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так и по средствам использования технических 
средств обучения;

2) развивать эстетическое восприятие, 
представление, способствовать формированию 
музыкального, художественного вкуса, по-
средством подбора интересного музыкального 
материала, при проведении интегрированных 
занятий по хореографии, включающих исполь-
зование таких видов художественно-творческой 
деятельности как музыка, литература; 

3) воспитывать естественное побуждение 
и творческий подход к деятельности для раз-
вития интереса и применения разнообразных 
игровых приемов и способов обучения, посред-
ством совместного с детьми и родителями соз-
дания красочных костюмов для выступлений;

4) обучать основам грамотного выполнения 
хореографических упражнений, в соответствии 
с возрастными психофизиологическими особен-
ностями развития детей дошкольного возраста;

5) укреплять здоровье, корректировать осан-
ку детей за счет систематического и професси-
онального проведения занятий, основанного на 
классических педагогических принципах обуче-
ния и внедрения инновационных форм и мето-
дов воспитания дошкольников.

Таким образом, занятия детей в хореогра-
фическом коллективе являются прекрасным 
средством их воспитания, так как организу-
ют и воспитывают детей, расширяют их худо-
жественно-эстетический кругозор, приучают 
к аккуратности, подтянутости, исключают рас-
хлябанность, распущенность. Занимаясь в кол-
лективе, дети развивают в себе особо ценное 
качество – чувство «локтя», чувство ответствен-
ности за общее дело. Такие занятия помогают 
выявить наиболее одаренных детей, которые 
связывают свою судьбу с профессиональным 
искусством, также помогают определить педаго-
гические и организаторские способности детей. 
Воспитание должно проходить так, чтобы ребе-
нок чувствовал себя искателем и открывателем 
знаний, только при этом условии однообразная, 
утомительная, напряженная работа окрашивает-
ся радостными чувствами.
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Главные задачи современной школы – рас-
крытие способностей каждого ученика, воспи-
тание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологич-
ном, конкурентном мире. школьное обучение 
должно быть построено так, чтобы выпускни-
ки могли самостоятельно ставить и достигать 
серьёзных целей, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации. Таков социальный заказ 
государства школе сегодня [1].

С поступлением ребенка в школу под вли-
янием обучения начинается перестройка всех 
его познавательных процессов. Именно млад-
ший школьный возраст является продуктивным 
в развитии мышления. Чтобы воспитать чело-
века способного многовариантно мыслить, бы-
стро находить решение поставленной пробле-
мы, ориентироваться в быстром современном 
потоке, мы должны опираться на нормативные 
документы, которые составляют основу началь-
ного образования, а именно федеральные госу-
дарственные стандарты. 

В своей работе мы рассматриваем проблему 
развития вариативности мышления младших 
школьников, которая отражена в федеральных 
государственных стандартах начального общего 
образования.

При вариативном подходе к обучению каж-
дый ученик найдет несколько способов решения 
на поставленную учебную задачу, исходя из сво-
их личностных характеристик и способностей, 
уровня знаний и овладения материала.

Актуальность работы обусловлена тем, что 
в период младшего школьного возраста про-
исходят существенные изменения в психике 
ребёнка, усвоение новых знаний, новых пред-
ставлений об окружающем мире перестраивает 
сложившиеся ранее у детей житейские понятия, 
а школьное мышление, на наш взгляд, способ-
ствует развитию теоретического мышления 
в доступных учащимся этого возраста формах.

Теоретической основой иссле до вания по-
служили работы А.Д. Алферова, А.А. Люблин-
ской, Р.С. Немова, и др., занимающихся про-
блемой развития вариативности мышления 
у младших школьников.

 В своей работе мы провели анализ опреде-
лений «мышления» и «вариативности мышле-
ния». Мышление будем понимать, как «процесс 
познавательной деятельности человека, харак-
теризующийся обобщенным и опосредованным 
отражением предметов и явлений действитель-
ности в их существенных свойствах, связях и от-
ношениях» [2]. Вариативность мышления – как 
«способность человека находить разнообразные 
решения», которое было дано Е.А. Посоховой. 
Вариативность мышления определяет возмож-
ности личности творчески мыслить, помогает 
обучающимся лучше ориентироваться в реаль-
ной жизни.

Для выявления уровня развития вариатив-
ности младших школьников мы, в своей работе, 
применяли следующие методики: «Анкетиро-
вание учителей», «Определение темпа выпол-
нения ориентировочных и операциональных 
компонентов мышления», «Простые аналогии», 
«Исключение лишнего», «Определение уровня 
развития вариативности мышления», выбор ко-
торых основан на возможности получить устой-
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чивые показатели, а также они являются объек-
тивными при интерпретации результата. 

Апробация выбранных методик проводи-
лось в МОУ «Средней общеобразовательной 
школы №16 им. Д.М. Карбышева» г. Черно-
горска республики Хакасия, среди учащихся 
четвертых классов, так же участие принимали 
учителя начальных классов в количестве 10 че-
ловек.

Полученные результаты работы по пред-
ставленным методикам, позволили нам сделать 
заключение о том, что способность учащих-
ся находить различные способы решения раз-
вито не в полной мере у большинства из них. 
Мы считаем, что учителям необходимо уделять 

больше внимания на уроках математики работе 
с заданиями, направленными на поиск решения 
разными способами, так как затрачивая большее 
количества времени на развитие вариативности 
мышления младших школьников, у детей уро-
вень других показателей станет выше, что впо-
следствии приведёт к плодотворному изучении 
математики на уровне сознания, а не стереотип-
ности и типичности, что может привести в буду-
щем к шаблонности.
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Современное состояние общества, характе-
ризующееся ростом темпа жизни, увеличением 
объёмов информации, кризисными явлениями 
в природе, обществе и семье, обуславливает 
острую необходимость психологической по-
мощи человеку на всех этапах его развития. 
Развитие личности, особенно динамично про-
исходящее в детстве, отрочестве и юности, 
определяет необходимость индивидуализации 
и дифференциации учебно-воспитательного 
процесса в школе. Снижение уровня физиче-
ского и психического здоровья детей, степени 
устойчивости подростков к сильному, а иногда 
и агрессивному, воздействию образовательной, 
семейной, информационной среды часто при-
водит к развитию аутодеструктивного и суи-
цидального поведения. В данной статье пред-
ставлены психолого-педагогические факторы 
и условия профилактики и оказания психоло-
гической поддержки подросткам с аутодеструк-
тивным поведением. 

Методологию профилактической и коррек-
ционной работы составляют теории нормаль-
ного и аномального развития личности (Б. Г. 
Ананьев, С. А. Беличева, Л. И. Божович, Б. С. 
Братусь, П. Б. Ганнушкин, Р. Кеттелл, А. Н. Ле-
онтьев, А. Е. Личко, А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. 
Роджерс, З.Фрейд и др.); теория мультидисци-
плинарного знания (А. Г. Амбрумова, С. В. Боро-
дин, Е. М. Вроно, Е. Н. Волкова и др.) и другие 
современные научные воззрения, рассматрива-
ющие аутодеструктивное поведение подростков 
как следствие социально-психологической деза-

даптации личности в условиях переживаемых 
ею микроконфликтов [1]. 

К наиболее эффективным формам работы 
по профилактике аутодеструктивного поведе-
ния можно отнести социально-психологических 
тренинги с подростками, проведение которых 
требует создания безопасно-комфортной сре-
ды. Эмоциональное насыщение и материальное 
обеспечение должно подбираться с учётом воз-
раста подростков, цели и содержания занятий. 

Доминирующим фактором эффективности 
является технологическая компетентность тре-
неров, обеспечивающая поведенческое и эмо-
циональное содержание программы для форми-
рования у подростков навыков конструктивного 
взаимодействия, снижения уровня общей тре-
вожности, развития навыков самоконтроля 
и конструктивных форм выхода из затрудни-
тельных либо конфликтных ситуаций. 

Важное значение имеет отличное психоло-
гическое здоровье тренера, которое одновремен-
но выступает и необходимым условием, и сред-
ством, и целью работы с детьми. Компонентами 
психологического здоровья являются устойчи-
вость к агрессивному влиянию среды: полно-
ценное завершение личностной идентификации; 
наличие позитивного (идентификационного) 
жизненного сценария; сформированность навы-
ков свободного и ответственного выбора; сфор-
мированность внутреннего локуса контроля; на-
личие психологических ресурсов, необходимых 
для реализации позитивного жизненного сцена-
рия; наличие адекватной информированности 
об агентах, агрессивных и деструктивных по 
отношению к основным (идентификационным) 
жизненным сценариям [2].

Следующим фактором мы считаем регуляр-
ность обучения с определёнными временными 
перерывами. Это укрепляет организационную 
дисциплину и приучает к организационной 
культуре. Кроме этого, требуется постоянная 
разъяснительная работа среди педагогических 


