передвижении на лыжах, плавании и 

т.п.) в значительной степени зависит от состояния мышц, производящих эти 

движения. Поскольку сократительная способность мышц с возрастом улучшается и с 

помощью физических упражнений и игр еще более развивается, частота, а вместе с 

ней и скорость выполнения большинства видов движений у детей может быть 

увеличена. 

Быстрота развивается в упражнениях, выполняемых с ускорением (ходьба, бег с 

постепенно нарастающей скоростью), на скорость (добежать до финиша как можно 

быстрее), с изменением темпа (медленный, средний, быстрый и очень быстрый), а 

также в подвижных играх, когда дети вынуждены выполнять упражнения с 

наивысшей скоростью (убегать от водящего). 

Развитию быстроты способствуют скоростно-силовые упражнения: прыжки, 

метание (толчок при прыжке в длину и в высоту с разбега, бросок при метании 

совершается с большой скоростью). В дошкольном возрасте используют и 

разнообразные упражнения, требующие быстрых кратковременных перемещений и 
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локальных движений. Это упражнения с короткой и длинной скакалкой (вбегание и 

выбегание), эстафеты с бегом, упражнения с бросками и ловлей мяча и т. п. 

При развитии быстроты у детей предпочтение следует отдавать естественным 

формам движений и нестереотипным способам их выполнения. Стандартное 

повторение упражнений с максимально возможной скоростью может уже в детском 

возрасте привести к образованию скоростного барьера. Подвижные игры в этом 

возрасте имеют явное преимущество перед стандартными пробежками на быстроту. 

Для развития быстроты целесообразно использовать хорошо освоенные упражнения, 

при этом учитывать физическую подготовленность детей, а также состояние их 

здоровья. 

Игры, направленные на развитие быстроты, создают положительную 

предпосылку для воспитания силы и выносливости, а также других физических 

качеств, оказывая разносторонний эффект, поэтому необходимо работать над всеми 

ее составляющими. 

Ловкость -- это способность быстро овладевать новыми движениями 

(способность быстро обучаться), быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. 

Показателем ловкости является координационная сложность движений. Здесь 

учитывается время, необходимое для овладения сложными движениями, и степень 

готовности, которая достигается в данном движении после занятий физическими 

упражнениями и играми. 

Ловкость развивается довольно медленно. Наибольшие сдвиги в координации 

движений наблюдаются у детей в возрасте от 7 до 12 - 13 лет. В этот период создается 

основа для овладения сложными навыками в последующие годы. Структура мозга 2 

- 8 летнего ребенка уже почти идентична структуре мозга взрослого человека. С 7 до 

12 лет происходит быстрое развитие двигательного анализатора, улучшается 

дифференцировочная способность зрительного анализатора. В 8 - 12 лет лабильность 

нервно - мышечной системы достигает уровня, близкого к уровню взрослого 

организма [5; С.22]. 
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Таким образом, дети должны выполнять как можно больше упражнений для 

воспитания координации движений. При этом важно совершенствовать мышечное 

чувство (умение различать темп и амплитуду движений, степень напряжения и 

расслабления мышц), а также чувства времени и пространства. 

При развитии ловкости необходимо учитывать возрастные особенности 

учащихся. В дошкольном возрасте имеются существенные морфологические и 

психофизиологические предпосылки координационных способностей. Именно в 

этом возрасте развитие координации дает наибольший эффект. Дети очень легко 

схватывают технику довольно сложных физических упражнений, поэтому в 

технически сложных видах спорта отмечается ранняя спортивная специализация. 

О степени ловкости можно судить по тому, насколько успешно решается 

нестандартная двигательная задача, насколько выполняемые двигательные действия 

соответствуют сложившейся в данный момент ситуации. 

Ловкость совершенствуют в упражнениях с быстрой сменой ситуаций, где 

требуется точность, быстрота и координированность движений. Для развития 

ловкости полезны упражнения из гимнастики (без предметов, с предметами, на 

снарядах), акробатики (прыжки с трамплина, на батуте), упражнения с большими 

мячами - передачи, перебрасывания, ловля и др. Используют игры, побуждающие 

ребят переходить от одних действий к другим соответственно изменяющейся 

обстановке, и спортивные игры. 

У детей 7- 8 лет совершенствуются навыки точных движений. Этому 

способствуют метание в цель, упражнения с малыми мячами - удары о пол, броски в 

стену, подбрасывание и ловля мяча с различными дополнительными движениями, 

различные сложные манипуляции с другими мелкими предметами - палочками, 

колечками, кубиками и т. д. Эти упражнения, кстати, способствуют овладению 

техникой письма, рисования. В дальнейшем внимание должно быть уделено 

поддержанию и совершенствованию координации движений, точности. Для этого 

рекомендуется использовать движения и игры, направленные на совершенствование 

деятельности двигательного анализатора (упражнения для развития точности 
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пространственной и временной ориентировки, согласование движений отдельных 

частей тела при выполнении сложных упражнений и их комплексов и т. д.). 

Уместно подчеркнуть, что неравномерность развития отдельных систем 

организма может привести к скованности движений. При систематических занятиях 

физическими упражнениями и играми эти явления в значительной степени 

ослабляются. В данном периоде развития у детей усиливаются процессы торможения 

в коре большого мозга, что способствует развитию аналитико-синтетической 

деятельности коры. Дети 12 - 15 летнего возраста могут достичь высокого уровня 

совершенствования в сложных движениях. 

Одним из проявлений ловкости является умение сохранить равновесие тела в 

статическом положении и в движении. Устойчивость тела у детей при статических 

позах с возрастом улучшается. Так, если у 7 - летнего ребенка средняя амплитуда 

колебаний тела в переднее - задней плоскости равна 4,3мм, то в 10 лет - уже 3,2 мм, а 

к 12 годам она уменьшается до 2,7мм, достигая почти той же величины, что и у 

взрослых. То же самое происходит и с динамическим равновесием. Если в 6 - 7-

летнем возрасте дети при прохождении 15-метровой прямой с закрытыми глазами 

отклоняются в сторону в среднем на 90,9см, то в 10 лет - на 50,2см, а в 12 лет - почти 

на ту же величину, что и взрослые - 32,4см [2; С.26]. 

Для развития ловкости необходимо использовать различные игры и их варианты, 

добиваясь совершенствования всех ее компонентов. Не следует также забывать, что 

в подвижных играх, воспитывающих ловкость, физические упражнения требуют 

напряженной работы многих физиологических систем, поэтому в таких играх дети 

могут быстро утомляться, и тогда воздействие игры окажется неэффективным. 

Обычно игры, развивающие ловкость, применяются либо в начале занятий, либо 

после достаточного перерыва для отдыха. 

К развитию ловкости приводит систематическое разучивание с детьми новых 

упражнений. Обучение повышает пластичность нервной системы, улучшает 

координацию движений и развивает способность овладевать новыми, более 

сложными упражнениями. Развитию ловкости способствует выполнение упражнений 

в изменяющихся условиях. Так, в подвижных играх детям приходится непрерывно 
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переключаться от одних движений к другим, заранее не обусловленным; быстро, без 

всякого промедления решать сложные двигательные задачи, сообразуясь с 

действиями своих сверстников. 

Ловкость развивается при выполнении упражнений, проводимых в усложненных 

условиях, требующих внезапного изменения техники движения (бег между 

предметами, подъемы на лыжах на горку и спуски с нее и др.), с использованием 

различных предметов, физкультурного инвентаря, оборудования; с 

дополнительными заданиями, при коллективном выполнении упражнений с одним 

предметом (обруч, шнур) [3; С.29]. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Младшие дошкольники обладают уникальными особенностями в развитии речи: 

их психика особенно чувствительна к языку, к его смысловой и звуковой сторонам. 

Обогащение языка происходит в результате выполнения новых задач, которые 

возникают во время общения и во время собственной деятельности. Все это создает 

предпосылки для дальнейшего формирования речи. 

Целенаправленное развитие речи младших дошкольников – одно из ведущих 

направлений педагогической деятельности, обеспечивающее своевременное 

психическое развитие детей. Речь – это основа человеческого разума, венец 

творения природы, с самого раннего детства жизнь человека связана с языком. 

В развитии речи ребенка ведущую роль занимают взрослые: семья (родители) и 

воспитатель в детском саду. От культуры речи взрослых и от того, как они 

разговаривают с ребёнком, сколько времени уделяют речевому общению и зависят 

успехи малыша в усвоении языка. 

Таким образом, речь взрослого должна соответствовать нормам литературного 

языка и литературной разговорной речи и в отношении звуковой стороны (дикция, 

темп, произнесение звуков и слов) и в отношении богатства словаря, точности 

словоупотребления, грамматической правильности и связности. 

Основная цель речевого развития детей младшего возраста – формирование 

устной речи и навыков речевого общения  

Основные задачи развития речи: 

 формирование словаря; 

 развитие звуковой культуры речи; 

 развитие грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 
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 приобщение детей к художественной литературе. 

Развивая речь, нужно заботиться не только о том, чтобы ребенок произносил как 

можно больше слов, сколько о том, чтобы слышимые и произносимые слова были 

подкреплены живыми образами, конкретным содержанием. А для этого надо не 

только говорить с ребенком о том или другом, но и знакомить его с реальным миром 

вещей, явлений, событий. Надо, чтобы он то, о чем с ним говорят, видел своими 

глазами, слышать своими ушами и по возможности при этом действовал своими 

руками. В этот период малыша особенно интересуют названия предметов и явлений, 

и он то и дело задает взрослым вопрос: «Что это»? Пользуйтесь этим благоприятным 

моментом, больше общайтесь с ребенком, таким образом, накапливается его 

пассивный словарь. 

С ребенком 3-4 лет можно и нужно говорить и о том, что сейчас не находится в 

поле его зрения, например, что он видел сегодня утром на прогулке или даже 

некоторое время назад. Это развивает его речь, тренирует память, учит вслушиваться 

в чужую речь и понимать ее. 

Чаще рассматривайте вместе с ребенком различные картинки с понятным ему 

сюжетом, обсуждайте их, придумывайте небольшие рассказы. При этом взрослый 

должен давать ребенку образец правильной речи. 

Если ребёнок неправильно произносит какие-либо звуки, слова, не следует 

смеяться или передразнивать его. Нельзя ругать малыша за плохую речь и требовать, 

чтобы он немедленно и правильно повторил трудное для него слово. Это приведёт к 

тому, что ребёнок будет стараться вообще не употреблять какие-то слова или 

заменять их другими. Не подражайте ребенку, повторяя неправильно произносимые 

им слова. И не надо стараться указать ребенку, что это неправильно. Лучше повторить 

слово за малышом, но произнести его четко, чтобы были слышны все звуки. 

Развитие речи у детей 3-4 лет происходит особенно быстро. Как правило, 

ребёнок к 3-м годам почти усваивает свой родной язык. Активный словарь малышей 

от 3-х до 4-х лет растёт буквально не по дням, а по часам, примерно до 100 новых 

слов за месяц. Если в три года ребёнку для общения достаточно нескольких сотен 

слов, в четыре года эта цифра достигает 1,5-2 тысячи слов. При этом надо помнить, 
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что в семье для повседневного общения взрослыми используются в среднем от 3-х до 

5-ти тысяч слов. 

Так же быстро улучшается и звуковое оформление слов, более развёрнутыми 

становятся фразы. Однако не все малыши имеют одинаковый уровень речевого 

развития: одни к трём годам чисто и правильно произносят слова; другие говорят 

недостаточно отчётливо, неправильно произносят слова; третьи говорят 

недостаточно отчётливо, неправильно произносят отдельные звуки. Наиболее 

типичными ошибками являются пропуск и замена звуков, перестановка звуков и 

слогов, нарушение слоговой структуры (сокращение слов- «тамва», вместо трамвай, 

неправильное ударение). 

Речь трёхлеток однотипна. Все глаголы они произносят в настоящем времени. 

Понятие малыша о прошлом или будущем ещё ограничено. Предложения похожи 

друг на друга: на первом месте подлежащее, потом сказуемое затем дополнение. 

Малыши легко воспринимают простые назывные предложения. В этом возрасте у 

детей появляется особый интерес к словам. Малыши пытаются установить значение 

слов, их происхождение, создают свои слова («кружинка» вместо «пружинка»). 

Малыша привлекает звуковое оформление слов, и он даже пытается исправлять плохо 

говорящих сверстников, хотя ещё не может определить, какой звук или слог в слове 

произнесен неправильно. 

Ребёнок ещё не может самостоятельно определить, из каких звуков состоит 

слово, установить их последовательность, разложить слово на части (слоги звуки). 

Основные направления работы по развитию речи во второй младшей группе 

следующие: 

 расширение словарного запаса детей; 

 развитие звуковой культуры речи; 

 развитие грамматического строя речи; 

 развитие связной речи (монологической и диалогической); 

 развитие образной речи; 

Основные формы – это организация образовательных ситуаций и ситуаций 

общения. Воспитатели организуют образовательные ситуации – рассматривание 
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картин, игрушек, чтение сказок и рассказов, разучивание стихотворений. Их целью 

является обучение детей умению составлять рассказы, рассказывать сказки и 

обыгрывать их, умение задавать вопросы и пересказывать услышанное содержание, 

составлять собственный рассказ на основе прослушанного содержания.  

Данную образовательную ситуацию организуем в любой режимный момент – 

утром, вечером, во время прогулки с одним или несколькими детьми. Одну ситуацию 

повторяем несколько раз с разными детьми. Ситуации общения чаще всего возникают 

спонтанно, при этом педагоги видят и поддерживают такие ситуации. Стараются 

уловить смысл высказывания ребенка, состоящего часто из одной или двух 

коротеньких фраз, и своими вопросами побудить малыша к диалогу или более 

полному высказыванию. 

Важная роль в развитии речи ребенка принадлежит художественному слову. 

Очень любят малыши стихи. Их радует ритм стиха, они обогащают детские 

переживания, развивают мышление, пробуждают любовь к художественному слову и 

родному языку. 

Стихи, потешки, прибаутки, сопровождаемые игровыми действиями, радуют 

детей. 

Малышам нужно читать короткие стихи, несложные, с понятными ребенку 

образами (стихи А. Барто из серии «Игрушки»). Им доступны простейшие сказки – 

«Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», «Колобок». Малыши этого возраста живо 

воспринимают, быстро запоминают и начинают повторять то, что им нравится. 

Больше возможностей для развития речи открываются во время прогулок с 

ребенком. Яркое, летнее солнце или пушистые снежинки – все это привлекает 

ребенка и может послужить темой для разговора с ним. 

Рассматривая картинки в книжках, журналах, называйте и объясняйте ребенку 

все, что он видит перед собой. Повторяйте нужное слово несколько раз, попросите 

показать тот предмет, который вы назвали, а затем попросите его самого назвать 

слово. Обязательно хвалите малыша и отмечайте его успехи. 

Чаще обращайте внимание ребенка в повседневной жизни на цвета предметов, 

задавайте наводящие вопросы: «Какого цвета у тебя кофточка? А сапожки?» Когда 
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ребенок рисует, обязательно подчеркивайте словом цвет карандаша, которым он 

рисует. 

Существует тесная связь между развитием речи и развитием крупной и мелкой 

моторики рук. Поэтому рекомендуем – постоянно использовать в общении с 

ребенком игры по мелкой моторике – нанизывание на проволоку бусинок, пуговиц, 

использование пальчиковых игр, рисование пальцами, лепка из пластилина, соленого 

теста, глины. Игры с крупой, со скорлупками семечек, орехов, крупными косточками 

фруктов. Попробуйте складывать крупные пазлы и описывать картинку, которая 

будет получаться. 
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ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НАД ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ ЧТЕНИЯ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению - 

одна из задач начального образования. И эта задача чрезвычайно актуальна, так как 

чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека. 

Чтение - это окошко, через которое дети видят и познают мир и самого себя. 

Чтение - это и то, чему обучают младших школьников, посредствам чего их 
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воспитывают и развивают. Умения и навыки чтения формируются не только как 

важнейший вид речевой и умственной деятельности, но и как сложный комплекс 

умений и навыков, имеющий обучающий характер, используемый учениками при 

изучении всех учебных предметов, во всех случаях внеклассной и внешкольной жизни. 

Следовательно, необходима, систематическая, целенаправленная работа над 

развитием и совершенствованием навыков беглого, осознанного чтения от класса к 

классу. 

Одна из важнейших задач начальной школы - формирование у детей навыка 

чтения, являющегося фундаментом всего последующего образования. 

Сформированный навык чтения включает в себя как минимум два основных 

компонента: 

а) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, 

основанное на связи между их зрительными образами, с одной стороны, и 

акустическими и речедвигательными, - с другой), 

б) понимание текста (извлечение его смысла, содержания). Хорошо известно, что 

оба эти компонента тесно взаимосвязаны и опираются друг на друга: так, 

усовершенствование техники чтения облегчает понимание читаемого, а легкий для 

понимания текст лучше и точнее воспринимается. При этом на первых этапах 

формирования навыка чтения большее значение придается его технике, на 

последующих - пониманию текста. 

Работа над выразительностью речи на уроках чтения в начальных классах, 

является важным этапом становления речи детей. Выразительное чтение точно 

сохраняет текст произведения, что и подчеркивается словом «чтение». Это 

доказывает актуальность выбранной темы. 

Для выразительного прочтения литературного текста необходимо, чтобы 

читающий сам увлекся произведением, полюбил и глубоко понял его. Работа над 

выразительным чтением произведения проходит несколько этапов: 

Первый этап - подготовка слушателей к восприятию произведения, называемая 

вводным занятием. Содержание и объем этого занятия зависит от характера 

произведения. Чем ближе произведение слушателям, тем понятнее, тем меньше будет 
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эта вводная часть, а чем труднее для них понимание, тем длиннее бывает подготовка 

к слушанию. Когда учитель сам готовится к чтению, вводный этап не исчезает. 

Готовясь к выразительному чтению, учитель стремится глубоко и ясно представить 

изображаемую жизнь. Он читает вступительную статью, предваряющую текст 

произведения, комментарии, которые даются в сносках или в конце книги. Если 

остаются невыясненные вопросы, ответ на них ищет в справочнике. Раньше, чем 

приступить к чтению, нужно понимать каждое слово, каждое выражение в тексте. 

Именно на этапе и происходит заинтересованность читателя в тексте. 

Вторым этапом является - первое знакомство с произведением, которое в школе 

обычно осуществляется путем выразительного чтения произведения учителем. 

«Первое впечатление девственно свежи,- говорит К.С. Станиславский.- Они являются 

лучшими возбудителями артистического увлечения и восторга, которые имеют 

большое значение в творческом процессе». Станиславский называет первые 

впечатления «семенами». 

Неизгладимость первых впечатлений налагает на читающего большую 

ответственность, требует тщательной подготовки к первому чтению, продуманности 

текста, чтобы у слушателей не получилось неправильных впечатлений, которые «с 

такой же силой вредят творчеству, с какой правильные впечатления ему помогают. 

Нельзя исправить испорченного впечатления. 

Станиславский рекомендует обставлять чтение некоторой торжественностью. В 

классе учитель предлагает ученикам закрыть книги, и внимательно слушать. 

Слушают с закрытыми книгами, чтобы не рассевать внимание. При раскрытых книгах 

у ребят всегда появляется стремление проверять чтеца по тексту, а это рассевает их 

внимание и неприятно чтецу. Учеников следует приучать уважать творчество, 

которым является чтение, как учителем, так и товарищей. В классе, умеющим 

слушать, во время чтения наступает тишина, и только по расширенным глазам детей 

и по безмолвным мимическим движениям вы видите, как они захвачены. «Как часто, 

пишет М.А. Рыбникова,- школьники шумят и нарушают дисциплину, а попробуйте 

собрать в зал сотни три-четыре учащихся на конкурс чтецов, и вы изумитесь тишине 

и поглощающему вниманию. Как часто приходилось наблюдать в классе нарушение 
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дисциплины во время объяснения учителя и тут же видеть всеобщую 

настороженность при переходе к чтению стихов». На этом этапе важно преподнести 

текст так, чтобы младшие школьники проникли в суть произведения и 

прочувствовали его. 

Третий этап - разбор, анализ произведения. Анализ имеет свою цель. Мы 

вдумываемся в произведение, чтобы лучше его исполнить, так как выразительное 

чтение, есть, прежде всего чтение сознательное. Ход творческого анализа должен 

быть естественным, как ряд ответов на вопросы, которые у нас возникают по мере 

того, как мы вдумываемся в произведение. Разбор самого произведения можно вести 

в разной последовательности: путем дедукции или путем индукции. Первый путь, 

когда идут от определения темы, идеи к композиции и к системе образов, напоминает 

путь автора. Индукционный же путь соответствует последовательности, в которой 

читатель знакомится с произведением. Он прослеживает развитие сюжета и 

композицию и одновременно знакомится с образами и лишь в конце решает вопрос о 

теме и идее произведения. 

В выразительном чтении приобретает особое значение задачи запомнить текст. 

После того как мы разобрали текст, когда нам понятно каждое слово, ясны образы 

героев, их психология, сверхзадача и частные исполнительские задачи, можно 

приступить к заучиванию текста. Вызубрить текст трудно, и запомнить такое 

непрочно. Он лучше запоминается постепенно, в процессе подготовки исполнения. 

При такой работе над текстом происходит непроизвольное запоминание. М.Н. 

Шардаков экспериментально установил, что лучший метод запоминания - 

комбинированный. На этом этапе важно правильно подвести итог прочитанного 

произведения, чтобы слушатели уходя с урока имели полное представление текста. 

Последовательность этапов очень важна на уроках внеклассного чтения. Она 

позволяют доступно, быстро и правильно освоить произведение. Детям 

предоставляется возможность проникнуть вглубь произведения, прочувствовать его. 

Каждое сказанное слово учителем имеет свою специфику. И поэтому очень важно 

руководствоваться средствами выразительного чтения. 



54 
 

Для того, чтобы правильно преподнести текст, учителю следует знать условия 

работы над выразительностью чтения: 

Обязательно должен демонстрироваться образец выразительного чтения 

произведения. Это может быть или образцовое чтение учителем, или чтение мастером 

художественного слова в записи. Если образец демонстрируется при первичном 

знакомстве с произведением, лучше прибегнуть к чтению учителем. Если образцовое 

чтение привлекается на этапе упражнений в выразительном чтении, то могут быть 

использованы технические средства для воспроизведения чтения мастером. 

Демонстрация образца выразительного чтения имеет цель: во-первых, такое чтение 

становится своеобразным эталоном, к которому должен стремиться начинающий 

читатель; во-вторых, образцовое чтение раскрывает перед слушателем понимание 

смысла произведения и, таким образом, помогает его сознательному прочтению; в-

третьих, оно служит основой для «подражательной выразительности» и может 

сыграть положительную роль даже в том случае, если глубина произведения 

оказалась не понятна читателю: подражая интонации, выражающей определенные 

чувства, ребенок начинает испытывать эти чувства и через эмоциональные 

переживания приходит к осмыслению произведения. 

Работе над выразительным чтением должен предшествовать тщательный анализ 

художественного произведения. Следовательно, упражнение в выразительном 

чтении должны проводиться на заключительных этапах урока, когда завершена 

работа над формой и содержанием произведения. Обучение выразительному чтению 

- сложный процесс, который пронизывает все этапы урока, так как органически 

обусловливается и подготовкой к восприятию произведения, и первичным 

знакомством с произведением, и работой над идеей произведения. 

Работа над языком произведения - тоже одно из условий отработки 

выразительности чтения. Невозможно добиваться от учеников выразительного 

чтения, если ими не понята форма произведения, поэтому наблюдения над 

изобразительно-выразительными средствами становится органической частью 

работы по уяснению идейной направленности произведения. 
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Работа над выразительностью чтения должна опираться на воссоздающее 

воображение школьников, то есть на их умение представить картину жизни по 

авторскому словесному описанию, увидеть внутренним взором то, что изобразил 

автор. Воссоздающее воображение неопытного читателя нужно тренировать, учить 

по «авторским знаком» создать перед мысленным взором эпизод, пейзаж, портрет. 

Приемами, развивающими воссоздающими воображение, являются графическое и 

словесное иллюстрирование, составление диафильмов, написание киносценариев, а 

также чтение по ролям, драматизация. Таким образом, можно назвать еще один 

фактор, влияющий на выразительность чтения, - сочетание такой работы с 

разнообразными видами деятельности на уроке чтения. 

Обязательным условием работы над выразительным чтением является также 

обсуждение в классе вариантов прочтения проанализированного произведения. 

Главной целью обучения детей выразительному чтению является формирование 

умения определять задачу чтения вслух: передать слушателем свое понимание 

произведения при помощи правильно выбранных средств устной речи. 

Интонационные средства 

Интонация - это сложный комплекс элементов, таких, как интенсивность. 

Методика, логическое ударение, пауза, темп, тембр, диапазонная полоса и 

эмфатическая долгота. Они входят в понятие «интонация», поэтому ставить эти 

элементы в один рад с термином «интонация» нельзя. Произнося фразу, мы 

используем почти весь комплекс интонационных элементов, каждый из которых 

определяет определенную функцию. Поэтому функции интонации очень 

разнообразны: 

1. Членит речевой поток; 

2. Оформляет высказывание в единое целое; 

3. Различает коммуникативные типы высказывания; 

4. Выделяет важное; 

5.Выражает эмоциональное состояние; 

6. Различает стили речи; 

7. Характеризует личность говорящего. 
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Интонация описывается при помощи акустических параметров: интенсивности, 

длительности, частоты основного тона и спектра. Интонация должна быть живой, 

яркой. 

Как уже говорилось, интонация - явление сложное. Чтобы представить себе ее 

более отчетливо, рассмотрим отдельные компоненты, составляющие интонацию: 

1. Сила голоса - это степень его громкости, его усиления или ослабление. Она 

выражается, во-первых, в общей громкости звучания, но и в выделении наиболее 

значимых слов. 

2. Логическое ударение - это выделение голосом главных по смысловой нагрузке 

слов. «Ударение, - писал К.С. Станиславский, - указательный палец, отмечающий 

самое главное слово в фразе или в такте! В выделенном слове скрыта душа, 

внутренняя сущность, главные моменты подтекста!». Причиной ошибок в 

расстановке логических ударений является недопонимание смысла читаемого или 

недостаточно хорошее видение того, о чем идет речь. Таким образом, расстановка 

логических требует предварительного анализа текста. 

3. Пауза - остановки, перерывы в звучании. Паузы, с помощью которых 

предложение, текст делятся на смысловые отрезки, называются логическими. Их 

наличие и длительность определяются смыслом. Чем теснее связаны между собой 

речевые звенья, тем короче пауза. Чем связь меньше, тем длиннее пауза. 

4. Темп и ритм - обязательные компоненты, участвующие в создание 

определенной интонации. Эти выразительные средства между собой. Станиславский 

объединял их в единое понятие темпоритм. 

Темп чтения может быть медленным, замедленным, средним, ускоренным, 

быстрым. Изменение темпа чтения - прием, помогающий передать в устном слове 

характер читаемого текста и намерения чтеца. Выбор темпа зависит от того, какие 

чувства, переживания воспроизводит чтец, а также от характера, эмоционального 

состояния, поведения персонажей, о которых рассказывают или читают. 

Ритм связан с равномерностью дыхательных циклов. Это чередование звучащих 

отрезков речи и пауз, усиление и ослабление голоса. 
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5. Мелодика речи - движение голоса по звукам разной высоты. Именно с работы 

над мелодикой чтения начинается формирования выразительности речи в начальных 

классах. Для определения мелодики недостаточно исходить только из знаков 

препинания. Мелодика может не совпадать со знаками препинания. Она рождается из 

глубокого проникновения в текст и из ясного представления чтеца о задаче чтения. 6. 

Тон голоса - это эмоциональная окраска речи, которая помогает лучше передать свои 

и авторские чувства, мысли, отношения к тому, о чем говоришь или читаешь. 7. Тембр 

- это природная окраска голоса, которая в той или в иной степени остается 

постоянной, выражает ли говорящий радость или печаль, спокойствие или тревогу… 

Тембр в определенной степени можно менять. 

8. Невербальные средства (мимика, телодвижения, жесты, позы) способствуют 

повышению точности и выразительности речи. Они являются дополнительными 

средствами воздействия на слушателей. Неязыковые средства выразительности 

органично связаны с интонацией, а их характер зависит от ситуации и содержания 

высказывания, поэтому их никогда не надо придумать. Выбор читающим 

невербальных средств должен непроизвольно вытекать из психологического 

состояния, возникающего в связи с восприятием и осмыслением текста. 

Использование жестов и мимики должно быть разумным, ими нельзя злоупотреблять, 

иначе это приведет к гримасничанию, формализму и отвлечет слушателей от смысла 

высказывания. Педагогу целесообразно соблюдать правила использования 

неязыковых средств выразительности. Приведем здесь некоторые из них: 

- на уроке лучше стоять. Такое положение помогает овладеть вниманием 

учащихся, дает возможность наблюдать за аудиторией, держать в поле зрения всех 

детей; 

- не следует расхаживать по классу: хождение отвлекает внимание детей и 

утомляет их; 

- учителю надо держаться прямо, собранно и вместе с тем непринужденно; 

- следует избегать механических жестов, не оправданных психологически; 
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- удобная поза, не мешающая дыханию и работе всего речевого аппарата, 

вызывают у исполнителя чувство уверенности, и помогает найти нужное для 

исполнения внутреннее состояние. 

Важным компонентом исполнения является выразительная мимика. Следует 

помнить о том, что неточное, а также чрезмерное использования мимики затрудняет 

восприятие и раздражает зрителей. Поэтому при подготовке к исполнению 

рекомендуется начитывать текст перед зеркалом, анализируя и корректируя 

выражение лица. 

Все перечисленные компоненты составляющие интонацию помогают в усвоение 

выразительного чтения. 

Интонация - это ответ на ситуацию разговора. В процессе своей собственной 

речи человек не задумывается над ней: она - проявление внутреннего его состояния, 

его мыслей, чувства. 

Таким образом, можно констатировать, что Учителю важно знать методику 

работы над выразительным чтением. Именно он прививает первоначальные знания 

детям по усвоению чтению. Пробудить любовь к чтению сложно, но используя выше 

описанные правила, можно быстро и эффективно получить нужный результат. 
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МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ КАК УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Современный этап социально-экономического развития России 

характеризуется повышением требований к уровню физической подготовленности 

и состоянию здоровья различных слоев населения и особенно учащейся молодежи. 

Возрастает необходимость, начиная с самого раннего возраста, обеспечить 

воспитание у школьников устойчивого интереса, потребности к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, ценностной мотивации к здоровому образу 

жизни. Наблюдаемый в настоящее время хронический дефицит двигательной 

активности детей, тормозит их нормальное физическое развитие, угрожает 

здоровью. Одна из причин происходящего - излишняя зарегламентированность 

учебной программы, не позволяющая педагогу учитывать пожелания учащихся их 

интересы, а также возможности школы (4, 6). Усилившаяся в начале 90-х годов 

необходимость в создании альтернативных форм организации и проведения уроков 

физической культуры, привело к появлению эффективных вариантов программ 

физического воспитания школьников. 

Организация работы в области физического воспитания учащихся базируется в 

настоящее время, в основном, на использовании спотивно-диагностических 

нормативов и почти не учитывает мотивы и потребности молодежи в регулярных 

занятиях тем или иным видом двигательной активности. Преобразование в 

физическом воспитании подрастающего поколения должны быть направлено на 

усиление его культурообразующих и гуманистических функций [5]. 

По мнению Р.А. Пилояна [11], необходимо с раннего возраста добиваться 

органического единства физического, социально-психологического и 

интеллектуального воспитания человека, а также обязательно воздействовать на его 
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мотивационно-потребностную сферу, с целью устойчивой потребности к ведению 

здорового образа жизни. 

В социологических исследованиях, проведенных с участием дошкольников и 

учащейся молодежи, в качестве основных детерминант отношения к занятиям 

физкультурой и спортом, отмечаются такие как: возраст, пол, индивидуально-

психологические качества личности, условия проживания, ближайшее окружение, 

знание физкультурно-спортивной деятельности и ее воздействие на человека. При 

организации процесса воспитания, в школе необходимо обращать внимание на 

имеющиеся возрастные особенности отношения учащихся к физической активности. 

У младших школьников мотивы занятия физкультурой характеризуются 

неустойчивостью, зависят от внешних обстоятельств, от применяемых форм и 

методов воспитания. Мотивы младших школьников носят временный характер, 

поэтому для развития им необходима определенная программа педагогического 

воздействия с акцентом на социальную значимость занятий физкультурой и спортом. 

Мотивы школьников средних и старших классов отличаются 

уравновешенностью, стабильностью и большей социальной значимостью, но и они 

также нуждаются в подкреплении [3]. 

В социологических исследованиях А.М. Войлокова, М.И. Жаворонкова, А.Я. 

Свиридов, отмечается, что широкий спектр физкультурных и спортивных интересов 

школьников с возрастом совпадает. 

Работы американских ученных, проведенные в начале 90-х. годов, 

свидетельствуют о том, что только 80,3% учащихся посещают уроки физической 

культуры. Причем этот показатель имеет тенденцию к снижению по мере перехода 

школьника в старшие классы. Если среди учащихся пятых классов он составляет 98% 

у мальчиков и 97,4% у девочек, то в выпускных классах он снижается до 55, 7% у 

мальчиков и 48,5% у девочек. 

Резкое различие в отношении мальчиков и девочек к физкультурной активности, 

начиная с 12-13 лет, констатируется в исследования К.К. Кардялиса. В это время оно 

приобретает устойчивый характер и не зависит от региональных и 
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климатогеографических условий местности. У мальчиков максимум физкультурной 

активности отмечается в 7-10 классах, у девочек в 5-8 классах. 

Наряду с изучением физкультурных и спортивных интересов школьников, 

исследователи большое внимание уделяют факторам влияния на возникновение и 

развитие интересов. Важны в социальном отношении выводы, сделанные в работе 

С.С. Балабанова, который установил с помощью анализа ретроспективных данных 

учащихся 9 классов городских и сельских школ, что пик активности занятий 

физической культурой и спортом приходиться у мальчиков на 8 класс, а у девочек на 

7 класс. Затем следует снижение числа подростков, занимающихся физической 

культурой и спортом, и, что наиболее важно, особенно интенсивно этот процесс 

происходит в тех населенных пунктах которые имеют лучшие материальные условия 

для физкультурных занятий. Можно предложить, что значительное влияние на 

физкультурно-спортивную активность детей школьного возраста, оказывают условия 

социальной среды. 

Многие из авторов сходятся во мнении, что большое значение на формирование 

у школьников физкультурных и спортивных интересов, имеет работа учителя 

физической культуры. Указывается также, что деятельность по формированию у 

школьников потребности в физкультурном совершенствовании должна быть 

подчинена вся система учебно-воспитательной работы [9]. 

Большую роль в формировании у школьников физкультурных и спортивных 

интересов играют родители, отношение их к занятиям физическими упражнениями. 

Некоторые исследователи считают, что только при органическом единстве 

совместной деятельности учителей школы, классных руководителей, родителей и 

общественности, возможны успехи в направлении физкультурного развития 

учащихся [10]. В ряде экспериментальных исследований предпринята попытка 

повышения физкультурно-спортивной активности школьников посредством 

просветительной работы с их родителями. 

Формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом 

немыслимо без учета специфики их интересов к различным видам спорта, в том числе 

к спортивным и подвижным играм. 
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Исследование С.В. Воробьева показали, что включение в уроки физической 

культуры элементов борьбы самбо оказывают позитивное влияние на динамику 

развития основных физических качеств детей 10-12 лет. Тренировочная 

направленность занятий физической культурой с использование наиболее 

адоптивных средств и методов спортивной подготовки позволяет не только улучшить 

отношение учащихся образовательных школ к уроку физической культуры, но и 

поднять на более высокий уровень их физическую подготовленность. 

В ряде исследований отмечается повышенный интерес учащихся к игровым 

формам двигательной активности. 

Изучение уровня физической подготовленности занимающихся - задача, которая 

часто ставиться и решается в практике физкультурно-спортивных исследований. 

Авторы, изучающие двигательную активность современных школьников [2, 4], 

пришли к выводу, что дефицит физической активности отрицательно сказывается на 

развитие детского организма. 

Многочисленные исследования убедительно показали широкий спектр 

положительного воздействия занятий различными формами (в том числе и 

урочными) физических упражнений на биологические функции, работоспособность 

и развитие организма, успеваемость, психические процессы, социальную активность 

и поведение учащихся разных возрастов. 

Недооценка же роли физической культуры в современных условиях 

малоподвижного образа жизни и пассивного использования досуга, влечет за собой 

неблагоприятные последствия для значительной части подрастающего поколения [8]. 

Именно в детском возрасте необходимо воспитывать привычки физкультурно-

спортивной активности, которые помогут поддержать хорошее здоровье и высокую 

работоспособность на протяжении всей жизни, либо в противном случае 

неправильный образ жизни в этом возрасте приводит к возникновению некоторых 

хронических заболеваний, которые в полной мере проявляются в более поздние 

периоды жизни. 

Сегодня весьма нелегко привлечь учащихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. Очевидно и то, что старые подходы к данной проблеме, 
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основанные на принуждении, безвозвратно ушли в прошлое, а поиском наиболее 

сильных мотивационно-ценностных состояний детей занимается целый ряд ученых. 

С поступлением в школу, двигательная активность детей уменьшается на 50%, 

что вызывает ухудшение здоровья, быструю утомляемость в течение учебного дня, 

снижение риска уровня физической и умственной работоспособности. 

Негативное отношение к урокам физической культурой выразили более 80% 

учащихся старших классов нашей страны [12]. Результатом отрицательного 

отношения к урокам физкультуры явился низкий уровень физического развития и 

высокий процент заболеваемости детей и подростков. 

Исследования российских ученных показали, что спонтанная двигательная 

активность и организованные занятия физической культурой в школе не могут 

обеспечить суточный объем движений, необходимый нормально развивающемуся 

школьнику, урок физического воспитания компенсирует в среднем только 11% 

необходимого суточного объема движений. 

Результаты исследований, проведенных в России, показали, что школьники с 

малой двигательной активностью имеют повышенный уровень заболеваемости, 

вследствие снижения функциональных возможностей и иммунитета своего 

организма. 

Таким образом, два традиционных школьных урока физической культуры в 

неделю не компенсируют дефицит двигательной активности детей и подростков. Они 

не в состоянии сформировать у учащихся ни потребности, ни привычки в физическом 

самосовершенствовании и, в конечном итоге, не в состоянии решить те задачи, 

которые ставятся перед школьной физической культурой на современном этапе [7]. 

Действие физических нагрузок и закаливающих факторов на организм 

школьников во время таких уроков физической культурой в целом относительно не 

велико. Суммарная нагрузка двух уроков в неделю составляет не более десятой доли 

потребной школьнику двигательной активности. Еще меньше закаливающее 

воздействие уроков. Следовательно, чтобы использовать уроки физической культуры 

в целях содействия укреплению здоровья и физическому развитию школьников, 

учитель должен искать резервы и иметь в виду не только прямое воздействие 
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физических нагрузок урока и его закаливающего фактора на организм учащегося, но 

и сообщением им необходимых знаний, выработку практических навыков 

гигиенически правильного построения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с использованием закаливающих средств. 

В.К. Бальсевич с соавт. [1] считает, что основой содержания занятий физической 

культурой со школьниками должна стать такая система, которая оказывает видимый 

тренирующий эффект и направлена на повышение функциональных возможностей 

организма. 

Таким образом, наличие широкого спектра мнений ученых и специалистов о 

путях дальнейшего развития школьной физической культуры, свидетельствует об 

имеющихся невостребованных резервах использования ее урочной формы. 

На наш взгляд, настал период, когда возрастает целесообразность проведения 

уроков определенной направленности с преимущественным использованием средств 

одного-двух видов спорта, наиболее популярных в конкретной школе, учитывающих 

тип учебного заведения. 
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