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В-пятых, повышение уровня психолого-
педагогической культуры родителей, основан-
ной на теоретических положениях коррекции 
детско-родительских отношений: признание 
способности родителей к овладению умениями 
эффективного взаимодействия, центрирован-
ные на ребенке; предпочтение обучающей мо-
дели во взаимоотношениях с родителями. При 
этом, признавая наличие биологически обос-
нованных проблем, поведенческие нарушения 
детей рассматриваются нами как социально 
обусловленные, возникающие, как правило, 
из-за недостатка знаний и умений родителей.

В-шестых, готовность и умение учителя 
начальных классов работать с учащимися 
по предупреждению и преодолению откло-
нений в поведении младших школьников. 
Педагогическое взаимодействие в системе 
«учитель – младший школьник» может вы-
ступать как средство предупредительных мер 
при соблюдении ряда условий: 1) знание и 

дифференцированное использование возраст-
ных и индиви дуальных особенностей детей; 
2) проявление положительного отношения к 
внутреннему миру ребенка; 3) умение сочетать 
любовь к школьнику с требова тельностью; 
4) владение стилем общения, при котором 
отношение «учитель – ученик» становится 
возможным.

Результаты нашего исследования сви-
детельствуют о том, что разработанные 
педагогические условия предупреждения 
и преодоления отклонений в поведении 
младших школьников яв ляются достаточно 
эффективными. Благодаря эксперименталь-
ной работе наметилась тенденция к форми-
рованию стойкого негативного отношения
у ученика к проявлениям различного рода 
отклонений, проявления сочувствия и со-
переживания в общении с окружающими; 
развития навыков социально-нормативного 
поведения.
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Сегодня попытка соответствия требова-
ниям, предъявляемым к современному спе-
циалисту, предполагает постоянное развитие 
личности, развитое мышление, культуру 
использования теоретических знаний  для 
адекватного самоопределения и самоорга-
низации в реальных ситуациях. При этом 
самоорганизация в самом общем понимании 
означает процесс упорядочения в системе за 
счет внутренних факторов, без внешнего воз-
действия [5, с. 72]. Г. Хакен в 1969 г. в рамках 
синергетики определил самоорганизацию 
как процесс упорядочения в открытой сис-
теме за счет согласованного взаимодействия 
множества элементов, ее составляющих [4, 
с. 348]. Современные практики исследования 
сложных саморазвивающихся систем, междис-
циплинарного моделирования и проектирова-
ния уже невозможно представить без методов 
синергетики. Синергетика все шире использу-
ется не только в естествознании, но и в социо-
гуманитарной сфере, в диалоге наук о природе 
и наук о человеке, применяется в образовании, 
педагогике, искусстве. В зависимости от под-
хода к описанию самоорганизации в опреде-
ление включают характеристики системы, тип 
внутреннего фактора, особенности процесса.
В качестве трех важнейших критериев самоор-
ганизации участников группы представляются 
следующие: взаимосвязанность, активность 
и рефлексия. При этом группа создается для 
реализации определенных задач, связанных 
с взаимодействием, обучением или самораз-
витием. 

Важным параметром самоорганизации 
участников группы является их способность 
проявлять совместные формы активности 
[1, с. 45]. Здесь активность характеризуется 
усилением той части, которая вкладывается в 
приставку «само-»: инициатор, деятель, пер-
вопричина. Таким образом, активность группы 
возникает при переходе от внешнего управле-
ния к самоорганизации каждого из участников 
в отдельности. Уникальность группы заключа-
ется в том, что в ней присутствует допустимый 
уровень стихийности, который не мешает, а 
помогает внутригрупповому взаимодействию 
и может быть фактором ускоренного развития 
и трансформационных эффектов на уровне 

личности и самоорганизации группы. За счет 
определенного уровня стихийности возникает 
возможность удерживать и увеличивать дина-
мику развития группового субъекта, глубину 
межличностного общения. В результате чего 
будет происходить активизация и гармони-
зация на самых разных уровнях группового 
субъекта: на уровне личности (сознатель-
ное – бессознательное, когнитивное – аффек-
тивное), малой группы (чередование распада 
и возникновение), межгрупповом уровне 
(чередование межгруппового фаворитизма и 
общего «МЫ»). При этом под субъектностью 
понимается свойство индивида быть субъектом 
активности. Применительно к человеку, «быть 
субъектом» – значит быть носителем идеи Я, 
а это, в свою очередь, означает, что человек 
мыслит, воспринимает, переживает и осущест-
вляет себя в качестве причины себя самого. 

Субъектность человека проявляется в его 
витальности, деятельности, общении, само-
сознании как тенденция к самовоспроизводст-
ву. Субектность немыслима вне развития, 
поскольку индивиду приходится действовать 
в сложной, непредсказуемой, изменчивой 
среде, и по этой причине воспроизводству 
подлежат новые, обозначившиеся на пред-
шествующем шаге способы воспроизводства 
[3, с. 126]. 

Общение рассматривается как одно из 
проявлений самоорганизации субъектности 
участников КОП. Опираясь на концепцию 
М. С. Кагана о разновидностях общения, мож-
но обозначить следующие этапы становления 
субъектности участников внутри группы: 
первый этап – вступление, второй – игровое 
общение, третий – конфронтация, четвер-
тый – личностное общение [2, с. 58–59]. 
Необходимо добавить, что процесс общения 
в данной группе задается через культурные 
организационные формы как ситуация кон-
ференции-семинара.

Безусловно, общение является активной 
формой действенно-практической сферы 
деятельности. Характеристикой действенно-
практического критерия является активный, 
самостоятельный и творческий подход личнос-
ти к любой деятельности и ситуации, легкость 
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включения ее в эту деятельность. Действенно-
практический критерий также предполагает 
определение степени интенсивности участия 
в самостоятельной социализации участника 
КОП. Данный критерий позволяет исследовать 
наличие самостоятельности мышления, же-
лания достигнуть цели, используя индивиду-
альные возможности и способности, выявить 
формы их проявления.

Таким образом, учитывая характеристики 
действенно-практического критерия, в част-
ности способность умение самостоятельно 
регулировать ритм контактов со средой 
(группой), а также способность сохранять 
свою позицию, аргументировать ее и быть 
автономным, была проведена диагностика 
на базе Совета Европы во время 4-дневной 
программы повышения квалификации в Фин-
ляндии, г. Тампере, с целью выявления уровня 
самоорганизации участников КОП в целом. 
Для выявления оценки уровня самоорганиза-
ции самими участниками в течение программы 
было проведено анкетирование. В диагнос-
тике приняло участие 18 эдюкейторов из 
таких стран, как Финляндия (8), Испания (3), 
Кипр (2), Хорватия (1), Польша (1), Турция 
(1), Англия (1) и Россия (1), из них 6 мужчин 
и 12 женщин. Средний возраст участников 
анкетирования составил 34 года. Рабочим 
языком программы являлся английский язык, 
в то время как ни для одного из участников он 
не был родным. Одно из условий программы 
требовало от участников презентации своего 
учебного заведения и основных сложностей, с 
которыми они сталкиваются во время работы 
со студентами из других стран. 

При ответе на вопрос о том, на что было 
сфокусировано внимание во время презента-
ции, 83% анкетируемых отметили важность 
непосредственно самой деятельности как пе-
дагога и 17% акцентировали внимание на себе 
как личности. Следующий вопрос затрагивал 
значимость человеческого аспекта для анке-
тируемых. В данном вопросе анкетируемые 
заняли различные позиции: для 49% анкети-
руемых особую значимость представляет то, 
как и каким человек себя видит и чувствует 
(человек внутренний), для 29% – то, как он 

себя подает, какое впечатление производит 
(человек внешний), и для 22% участников – то, 
какой человек есть на самом деле, является 
определяющим моментом (человек объектив-
ный). Третий вопрос анкетирования нацелен 
на выявление доминирующего аспекта при 
составлении доклада – здесь мнения участ-
ников разделились приблизительно поровну: 
55% отдали предпочтение гносеологическому 
аспекту (информативность и достоверность) 
и 45% ссылаются на идеологический аспект 
(продумывание и предварительная рефлексия 
реакции аудитории на текст). При этом доклад 
абсолютно всех участников, по их мнению, 
был ориентирован на желание поделиться 
опытом их школы по заявленной проблеме ор-
ганизаторами семинара. Поскольку анкетиро-
вание было проведено в конце конференции, 
после представления участниками докладов, 
данный вопрос анкетирования позволил им 
обдумать то, что они бы изменили в своей 
презентации, имея возможность повторить 
ее. Большинство участников полагают, что ее 
следует оставить в том же виде, однако 16% 
анкетируемых заявили о желании добавить 
процентное соотношение, а также 11% отме-
тили необходимость сжатия информации, для 
того чтобы выдержать установленное время 
презентации. При этом участники отмечают 
определенную сложность при подготовке 
презентации для представителей из разных 
стран, так как необходимо учитывать куль-
турные ценности, различия в системе об-
разования разных стран, при этом отметить 
необходимые особенности своей культуры и 
системы образования. Для презентации до-
клада практически все участники семинара 
использовали ресурсы мультимедиа, разда-
точный материал, а также демонстрацию 
видеофрагментов наиболее ярких достоинств 
свой школы при помощи Интернета через 
сайт школы во время самой презентации, что, 
безусловно, внесло живой интерес со стороны 
аудитории. 

Вместе с этим участники отмечают личную 
комфортность пребывания в стране КОП и 
в группе. Однако некоторые обсуждаемые 
вопросы семинара, по заявлению 16% анке-
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тируемых, не соответствуют их ожиданиям, 
что вызывает с их стороны определенные 
трудности и дискомфорт. При этом, по мнению 
участников КОП, собственный уровень актив-
ности в ходе программы повысился у 61%, 
остался прежним у 28%,  немного упал у 23%. 
Понижение уровня активности определился у 
тех анкетируемых, которые отметили наличие 
вопросов, не соответствующих их компетен-
тности. Однако 84% участников программы 
ожидают повышения собственного уровня ак-
тивности после окончания программы и имеют 
некоторые планы по превращению получен-
ного опыта в профессиональной деятельности 
на практике, 16% участников полагают, что их 
уровень активности не изменится. 

Отмечая уникальность семинара, харак-
теризующуюся наличием представителей из 
разных стран, для большинства участников 
самой распространенной трудностью яви-
лось недостаточное знание некоторых осо-
бенностей культуры и языковой барьер во 
время неформального общения. При ответе на 
последний вопрос анкетирования 78% участ-
ников отметили, что они остались довольны 
программой, так как она полностью соответст-
вовала их ожиданиям. Однако 16% отметили 
то, что  программа превзошла их ожидания, 
аргументируя тем, что они приобрели новые 
контакты, планируют новые международные 
проекты обмена опыта на базе Британского 
совета, и лишь 5% заявили, что программа 
не соответствует ожиданиям, поскольку  она 
ориентирована больше на общение и обмен 
опытом между самими участниками, чем на 
получение практических навыков во время 
семинаров от тьюторов. 

Таким образом, анализ результатов анкети-
рования, направленного на выявление субъек-
тивной оценки самими участниками уровня 
самоорганизации при подготовке, в ходе и 
по окончании программы в соответствии с 
критериями самоорганизации и становления 
субъектности участника во взаимосвязи с кон-
тактной группой, позволил сделать следующие 
выводы. 

С точки зрения соответствия первому эта-
пу вхождения для становления субъектности 

участника КОП внутри контактной группы 
был предложен дружественный ужин в уютной 
располагающей атмосфере, где при желании 
можно было представить любимое националь-
ное блюдо или напиток, поделиться ожидания-
ми от предстоящего семинара, завести первые 
знакомства, позволить сориентироваться для 
дальнейшей деятельности в ходе программы. 
На втором этапе игрового общения организа-
торами программы  в самом начале первого 
семинара была предложена игра, когда всем 
участникам необходимо было образовать круг, 
левую руку положить ладонью вверх, а правую 
руку ладонью вниз и по команде ведущего по 
его примеру хлопнуть по руке своего соседа 
справа. Так должна была получиться плавная 
волна из множества хлопков, которая, следует 
заметить, получилась не сразу. Целью данной 
игры было посредством тактильного и эмоцио-
нального контакта расположить участников на 
открытое доверительное общение, что опреде-
ленно удалось. Судя по улыбкам участников, 
игра им доставила большое удовольствие. 
На третьем этапе становления субъектности 
участников были замечены некоторые слож-
ности самими анкетируемыми, среди которых, 
например, недостаточное знание особенностей 
культуры других участников. И наконец, по-
следний этап личностного общения участни-
ков КОП воплотился в совместных походах в 
малых группах за сувенирами или организации 
свободного вечернего времени и, конечно, 
в планировании международных проектов, 
дальнейшего обмена опытом, материалами 
посредством электронной почты. 

В соответствии с критериями самоор-
ганизации и анализом результатов прове-
денного анкетирования следует отметить 
успешность участников КОП при подготов-
ке, в ходе и по окончании образовательной 
программы.

Итак, под самоорганизацией участников 
КОП понимается как относительная автоном-
ность, независимость и самореализация, так и 
качественная активность личности участника 
в ходе программы во время КОП. 

Безусловно, перечисленные характерис-
тики самоорганизации необходимы для всех 
потенциальных участников образовательных 
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программ за рубежом, что, в свою очередь, 
требует особого вида подготовки. Такого вида 
сопровождение может быть организовано в 
любом вузе или другом учебном учреждении, 
взаимодействующем с международными об-
разовательными программами в разнообраз-
ных формах. Среди упомянутых форм могут 
выступать лекции, индивидуальные консуль-
тации, практические занятия, направленные 

на первичную мотивацию потенциальных 
участников КОП, психологическую и  инкуль-
туральную подготовку, мотивацию на качест-
венную активность в ходе КОП посредством 
самоорганизации участников. Влияние само-
организации участников КОП проявляется 
через их качественную активность в ходе КОП 
и получения ценного социально-образователь-
ного опыта. 
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ХОРЕОГРАФИЯ И КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор С. О. Филиппова

 В статье выявлены различные аспекты воздействия хореографии и танца на организм занима-
ющихся детей. Обоснована необходимость переосмысления места хореографии и танца в физиче-
ской культуре дошкольников. Доказана целесообразность использования упражнений хореографии и 
классического танца, которые оказывают серьезнейшее воздействие на формирование правильной 
осанки, развитие силы мышц, их эластичность и подвижность суставно-связочного аппарата.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, осанка, хореография, классический танец, физи-
ческое воспитание.

L. Eydelman

APPLICATION OF CHOREOGRAPHY AND CLASSICAL DANCE EXERCISES 
IN THE WORK WITH 5–6-YEAR-OLD CHILDREN WITH THE PURPOSE 

OF FORMING OF CORRECT BEARING

Various aspects of the infl uence of choreography and dance on children’s organisms are revealed in the 
paper. The necessity to reconsider the place of choreography and dance in physical training of preschool 
children is proved. The author justifi es the expediency to use exercises of choreography and classical dance, 


