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Ассоциативное мышление – это способ мышления, основан-

ный на связях между понятиями и фактами. Каждый человек обла-

дает этим видом мышления и постоянно использует его в повседнев-

ной жизни. Например, когда мы слышим слово «песок», у нас могут 

возникнуть ассоциации с морским пляжем, жаркой погодой и лет-

ними каникулами. Точно так же, когда мы слышим слово «манда-

рин», у нас могут возникнуть ассоциации с новогодними праздни-

ками, наряженной елкой и вкусными фруктами. 

Каждый человек имеет свои индивидуальные ассоциации, ко-

торые зависят от его личного опыта и жизненных ситуаций. Психо-

логи выделяют несколько типов ассоциаций, которые могут возни-

кать в человеческом мозгу. Например, есть ассоциации на основе 

сходства, когда один объект ассоциируется с другим из-за сходства 

их свойств или характеристик. Также есть ассоциации на основе 

контраста, когда один объект ассоциируется с другим из-за контра-

ста между ними. 

Важно отметить, что ассоциативное мышление имеет огром-

ную практическую ценность. Например, благодаря ассоциативному 

мышлению мы можем быстро ассоциировать новую информацию с 

уже имеющейся в нашей памяти, что помогает нам лучше понимать 

и запоминать новые знания [6]. 

В научной литературе существует разделение ассоциаций на 

несколько типов [5, с. 64]: 

- по сходству: газовая плита – микроволновка – электропечь; 

- по контрасту (противоположные понятия): день – ночь, лето 

– зима, небо – земля; 

- по соотношению части и целого: книга – страница, рука – 

палец; 

- по причинно-следственным связям: гром – молния; 

- по обобщению: малина – ягода, стол – мебель, брюки – 

одежда; 

- по подчинению: морковь – овощ, волк – зверь; 

- по смежности во времени или пространстве: зима – холод, 

стол – стул. 

Ассоциативные связи играют важную роль в решении различ-

ных задач. Кроме словесных ассоциаций, у человека могут возни-

кать и зрительные образы, звуки, запахи и тактильные ощущения, 
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что зависит от развития определенной репрезентативной системы 

(визуальной, аудиальной, кинестетической). Например, у детей со 

слабым слухом более развита визуальная и кинестетическая си-

стемы, поэтому они часто используют ассоциации в виде зритель-

ных образов, запахов и тактильных ощущений. 

Каждый человек имеет свой собственный метод запоминания 

информации, который может быть основан на многих факторах, та-

ких как личный опыт, индивидуальные особенности, и даже куль-

турные различия. Например, один человек может запоминать ин-

формацию, повторяя ее вслух, другой может записывать ее на бу-

маге, а третий может визуализировать ее в своем уме. Для неслыша-

щих детей наиболее эффективным методом запоминания является 

запись информации на бумаге, хотя это не гарантирует точного вос-

произведения материала [5, с. 73]. 

Одной из основных задач работы со слабослышащими и глу-

хими детьми является развитие их речевого слуха и формирование 

произносительной стороны речи. Важно, чтобы они не только могли 

запоминать информацию, но и понимали ее значение, чтобы исполь-

зовать ее на практике. Поэтому все направления работы по развитию 

словесной памяти неслышащих детей направлены на формирование 

осмысленного запоминания [2, с. 94]. 

Известно, что дети с нарушением слуха имеют своеобразие в 

развитии познавательных процессов. Для изучения их ассоциатив-

ного мышления был предложен метод пиктограмм, разработанный 

А.Р. Лурия. Этот метод не только позволяет исследовать память, но 

и анализировать характер ассоциаций у детей. 

Исследование проводилось среди учащихся 5-6 классов КОУ 

ВО «Бобровская ШИ». Для проведения эксперимента нужно подго-

товить 12-16 слов и выражений для запоминания, таких как «злая 

учительница», «болезнь», «война», «ночь», «вкусный ужин», «ум», 

«дружба», «любовь», «слепой мальчик», «веселый праздник», 

«страх» и «грусть». Ребенку выдается лист бумаги и карандаш, по-

сле чего ему объясняют, что на листе нельзя писать слова или буквы. 

Вместо этого необходимо нарисовать что-то, что поможет ему 

вспомнить каждое из заданных слов. Рисунок может быть любым, 

главное, чтобы он помогал вспомнить слово. 
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Результаты этого задания проверяются в конце исследования, 

предлагая ребенку вспомнить предложенные слова по своим рисун-

кам (12-16 слов). Под рисунком следует записать заданное слово. 

Учащиеся подросткового возраста с диагнозом двусторонняя 

сенсоневральная тугоухость 1-2 степени могут правильно воспроиз-

вести слова, предложенные для запоминания (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Результат задания (Анжела, 5 класс) 

 

Рассмотрены также рисунки детей, имеющих диагноз двусто-

ронняя сенсоневральная тугоухость 3-4 степени. При воспроизведе-

нии слов обучающиеся допускали ошибки, они называли то, что 

конкретно нарисовано на картинке (рис. 2). 

Анализ рисунков показал, что дети имеют некоторые сложно-

сти с воспроизведением слов. Например, Костя (5класс) вместо 

слова болезнь воспроизвёл слово наркоман, вместо богатство – зо-

лото, весёлый праздник – ура. Вадим (ученик 5 класса) вместо слова 

болезнь – заболеть, война – солдат, дружба – друг. Татьяна вместо 

слова болезнь – аптека, слепой мальчик – очки, глаза; вкусный ужин 

– вкусно. Валя, ученица 5 класса, вместо слова ночь – кровать, ум – 

книга, ручка. Результаты проведённого тестирования представлены 

в таблице 1. 
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Рисунок 2. Результат задания (Лиза, 5 класс) 

 
Таблица 1. Результаты исследования 

Понятие Рисунок Воспроизведение 

Злая учи-

тельница 

Учительница с открытым ртом; со строгим 

выражением лица; с поднятой вверх рукой, 

сжатой в кулак; с указкой в руке 

Злая учительница 

Болезнь Человек с сигаретой, человек с перебинтован-

ными руками, таблетки, врач, девочка плачет, 

пациент на приёме у врача, термометр 

Наркоман, болезнь, 

заболеть, кашля 

Война Пушка, пистолет, человек с ружьём, солдат, 

отдающий честь, танковое сражение 

Война, солдат 

Ночь Месяц, звёзды, спящий человек, кровать Ночь 

Вкусный 

ужин 

Человек за столом, тарелка, кружка, поросё-

нок 

Вкусный ужин, 

вкусно 

Ум Человек, показывающий жест «ум», девочка 

с косичками, урок математики, книга, ручка, 

мальчик за партой 

Ум 

Дружба Два человека, взявшие за руки, дети, играю-

щие в мяч, две руки 

Дружба 

Любовь Сердце, целующиеся молодые люди, моло-

дые люди обнимаются 

Любовь 

Слепой 

мальчик 

Очки, человек с вытянутыми вперёд руками, 

человек в очках 

Очки, глаза, слепой 

мальчик 
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Понятие Рисунок Воспроизведение 

Весёлый 

праздник 

Мальчик в полёте, воздушный шар, девочка 

прыгает на скакалках, много людей сидят за 

столом 

Ура, весёлые, весё-

лый праздник 

Страх Два мальчика, готовых вступить в драку, 

привидение, череп 

Весело, страх 

Грусть Человечек с грустным выражением лица, 

одинокий человек 

Грусть 

 

При анализе результатов эксперимента необходимо обращать 

особое внимание на способность детей с нарушениями слуха к аб-

страгированию и обобщению символов. Из проведенных исследова-

ний можно заключить, что у таких детей ассоциации часто связаны 

с конкретными образами, от которых они не могут отвлечься. 

Например, если ребенок нарисовал кровать для слова «ночь», это 

может указывать на отсутствие способности к абстрагированию и 

обобщению символов. В таком случае, важно помочь ребенку раз-

вить эти навыки, чтобы он мог лучше адаптироваться в социуме и 

учиться более эффективно. 

Проведенное исследование не включает такие абстрактные 

понятия, как справедливость, сомнение и развитие, которые часто 

являются сложными для понимания глухими и слабослышащими 

людьми. Однако, это не означает, что у этих людей недостаточно 

развито мышление. Наоборот, это является особенностью их мысли-

тельных процессов, связанных с более поздним формированием 

наглядно-образного мышления и замедленным развитием речи. У 

слабослышащих детей переход на стадию словесно-логического 

мышления занимает больше времени, но это не говорит о том, что 

они не способны мыслить абстрактно. 

Изучение особенностей мыслительных процессов у глухих детей 

позволяет выявить ряд сложностей, с которыми они сталкиваются при 

обобщении действий и усвоении названий. Например, они могут испы-

тывать трудности с анализом и синтезом, что проявляется в менее де-

тализированном анализе и использовании общих терминов вместо спе-

циальных обозначений. В связи с этим, формирование наглядно-образ-

ного мышления и переход на стадию словесно-логического мышления 

у глухих детей происходят в более длительные сроки [3, с. 147]. 
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Кроме того, при оценке выполнения задания на определение 

обобщенной символизации слова следует учитывать критерий адек-

ватности ассоциаций. Важно, чтобы связь между заданным словом 

и нарисованным образом была логичной и помогала запомнить 

слово. Например, ассоциация слова «любовь» с изображением 

сердца, слова «дружба» с людьми, взявшимися за руки, и выражения 

«веселый праздник» с воздушными шариками – все эти ассоциации 

могут считаться хорошими, так как они действительно могут слу-

жить средством припоминания заданного слова, опосредуя его. 

Участники исследования демонстрировали различную сте-

пень запоминания пиктограмм в зависимости от своих индивидуаль-

ных особенностей и уровня развития мыслительных процессов. Од-

нако, в целом, использование пиктограмм в качестве инструмента 

для запоминания понятий и слов является эффективным подходом 

(способом или приёмом), особенно для детей с ограниченными воз-

можностями слуха. Кроме того, важно отметить, что пиктограммы 

также могут помочь учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также детям с нарушениями речи, облегчив процесс их 

обучения и адаптации к школьной программе. 

Развитое ассоциативное мышление может оказаться ценным ин-

струментом в разных сферах жизни. Оно способствует генерации но-

вых идей и стимулирует развитие воображения. Благодаря ассоциатив-

ному мышлению мы можем лучше запоминать новую информацию, 

связывая ее с уже имеющимися в памяти знаниями. Это происходит 

потому, что память лучше удерживает связанные между собой факты 

и понятия. Например, чтобы лучше запомнить новое слово на ино-

странном языке, можно найти для него ассоциативное слово на родном 

языке, которое звучит похоже. Это позволит быстрее усвоить новый 

термин и легче использовать его в будущем. Кроме того, ассоциатив-

ное мышление может помочь в креативном процессе, придумывая не-

обычные решения и находя неочевидные связи между вещами. 

Данный тип ассоциаций может быть весьма интересным для 

исследования, так как он является уникальным и специфичным для 

людей с недостатками слуха. Возможно, развитие ассоциативного 

мышления с использованием РЖЯ (русский жестовый язык) может 

стать эффективным методом обучения и запоминания новых поня-

тий и слов. Кроме того, изучение данного типа ассоциаций может 
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дать новые идеи для развития общения и взаимодействия между 

слышащими и слабослышащими людьми [1, с. 162]. 

В практике психолога предлагается использовать следующие 

упражнения по развитию ассоциативного мышления, которые не 

только тренируют мышление, но и способствуют развитию речи, 

расширяют словарный запас. 
Упражнение 1. Смысловая память. Детям предлагается запомнить ряд слов, 

связанных по смыслу, а затем их воспроизвести. 
Пряжа – нитка – свитер; 
Сирень – ваза – цветы; 
Рельсы – шпалы – поезд; 
Мука – тесто – булка; 
Окно – крыша – дом; 
Малыш – взрослый – старик; 

Учащимся с диагнозом сенсоневральная тугоухость 1-2 сте-

пени легко выполнить такое задание, потому что они знают значения 

слов и легко устанавливают связи между ними. 
Упражнение 2. Упражнения на нахождение существенных признаков пред-

метов. Задание заключалось в выделении двух наиболее существенных слов для 
каждого из данных предметов: 

- Лес (лист, деревья, яблоня, охотник, кустарник); 
- Школа (урок, учебник, книга, здание, дисциплина); 
- Спорт (стадион, оркестр, награда, состязание, зрители); 
- Больница (сад, врач, радио, больные, помещение). 

Здесь показано, как выполнила задание девочка с хорошим 

остатком слуха. Глухие дети могут справиться с данным заданием, 

если знают значения слов [4]. 
Упражнение 3. Цепочка ассоциаций. Для любого слова записывают ряд ас-

социаций: 
- Школа – ученик, ученица, учитель, парта, доска; 
- Кошка – усы, лапы, глаза, молоко, мясо, хлеб, много спит; 
- Аптека – таблетки, бинт, йод, шприц, заболел; 
- Парта – писать, тетрадь, ручка, класс, сидеть; 
- Город – дом, школа, Воронеж, машины, магазины; 
- Волосы – резинка, расчёска, заколка; 
- Лес – птица, вода, тёмный, много деревьев. 

Выше приведены примеры ответов нескольких учащихся. Не-

которые дети ассоциации к предложенным словам показывали с по-

мощью жестов, затем вместе с педагогом подбирали словесные обо-

значения к этим жестам. Это ещё раз подтверждает, что у людей с 
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нарушениями слуха особый тип ассоциаций, который привязан и к 

словесной речи, и к РЖЯ (русский жестовый язык). 
Упражнение 4. Учащемуся предлагается после прослушивания слова подо-

брать его признак (Пример: снег – белый) и записать в тетрадь: 
- Лимон – жёлтый, кислый, лимонад, зелёный. 
- Лес – зелёный, деревья, куст, тёмный, красота. 
- Учитель – учит, задаёт вопрос, добрый, помогает учиться. 
- Школа – учёба, дети, спортивная школа. 
- Кошка – пушистая, животное, мышь. 
- Волосы – короткие, длинные. 

Можно отметить, что с данным заданием детям также непро-

сто справиться и вспомнить несколько признаков предметов, так как 

словарный запас у детей с недостатком слуха ограничен [4]. 

Ассоциативное мышление у людей с недостатками слуха мо-

жет развиваться не только через зрительные образы, звуки и запахи, 

но и через словесные ассоциации. Например, можно создавать ассо-

циации с помощью синонимов, антонимов, ассоциативных рядов и 

других языковых средств. Это помогает расширять словарный запас 

и улучшать понимание значения слов. Кроме того, тренировка ассо-

циативного мышления способствует развитию творческих способ-

ностей и умения находить нестандартные решения задач. Важно 

помнить, что развитие ассоциативного мышления требует постоян-

ной тренировки и практики, чтобы достичь наилучших результатов. 
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Одна из серьёзных проблем современной школы – падение ин-

тереса учащихся к чтению. Это приводит к снижению грамотности, 

неумению правильно выражать свои мысли. Эта проблема не может 
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не волновать учителя-словесника, поэтому мы стремимся всеми воз-

можными способами пробудить у учащихся интерес к чтению и го-

ворению на уроках литературы. 

Игровые технологии – это одна из уникальных форм обуче-

ния, которая позволяет сделать увлекательной и интересной работу 

учащихся как на творческом, исследовательско-поисковом уровне, 

так и на этапе изучения литературы в повседневном потоке уроков в 

течение учебного года. 

Уроки литературы можно представить в различных игровых 

формах: викторины, конкурсы, путешествия, прогулки, экскурсии, 

ролевые игры, диспуты, круглые столы, турниры, литературные гос-

тиные и т.д. Не всегда возможно провести урок в форме игры пол-

ностью, но использование игровых элементов на отдельных фраг-

ментах урока необходимо, это поспособствует развитию у учащихся 

интереса к предмету «Литература». 

Многим учащимся очень нравятся викторины, они позволяют 

ребёнку ощутить дух соревнования. Примеры таких уроков: 

- викторина по басням И.А. Крылова; 

- виртуальная викторина «Пословицы и поговорки»; 

- викторина «Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова»; 

- викторины по алгоритму игры «Что? Где? Когда?» при изу-

чении крупных произведений. 

Разнообразные конкурсы помогают развивать речь учащихся, 

их творческие способности. Исходя из этого, можно предложить 

школьникам лингвистические конкурсы, например, объяснить зна-

чение непонятных слов (при изучении «Сказки о мёртвой царевне и 

семи богатырях» А.С. Пушкина или повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» и др.) или литературные конкурсы и марафоны («Угадай ге-

роя, произведение и т.п.», «По страницам книги …» и др.). 

При изучении темы «Устное народное творчество», можно от-

правиться в путешествие в загадочную страну «Фольклор», а затем 

попутешествовать по стране прочитанных русских народных сказок. 

Немногие современные дети любят стихотворения, поэтому 

приходится искать такие формы работы, чтобы уроки, посвящённые 

поэзии, запомнились ученикам. Так, чтобы ввести учеников в мир 

родной природы, можно совершить необычное путешествие по стра-
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ницам календаря. На таком уроке звучат стихотворения, дети рас-

сказывают о картинах, посвящённых природе, слушают музыку. Та-

кое путешествие обязательно производит впечатление на учеников. 

В старших классах при изучении блока поэзии, посвящённой 

Великой Отечественной войне, проводится тематическое мероприя-

тие, на котором учащиеся представляют песни и романсы на стихо-

творения поэтов Великой Отечественной войне. 

При изучении темы «Поэты родного края» учащиеся отправ-

ляются на виртуальную литературную прогулку по городу, посе-

щают те места, в которых пребывали известные поэты, и рассматри-

вают мемориальные доски, памятники. 

Чтобы проверить знания учащихся по прочитанному произве-

дению, можно использовать интерактивные тесты в формате телепе-

редачи «Своя игра», на заключительных уроках литературы в конце 

учебного года этот вид работы будет особенно уместен («Знатоки 

литературы», «Знаете ли вы, что…», «Путешествие в страну Лите-

ратурия» и т.п.). 

Многим учащимся нравится создавать собственные иллюстра-

ции к прочитанным произведениям и организовывать с однокласс-

никами тематические выставки. Также можно предложить ребятам 

изобразить эпизод изучаемого произведения, чтобы другие угадали 

автора и произведение. 

Чтобы избежать скучного пересказа биографии при изучении 

творчества поэта или писателя, используем интерактивные игры 

«Творцы и их творения», «Узнай писателя/поэта», настольные игры 

по значимым местам, фактам в биографии писателей и поэтов. Пол-

ностью в работу по изучению биографии того или иного писателя 

или поэта учащихся погружает игровой прием «Страничка ВКон-

такте». Ребята с увлечением работают с шаблонами страницы соци-

альной сети «ВКонтакте» и фактами биографии, для того чтобы по-

казать, как бы в современном мире выглядел аккаунт поэта/писа-

теля. 

Другой способ работы по биографии писателя – создание пла-

ката с основными фактами его биографии, но это требует подгото-

вительного этапа. Так, на предыдущем уроке необходимо обгово-

рить с учащимися их домашнее задание – изучить основные и инте-

ресные малоизвестные моменты биографии писателя и подобрать 
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вырезки из журналов, газет и т.п. так, чтобы они ассоциировались с 

этими моментами. И на следующем уроке учащиеся, взаимодей-

ствуя друг с другом, составляют плакат. Например, при изучении 

биографии А.П. Чехова мы узнаем много интересных фактов из его 

биографии: имел более 50 псевдонимов, очень любил собак, собирал 

марки, покорил вершину вулкана Везувий и т.д. Учащимся не соста-

вит труда отыскать в печатных изданиях ассоциирующиеся с этими 

фактами изображения, соответственно, плакат получится ярким, 

красочным, и непременно запоминающимся, а работа над плакатом 

сплотит ребят и поможет развитию творческого потенциала. 

При изучении рассказов, объединенных одной тематикой, 

можно предложить учащимся такую форму занятия, как урок-дис-

пут. Например, диспут «Что значит быть счастливым?» по рассказам 

А.П. Чехова, И.А. Бунина и А.И. Куприна. Или же организовать 

урок-суд, например, над главной героиней Екатериной Кабановой 

пьесы А.Н. Островского «Гроза». Данные формы деловой игры от-

лично подходят для старшеклассников, они вовлекают обучаю-

щихся в живой, непринужденный разговор, учат выражать свое мне-

ние по проблеме и обосновывать его. И таким образом, с помощью 

деловой игровой формы у учеников развивается устная речь, это 

особенно важно для них и их дальнейшего жизненного пути. В та-

ком случае, несомненно, на уроках литературы одна из главных за-

дач учителя-филолога – научить мыслить, говорить, рассуждать. 

Эффективность применения игровых технологий на уроках 

заключается в повышении интереса у учащихся к предмету «Лите-

ратура» и как следствие улучшение успеваемости и качества знаний. 

Проведённый анализ показывает положительную динамику конце 

учебного года в сравнении с показателями в I четверти (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика качества знаний обучающихся по предмету. 

 

Класс 

Кол-

во уч-

ся 

Учебный год 

Динамика Соотношение I четверть IV четверть 

5 18 86,67 % 94,44 % + 7,77 % Повышение 

8 14 75,0 % 78,57 % + 3,57 % Повышение 

9 8 87,5 % 100,0 % + 12,5 % Повышение 
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По данным таблицы мы видим, что процент качества знаний 

учащихся по предмету «Литература» повышается, например, в 5 

классе – детям в силу своего возраста очень интересны игровые 

формы работы на уроке, в связи с этим уже в следующей четверти 

наблюдаем положительную динамику +7,77 %, это значит, что в 

классе становится все больше хорошистов и отличников по литера-

туре. 

Помимо улучшения успеваемости, все больше учеников выби-

рают предмет «Литература» для сдачи переводных экзаменов и 

справляются с этим испытанием вполне успешно. 

Кроме того, некоторые учащиеся охотно принимают участие 

во Всероссийской олимпиаде школьников по литературе. Так, в про-

шлом году обучающаяся 7 класса заняла 1 место в муниципальном 

этапе ВсОШ, и немаловажную роль в этом достижении сыграл тот 

факт, что учитель-словесник всеми силами старался пробудить ин-

терес обучающихся к углубленному изучению предмета для того, 

чтобы и ученики, и сам учитель достигли высоких результатов. 

Необходимо отметить, что отдельные ребята проявляют ак-

тивный интерес к участию в научном обществе учащихся именно по 

предмету «Литература», выбирают самые разнообразные тематиче-

ские направления под руководством филолога и всегда занимают 

призовые места на школьном этапе НОУ. 

Таким образом, использование игровых технологий на уроках 

литературы позволяет ученику раскрыть свой творческий потенциал 

и реализовать знания, умения и навыки, полученные в период обу-

чения. Данные технологии делают урок содержательным, интерес-

ным и увлекательным, а самое главное – эффективным. 
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Задания 1-3 ЕГЭ по русскому языку справедливо вызывают 

тревогу как у самих выпускников, так и у педагогов. Решая их, вы-

пускник должен продемонстрировать умение выполнять небольшой 

стилистический и лексический анализ текста [1]. Стилистика – не 

самый предпочитаемый раздел языкознания в школе, и последствия 

такого подхода к обучению русскому языку не могут не сказаться на 

результатах единого экзамена [2]. В то же время потребность в сти-

листической компетентности растет по мере повышения общего 

уровня образования населения нашей страны, и, следовательно, уве-

личивается потребность в правильном речевом оформлении текстов 

разных стилей и жанров. 

Однако здесь и возникают многочисленные проблемы, ведь 

«натренировать» на выбор языковых средств в зависимости от цели 

создания текста с учетом предполагаемой аудитории гораздо труд-

нее, чем на орфографическую и пунктуационную зоркость. Школь-

ные сочинения и вовсе, как правило, лишены четких примет стиля и 

жанра, что порождает у школьников, если так можно выразиться, 

стилистический нигилизм. По этим причинам текстоцентричные за-

дания в экзаменационной работе очень нужны, ведь они задают век-

тор развития школьного обучения русскому языку. 

Какие же методы и приемы использовать учителю, чтобы 

сформировать у обучающихся ясные представления о стилистике 

текста (стратегическая цель) и подготовить их к ЕГЭ по русскому 

языку (тактическая цель)? Помимо накопления знаний и опыта вы-

полнения заданий, можно предложить и другой подход – деятель-

ный: активный и интерактивный. 

Например, для подготовки к заданию №3 обучающимся пред-

лагается самим составить 5 верных и 5 неверных утверждений о тек-

сте, подобранном учителем, далее перемешать их и направить для 

выполнения однокласснику. Создавать такие задания можно и в ма-

лой группе, состоящей из 5 человек, если при формулировании 

утверждений следовать определенной схеме. Так, если сначала 

предложить единую таблицу с характеристикой функциональных 

стилей по пяти основаниям, например: лексические особенности, 

средства выразительности / их отсутствие / устойчивые выражения, 
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морфологические особенности, синтаксические особенности, целе-

вые установки функционального стиля, то далее ученики смогут 

распределить работу с этими характеристиками между собой и под-

готовить общий контент. 

При этом практикоориентированность задания станет осо-

бенно явной, если учитель предложит не адаптированные тексты из 

методических пособий, а «живые» – из художественной и научной 

литературы, публицистических изданий, интернета, а также реаль-

ные документы и т.п. 

Рассмотрим примеры таких заданий. 

Текст №1. СМИ: Китай не справляется с новой волной заболе-

ваемости COVID-19 [4]. 
Несмотря на ослабление коронавирусных ограничений, улицы круп-

ных городов Китая практически пусты, сообщает Reuters. Многие жи-

тели либо больны, либо стараются не выходить лишний раз из дома, 

чтобы избежать заражения в условиях серьезной нехватки лекарствен-

ных препаратов, отмечает агентство. 

Вчера, 17 декабря, бюро статистики КНР сообщило о 2 тыс. новых 

случаев заболевания COVID-19 на всю страну. Однако после того как Госко-

миссия КНР по здравоохранению перестала с 14 декабря указывать число но-

вых бессимптомных случаев заболевания, эта статистика совершенно не от-

ражает реальный размах заболеваемости. Reuters сообщает, что несмотря 

на ноль в графе смертельных случаев по причине коронавирусной инфекции за 

последние десять дней, морги и крематории Пекина не справляются с нагруз-

кой. 

В минувшую пятницу, 16 декабря, Госсовет Китая выпустил дирек-

тиву, в которой призвал местные власти скоординировать свои действия, 

чтобы обеспечить население страны достаточным количеством лекар-

ственных препаратов. Однако, как сообщает Financial Times, уже сейчас 

по всей стране наблюдается серьезная нехватка лекарственных средств 

не только от COVID-19, но и от простуды. О нехватке лекарств уже со-

общают жители Шанхая, Шэньчжэня и некоторых других городов. При 

этом из аптек пропали и тесты на COVID-19, а у клиник, предоставляю-

щих тестирование, выстроились длинные очереди. 

Власти многих городов уже заявили о переходе школ на режим уда-

ленной работы или о его продлении там, где он до сих пор действовал. Так, 

с понедельника в Шанхае школы должны перевести большинство занятий 

в онлайн-режим, а в соседнем Ханчжоу большинству школьников было ре-

комендовано завершить зимний семестр досрочно. О продлении режима 

удаленного обучения заявили и власти Гуанчжоу. 
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Главный эпидемиолог Китая Ву Цзунью заявил вчера, 17 декабря, что 

стране в ближайшие три месяца предстоит пройти через три волны заболе-

ваемости COVID-19, и первая из них уже началась. 

Пиковые же показатели заболеваемости ожидаются во время и по-

сле празднования китайского Нового года. В этот раз праздничными бу-

дут дни с 21 по 27 января. На период новогодних праздников приходится 

массовая внутренняя миграция, когда сотни миллионов людей отправля-

ются в поездки по стране, чтобы навестить родственников. (Кирилл Сар-

ханянц) 

Представленный текст не подвергся адаптации – он дан обу-

чающимся в том виде, в котором читатели могут познакомиться с 

ним в интернете. 

Представим 5 возможных верных утверждений о тексте. 

1. В тексте используются названия официальных учреждений 

(бюро статистики КНР, Госкомиссия КНР по здравоохранению, 

Госсовет Китая), средств массовой информации (Reuters, Financial 

Times), населенных пунктов (Шанхая, Шэньчжэня), официальных 

лиц (Ву Цзунью), чтобы подчеркнуть достоверность представленной 

информации. 

2. Клише общественно-политического характера (ослабление 

коронавирусных ограничений, выпустил директиву, нехватка лекар-

ственных средств, призвал скоординировать, режим удаленного 

обучения, массовая внутренняя миграция) подтверждают принад-

лежность текста к публицистическому стилю. 

3. Сложный характер высказывания отображается использо-

ванием производных предлогов, повторяющихся сочинительных со-

юзов, разнообразных подчинительных союзов. 

4. В тексте широко используются обособленные обороты, 

вводные конструкции, сложные предложения с несколькими прида-

точными, что показывает его принадлежность к книжным стилям. 

5. Главная задача автора – воздействие на читателя, которого 

должно насторожить новое распространение коронавирусной ин-

фекции в КНР, и в то же время автор хочет заставить задуматься над 

причинами смягчения ограничений в этой стране. 

Далее покажем 5 неверных утверждений об этом же тексте 

(если обучающиеся работают на компьютере, они могут набирать 

эти предложения красным шрифтом (или писать цветной ручкой в 
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случае выполнения от руки). Так получится нагляднее, и будет 

меньше возможностей перепутать правильное с неправильным. 

5 неверных утверждений о тексте. 

1. Текст относится к научному стилю речи, т.к. в нем исполь-

зуются научные термины: COVID-19, бессимптомные случаи забо-

левания, коронавирусная инфекция, онлайн-режим. 

2. Клише (ослабление коронавирусных ограничений, выпу-

стил директиву, нехватка лекарственных средств, призвал скоор-

динировать, режим удаленного обучения, массовая внутренняя ми-

грация) свидетельствуют о принадлежности текста к официально-

деловому стилю. 

3. Большое количество глаголов (сообщает, отмечает, от-

ражает, наблюдается и др.) говорит о том, что этот текст – повест-

вование без элементов других типов речи. 

4. В тексте много побудительных предложений, что свиде-

тельствует о необходимости призвать власти КНР к решительной 

борьбе с инфекцией. 

5. Главная задача автора – создать яркие образы, чтобы мы 

поняли, насколько опасна вирусная инфекция. 

Перемешивая правильные и неправильные предложения-

утверждения, мы можем получить разнообразие тестов для других 

учащихся или их групп. Обсуждение в группе, сколько надо оста-

вить правильных ответов, какие из сочетаний наиболее удачные, мо-

гут помочь осознанию стилистической принадлежности и смысла 

текста. Возможно, первый раз учитель проведет эту работу вместе с 

учениками, а далее предоставит им возможность поработать в 

группе или самостоятельно. Наиболее «продвинувшимся» можно 

предложить подобрать текст для следующего задания и перечислить 

его характеристики, но эта работа не должна быть обязательной, по-

скольку выбрать подходящий текст бывает непросто даже для взрос-

лого профессионала. 

Подобным образом педагог может организовать и работу с за-

данием №2. 

Выбрать в тексте 5 многозначных слов и сформировать кон-

тент задания под силу каждому, кто обладает традиционным толко-

вым словарем или пользуется словарями портала «Грамота.ру». 

Вначале такие слова укажет учитель, а ученики поищут в словаре их 
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значения и выберут 5 верных и 5 неверных значений, а далее наибо-

лее успешные попробуют и сами выбрать «интересные» слова. Не-

которые современные подростки затрудняются в толковании слов, 

не умеют пользоваться словарями, и задание побудит их к самосто-

ятельному приобретению знаний такого рода, подарит алгоритм вы-

яснения значения / значений, выбора необходимого лексического 

элемента в своем тексте – сочинении. Приведем пример задания по 

фрагменту текста из интернета, прошедшего адаптацию (сокраще-

ние в связи с большим объемом). 

Текст №2. Обнаруженный «двойник» Земли заинтересовал 

астрономов [3]. 
Японские астрономы проанализировали данные с космического те-

лескопа «Кеплер» и обнаружили 15 новых экзопланет. При этом одна из 

них, как говорят ученые, как две капли воды похожа на нашу Землю. Един-

ственное, что их отличает, так это размер. Обнаруженная планета, по-

лучившая индекс K2-155d, в два раза больше нашего родного мира. В то же 

время планета находится в «обитаемой зоне» звезды и предположительно 

обладает океанами и земной атмосферой, говорится в статье, опублико-

ванной в Astronomical Journal. 

Благодаря космическому телескопу «Кеплер» к настоящему мо-

менту астрономы обнаружили почти четыре тысячи экзопланет самой 

разной категории. Несколько десятков из этих миров являются потенци-

альными «двойниками» Земли или находятся в так называемой «обитае-

мой зоне» своих светил. Их открытие побудило планетологов и астробио-

логов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить 

пригодность к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере. 

В итоге японские астрономы нашли сразу 15 новых небесных тел, 

похожих по размерам на увеличенные копии Земли. Все они вращаются во-

круг своих светил на очень небольшом расстоянии – год на их поверхности 

длится от одного до 40 дней. По мнению ученых, практически все откры-

тые планеты вряд ли способны поддерживать жизнь. Температурой и 

климатом они должны скорее напоминать Венеру. 

Единственное исключение из списка – система K2-155. Она распо-

ложена в созвездии Тельца и находится примерно в 200 световых годах от 

Земли. В ней имеется сразу три «суперземли», самая далекая из которых, 

K2-155d, расположилась в центральной части «обитаемой зоны» и, как 

считают планетологи, должна быть похожа по своему климату и гидро-

логическим условиям на Землю. 
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Выделенные слова интересны тем, что являются многознач-

ными. Например, слову «звезда» толковый словарь на портале «Гра-

мота.ру» приписывает 5 значений, слову «статья» – 6, а слову «мир» – 

9. Возможны и другие подходы к заданию. Так, в тексте с невыделен-

ными словами надо найти их по озвученным значениям, например: «Я 

загадала слово с таким значением: "Научное, публицистическое, 

научно-популярное сочинение небольшого размера в сборнике, жур-

нале или газете". Найдите его! Какие еще значения есть у этого слова?» 

Наконец, определенную трудность представляет для выпуск-

ников и задание №1. Оно созвучно заданию №25, и его выполнение 

зависит как от понимания логических связей между предложениями, 

так и от знания частей речи и их разрядов. Последнее нередко забы-

вается к 11 классу и становится препятствием для точного определе-

ния средства связи предложений. Именно поэтому возрастает роль 

повторения разрядов частей речи и синтаксических элементов, осо-

бенно местоимений, наречий, союзов, частиц, вводных слов, союз-

ных слов, а также выявление логических отношений между предло-

жениями и / или их частями. 

Рассмотрим такие упражнения на материале текста разговор-

ного. Хочется отметить, что если художественных текстов для сти-

листического анализа на уроках русского языка и, конечно, литера-

туры хватает, а публицистические или научно-популярные легко 

найти и привлечь для выполнения специфических задач, то образцы 

разговорного стиля появляются на уроках нечасто (обычно это диа-

логи или монологи из тех же художественных произведений). Где 

же найти подлинные тексты такого функционального стиля? Нам 

помогут НКРЯ, а также многочисленные блоги и форумы, где, ис-

пользуя устно-письменную форму речи, пользователи интернета вы-

ражают мнения обо всем на свете. Конечно, такие тексты лучше по-

добрать и адаптировать педагогу, чтобы избежать возможных сюр-

призов. Но, вообще, анализ живой речи современников необходим 

на уроке, в том числе для того, чтобы подростки не считали обуче-

ние русскому языку чем-то нацеленным на устаревшие образцы, 

«нафталинным». Параллельно можно отметить, что разговорный ан-

глийский за последние десятилетия тоже сильно изменился, а с ним 

и примеры в школьных учебниках, даже изучаемые на уроках грам-

матические конструкции. А по русскому языку фигурируют все те 
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же примеры, приспособленные из литературы XIX – середины XX 

вв. Конечно, некоторые учебники пытаются изменить ситуацию: та-

ково, например, пособие по русскому родному языку, но инерция 

восприятия текстов педагогами сохраняется. Приведем пример 

фрагмента текста современного блогера и задания к тексту (особен-

ности пунктуации автора сохранены). 

Текст №3. Тишина в библиотеке [5]. 
Читаю «Перекрестки» Джонатана Франзена и наткнулась на пу-

гающую меня вещь. Мэрион, жена главного героя пастора Расса Хильде-

брандта, ходит к психиатру и изнуряет себя голодом, потому что счи-

тает себя до безобразия толстой, ее вес составляет 143 фунта. Мне 

стало любопытно, что же это за вес такой ужасный, и перевела фунты 

в кг, и знаете, что у меня получилось – около 65 кг! Женщина пятидесяти 

лет, родившая 4 детей, считает себя безобразно толстой, имея вес менее 

65 кг! 

Ну ладно, подумала я, может и правда не зря пошла к психиатру, 

пусть голову полечит, мало ли у кого какие тараканы. Но дальше больше! 

Ее муж Расс сидит и размышляет о том, что жена его больше не привле-

кает, так как непомерно растолстела, ему даже стыдно появляться с ней 

на людях. Занавес. 

Задания. 

1. Докажите, что это текст разговорного стиля, используя 

схему: лексические особенности, средства выразительности / их от-

сутствие / устойчивые выражения, морфологические особенности, 

синтаксические особенности, целевые установки функционального 

стиля (охарактеризуйте не менее трех особенностей из пяти). 

2. Найдите в тексте просторечия и, пользуясь словарями (тол-

ковым словарем, словарем синонимов, ресурсами интернета), под-

берите нейтральные слова или выражения для их замены. Удалось 

ли Вам найти точное соответствие значений этих слов? Изменился 

ли функциональный стиль текста? Почему? 

3. Охарактеризуйте выделенное средство связи предложений, 

представив характеристику по образцу задания №1 ЕГЭ по русскому 

языку. 

Безусловно, творческий подход сделает более интересной и со-

держательной подготовку к выполнению заданий 1-3, чем однообраз-

ное решение тестов. В большей степени это нужно тем обучающимся, 

которые рассчитывают на высокие баллы и хотят понять, как «сде-

ланы» трудные задания, чтобы ответить на 100% правильно. Однако и 
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других подростков такие «перевернутые» задания могут увлечь, осо-

бенно групповая и состязательная форма продвижения к ответу. 

И все же главная задача педагога – научить использовать зна-

ния по стилистике русского языка для порождения собственных тек-

стов. Если обучающийся точно характеризует чужой текст, а в своем 

сочинении беспорядочно смешивает элементы публицистического 

стиля, канцеляризмы и просторечия, использует однообразные, тя-

желые для восприятия синтаксические конструкции и нарушает за-

коны логики жанра, назвать его компетентным в стилистике нельзя. 

Именно поэтому представленные упражнения можно считать лишь 

небольшой частью всех тех, которые необходимо применять в ра-

боте с учениками с 5 по 11 классы. 
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Планирование – это «процесс, включающий в себя мысленное 

представление, оценку и выбор последовательности действий (пла-

нов)» [1, с. 3]. Планирование – «важный компонент регуляции пове-

дения, неслучайно способность планировать собственную жизнеде-

ятельность и реализовывать эти планы является одним из семи кри-

териев психического здоровья Всемирной организации здравоохра-

нения» [1, с. 3]. 
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Ребенок, обладая данным навыком, может контролировать 

свое время, распределяет приоритеты, делит более сложную, объём-

ную задачу на более мелкие пункты, подпункты, контролирует их 

выполнение. В конечном итоге этот навык способствует развитию 

таких качеств личности, как самостоятельность, активность, иници-

ативность, уверенность. 

Формирование «навыков коллективного планирования спо-

собствует возникновению у детей стремления к самоконтролю, са-

мостоятельному совершенствованию приемов и умений, необходи-

мых для осуществления самостоятельного плана, повышению чув-

ства ответственности. Успешность достижения цели в значительной 

степени зависит от умения проконтролировать свою деятельность» 

[3, с.39]. 

Поэтому проблема развития способности к планированию у 

детей дошкольного возраста является актуальной на протяжении 

всего развития. 

Осваивать навыки планирования в детском саду нам помогает 

комплекс мероприятий, которые погружают ребенка в реальные 

жизненные ситуации. 

«Утренний круг» – «погружение в день». Здесь мы обсуждаем 

совместные планы, делимся своими пожеланиями, интересами и 

настроением. Он «предоставляет большие возможности для форми-

рования саморегуляции детей» [2, с. 69]. 

«Таймлайн план на день». Таймлайн – инструмент для груп-

пировки информации в хронологической последовательности. Мы 

зафиксировали основные события, режимные моменты в течении 

дня и распределяем их в хронологическом порядке на ленте дня. Он 

помогает нам более эффективно распоряжаться своим временем, 

напоминает нам о важных делах, которые нам предстоят в течение 

дня, визуализирует этапность выполнения плана на день. 

В планировании дня нам помогает «Календарь событий» на 

месяц. В нём отмечаются все важные даты, события группы: Дни 

рождения, утренники, праздники, развлечения. Этот календарь – 

гибкий, то есть события могут добавляться в него или корректиро-

ваться. Придуманные детьми события находят свое воплощение в 

проектах, основанных на детском интересе. Календарь позволяет не 

только облегчить составление ежедневного плана, но и позволяет 
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увидеть заранее предстоящее событие и подготовиться к нему 

(например, через два дня у Кати День рождения, нужно нарисовать 

ей открытку). Это формирует понимание времени: сегодня, завтра, 

вчера, через 3 дня. 

Широкое применение в обучении планированию нашли «Ал-

горитмы действий». 

Алгоритм – последовательность каких-либо команд, указа-

ний, при исполнении которых успешно реализуется поставленная 

задача; Групповое пространство наполняют «алгоритмы действий». 

(Например, алгоритмы подготовки к рисованию, лепке, аппликации, 

алгоритм КГН, сервировки стола, порядка в шкафчике). Благодаря 

данным визуальным решениям среда интересна и разнообразна. 

Изучая их, ребенок может самостоятельно включиться в любой вид 

деятельности, интересующий его, он уверен в своих действиях и по-

ложительном результате. В совместном обсуждении необходимого 

действия (например, план поиска потерянной вещи – заколки для во-

лос), дети фиксируют свои идеи с чего начать, продолжить и закон-

чить. Алгоритмы действий дети зарисовывают самостоятельно, не-

которые из них дублируются печатными культурными образцами. 

Алгоритмы действий используются в образовательной дея-

тельности (например, в развитии речи использование схем при опи-

сании игрушки или ее изображении). В режимных моментах алго-

ритмы нашли свое широкое применение- это и мытье рук, и одева-

ние после сна и на прогулку, дежурство. 

Алгоритмы помогают быстрее запомнить, и правильно выпол-

нить очередность работы, стимулируют детей к практическим дей-

ствиям, вызывающим у них желание самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить ответы на свои вопросы, они явля-

ются помощниками в организации самостоятельной деятельности не 

только в саду, но и дома, в общественных местах и др. 

«Вечерний круг» позволяет подвести итоги дня: достигли ли 

мы запланированных целей, если нет, то выясняем по какой причине 

и обсуждаем завтрашний день. Так дети учатся анализировать про-

житый день и планировать предстоящий, «развиваются умение со-

блюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою и совместную деятель-

ность» [2, с.76]. 
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«Тайминг». Скорость или время, с которым происходит дей-

ствие. Тайминг помогает детям ориентироваться и распределить 

свою деятельность по времени. В этом нам помогают песочные 

часы. 

Планирование и время неразрывны, поэтому в своей работе я 

использую «Ленту времени». Детям трудно представить себе, что та-

кое «это было давно», «недавно», «год назад» или «через 2 недели». 

«Лента времени» позволяет наглядно представить детям ход тех или 

иных событий, научить детей чувствовать время. 

Она помогает дошкольникам установить пространственно-

временные связи, визуализировать информацию, показать, что 

время всегда движется вперед, оно непрерывно, необратимо, его 

нельзя потрогать. 

Для успешного формирования навыков планирования не 

только в саду, но и за его пределами необходима помощь родителей. 

Для них созданы рекомендации и статьи, в которых я предла-

гаю различные варианты планирования дома. Например, уходя на 

выходные, дети фиксируют свои желания и планы на выходные. 

По итогам наблюдений за детьми в старшей и подготовитель-

ной группах зафиксирована положительная динамика и устойчивые 

результаты в развитии навыков планирования. Дети способны как 

самостоятельно, так и коллективно распланировать свой день, сле-

дуют этому плану в течение дня, способны анализировать резуль-

таты достижения поставленных целей и задач (например, Артём М. 

утром запланировал нарисовать открытку для бабушки, на «вечер-

нем круге» он рассказал об успешном выполнении намеченной 

цели). Обсуждая утром план на день, дети, опираясь на него, состав-

ляют свой план исходя из своих интересов (например, Саша П. и 

Витя К. договорились вместе построить из конструктора гараж по-

сле завтрака). Благодаря «Календарю событий» удалось не только 

обратить внимание детей на праздники, но и сформировать понятия 

о времени. Дети хорошо знают дни недели, месяцы, понятия 

«вчера», «сегодня», «завтра». Саша К. и Ярослав З. проявили боль-

шой интерес к песочным часам (могут сами себе выставить время 

для реализации определенной деятельности, например, игре с сен-

сорной скакалкой). Активно используют в рисовании, конструиро-
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вании алгоритмы. При дежурстве, культурно-гигиенических меро-

приятиях, самообслуживании поставленные задачи успешно выпол-

няют. Благодаря системе работы по развитию навыков планирова-

ния, дети умеют подчинять свои действия той или иной задаче, до-

биваться цели, преодолевать трудности, развивается память, внима-

ние, критическое мышление, речь. Формируются интегративные 

навыки будущего (softskills) – планирование, целеполагание, умение 

учиться; нравственные характеристики личности, готовность к са-

моизменению, саморазвитию, самовоспитанию. 
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В соответствии с ФГОС второго поколения школа должна весь 

образовательный процесс направить на развитие всесторонне разви-

той личности, умеющей рассуждать, ставить цели, находить необхо-

димую информацию для их реализации в справочной литературе, 

анализировать, делать выводы и аргументировать свою точку зре-

ния. Для достижения этих целей необходимо развитие коммуника-

тивных компетенций, формирование которых является одной из 

важнейших задач начального образования, поскольку они влияют на 

качество взаимодействия ребенка с окружающим миром. 

Что же такое коммуникативные компетенции? 

«Коммуникативная компетентность – это обобщающее ком-

муникативное свойство личности, включающее в себя коммуника-

тивные способности, знания, умения и навыки, чувственный и соци-

альный опыт в сфере общения» [3]. Коммуникативные компетенции 

являются навыками взаимодействия с другими людьми и включают 

в себя умение слушать, говорить, писать и читать на разных языках, 

а также умение эффективно использовать невербальные средства 

общения, такие как жесты, мимика и интонация. Они также вклю-

чают в себя умение работать в команде, понимать и уважать куль-

турные различия и решать конфликты. 

Зачем же нужны коммуникативные компетенции? 

Коммуникативные компетенции имеют большое значение для 

успеха в жизни. Человек, обладающий этими навыками, способен 

лучше понимать своих собеседников, эффективно выражать свои 

мысли и идеи, убеждать других в своей точке зрения, легко находить 

общий язык с коллегами и друзьями, а также успешно решать кон-

фликты. 

Огромную роль в становлении ребенка, в его социализации иг-

рают первые годы обучения, первый учитель. Именно в начальной 

школе ребенок учится в разных ситуациях уважительно взаимодей-

ствовать с людьми, ставить цели и идти к их реализации, не пасовать 

перед трудностями и искать пути их преодоления. Начальная школа 

– это время закладывания мысли, и от того, настолько думающих, 

неравнодушных, активных подростков мы получим, зависит наше 

общее будущее.  

Для достижения этой цели в настоящее время существует мно-

жество программ и методик, одной из которых является Программа 
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развития социальной активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России» [2]. Это комплексная система воспитания и обуче-

ния, разработанная для детей начальной школы. Она направлена на 

формирование у детей ценностей патриотизма, гражданственности, 

ответственности, трудолюбия, дисциплины, толерантности, а также 

на развитие у них коммуникативных компетенций. О важности Про-

екта в формировании всесторонне развитой личности говорил в де-

кабре 2022 года директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус. В част-

ности, он отметил, что, благодаря Проекту «Орлята России», «ре-

бята на протяжении всего учебного года выполняют задания по раз-

ным направлениям, трудятся вместе со своими родителями и педа-

гогами. Именно это взаимодействие в рамках Проекта помогает 

школьникам с ранних лет лучше социализироваться, воспитывать в 

себе лидерские качества, активно включаться в жизнь класса, школы 

и страны, решать учебные задачи совместно с мамами и папами, а 

также повышать уровень знаний в разных сферах» [1]. 

Известный советский педагог В.А. Сухомлинский писал: «В 

душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их уме-

лой рукой, они красиво зазвучат». 

Из опыта работы нам известно, что огромную роль в продви-

жении нового дела играет первое занятие. Зажечь искру познания, 

увлечь детей и родителей, пробудить в их сердцах желание узнать о 

Проекте как можно больше, принять в нем активное участие помо-

гает именно подготовительное занятие. Провести его в нестандарт-

ной обстановке – значит, затронуть «невидимые струны», о которых 

говорил великий педагог. 

И мы отправляемся в Шипов лес, любимое место отдыха бу-

турлиновцев, чтобы провести «КЛАССные выходные». «Домик лес-

ника» – так называется уголок природы, в котором тесно перепле-

лись и история родного края, и природные объекты, и зоны отдыха, 

стал местом проведения первого занятия. Квест «Великолепные 

приключения орлят» увлек ребят сразу. В начале игры мы разделили 

класс на 7 команд, группы получилось по 4 человека. Чтобы деление 

было спонтанным, каждый, не глядя, вытащил листок определен-

ного цвета. На данном этапе лидера не выбирали. Девиз квеста: «Ор-

лята, вперед! Победа нас ждет!» В квесте было 7 станций, что соот-

ветствовало трекам Программы: [4] «Орлёнок – Лидер», Орлёнок – 
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Эрудит», «Орлёнок – Доброволец», «Орлёнок – Мастер», «Орлёнок 

– Спортсмен», «Орлёнок – Хранитель исторической памяти», «Ор-

лёнок – Эколог». 

На каждой станции стоял наблюдатель – родитель. Дети, сле-

дуя по карте, искали записки с заданиями и выполняли их. После 

этого наблюдатель выдавал команде букву. В конце игры все участ-

ники собирали из букв ключевое слово «Орлята!» Первая группа, 

например, должна была, выполнив задания, составить слово «ли-

дер». Задания были такого плана: 1) возьмите первые две буквы 

слова, которое обозначает предмет для письма или часть дерева; 2) 

картинка – дом, возьмите 1 букву; 3) какое животное любит полос-

каться в воде, потому и зовется полоскун, 1 буква; 4) что собой пред-

ставляет планета Земля – последняя буква. Сложите слово. 

По окончании игры в беседке пили чай с печеньем. Здесь 

кратко обсудили ход игры, каждый трек, что больше всего понрави-

лось. 

Да, такое занятие требует серьезной подготовки, но оно дает 

прекрасные личностные результаты. Дети учатся осознавать себя ча-

стью коллектива, взаимодействовать с одноклассниками, осозна-

вать, что успех коллективного дела зависит от каждого, что дружба 

и поддержка окружающих помогут преодолеть любые трудности. 

Так как подготовительное занятие прошло нестандартно, дети 

с нетерпением ждали начала курса. На подготовительном занятии 

мы договорились начинать каждый трек с девиза: «Сегодня орлята, 

а завтра – орлы, Мы – юность России, потомство земли» и песни 

«Орленок, орлята» – музыка и слова Н. Лебедева. 

Трек «Орленок – Лидер» был первым, он помог увидеть отно-

шение обучающихся к лидерству, определить уровень сплочённости 

классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для при-

обретения и осуществления опыта совместной деятельности и чере-

дования творческих поручений. 

Проведя анкетирование и проанализировав его, мы увидели, 

что только 26% обучающихся уверены в своих лидерских качествах, 

32% хотели бы занять лидерские позиции, но не знают, как это сде-

лать, 32% не уверены в том, что смогли бы повести за собой одно-

классников, 10% не хотят быть лидерами. Исходя из проведенного 
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исследования, мы пришли к выводу, что у некоторых ребят само-

оценка занижена, и необходимо работу в треке направить на исправ-

ление ситуации. Одним из эффективных методов решения про-

блемы считаем положительный пример успешного человека. Мы 

провели встречу с интересными людьми в импровизированном кафе 

«Золотой ключик». Символом этого мероприятия стал золотой клю-

чик, который открывал дверь в мир успеха. Перед ребятами высту-

пили офицер пожарной службы, инспектор полиции, руководитель 

Центра духовно-нравственного воспитания «У истоков добра» – ко-

мандир скаутского отряда школы. До начала мероприятия мы сфор-

мировали четыре команды по 7 человек. Каждая группа должна 

была представить одно из лидерских качеств: активность, настойчи-

вость, целеустремленность, способность видеть положительные ка-

чества у членов группы, умение красиво говорить, доброжелатель-

ность, ответственность за порученное дело. Это были рисунки, по-

словицы, четверостишья, сценки. После выступления гости вручали 

детям золотой ключик. Этот трек пробудил в детях желание актив-

нее участвовать в жизни класса, школы, города, не бояться трудно-

стей, верить в силу и поддержку коллектива. 

Одним из главных элементов программы «Орлята России» явля-

ется проектная деятельность. Огромный интерес вызвали у ребят такие 

проекты, как «Моя малая Родина», (трек «Орленок – Хранитель исто-

рической памяти»), «Безопасный двор», (трек «Орленок – Доброво-

лец»), «Посади дерево» (трек «Орленок – Эколог»). Разделившись на 

команды, дети начали активно работать над реализацией проектов, 

направленных на решение конкретных проблем в их сообществе. Так, 

собирая материал о Бутурлиновке и ее истории, мы посетили Бутурли-

новский краеведческий музей, музей в центре «Домик лесника», рай-

онную библиотеку, встретились со старожилами города, с создателями 

русского народного костюма. Каждая группа работала над своей ча-

стью проекта. Конечно, огромную роль в реализации работы сыграли 

родители, которые тоже увлеклись историей родного края. Подготовив 

фотографии, иллюстрации, оформили брошюру «Бутурлиновка. Рос-

сийская глубинка», которую передали в музей при школе. В процессе 

работы над этим проектом дети не только научились сотрудничать, но 

и развили навыки коммуникации, такие как умение выражать свои 
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мысли, слушать и учитывать мнение других участников команды, 

убеждать и договариваться. 

Еще одним элементом Программы «Орлята России» являются 

игры и упражнения, направленные на развитие навыков общения и со-

циальной адаптации. Дети учатся общаться с разными людьми, пони-

мать их чувства и мотивы и находить общий язык даже с теми, у кого 

сильно отличаются взгляды и интересы. Очень любят мои дети игру 

«Цветик-семицветик». Им предлагается представить, что они волшеб-

ники и могут творить чудеса. Каждый ученик отрывает один лепесток 

и говорит, что бы он подарил сейчас всем нам вместе. «Лети, лети, ле-

песток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сде-

лав круг, лишь коснёшься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, 

чтобы…» Очень нравятся всем эти слова из известной сказки. В конце 

игры проводим конкурс на самое лучшее пожелание. 

Большое впечатление произвела на ребят игра «Космические 

приключения орлят». В ней есть задания, касающиеся многих тре-

ков. Дети должны проявить эрудицию и смекалку, отвечая на во-

просы об исследователях космоса, показать артистические способ-

ности, спев куплет из песни о космосе, поучаствовать в космических 

тренировках. Такая игра побуждает к получению новых знаний, рас-

ширяет кругозор обучающихся, раскрывает их творческие способ-

ности, выявляет лидерские качества. Педагог, проводя игру, видит 

уровень сплочённости классного коллектива, умение работать в ко-

манде, добывать необходимые знаний посредством сети Интернет, 

словарей и справочников. Учитель стремится в равной степени за-

действовать всех обучающихся, обращая особое внимание на не уве-

ренных в себе детей. Как правило, игра увлекает всех. 

Хочется несколько слов сказать о треке «Орленок-Мастер». 

Он хорош тем, что позволяет сформировать коммуникативные 

навыки посредством общих трудовых дел, учит осознавать ценность 

умственного и физического труда в жизни человека. Примером че-

ловека труда для ребят стала Нила Николаевна Прядунова, храни-

тель фонда Бутурлиновского краеведческого музея, которая в канун 

Рождества выпекает фирменные пряники – коники, ставшие брен-

дом города Бутурлиновка. Она любезно согласилась поучить ребят 

своему ремеслу, оказалось, что это очень интересное занятие. В ре-

зультате такого опыта, ребята подготовили проект и заняли 2 место 
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в районной конференции «Школьная исследовательская инициа-

тива» с проектом «Бутурлиновские рождественские пряники» 

Таким образом, программа развития социальной активности 

«Орлята России» является эффективным инструментом формирова-

ния коммуникативных компетенций у обучающихся начальных 

классов. Благодаря разнообразным элементам программы дети не 

только учатся сотрудничать, но и развивают навыки коммуникации, 

такие как умение выражать свои мысли, слушать и учитывать мне-

ние других участников команды, убеждать и договариваться. 

Важно отметить, что для эффективной реализации программы 

необходимо учитывать особенности каждого конкретного образова-

тельного учреждения. Например, в некоторых школах может потребо-

ваться дополнительное оборудование для проведения определенных 

мероприятий, а в других – изменение подхода к организации работы с 

детьми. Также следует учитывать возрастные особенности детей и при-

спосабливать программу под конкретную возрастную группу. 

В заключение можно сказать, что программа «Орлята России» 

– это пример успешной реализации проекта, направленного на фор-

мирование коммуникативных компетенций у детей начальной 

школы. Программа имеет множество положительных отзывов и мо-

жет быть рекомендована для широкого внедрения в образователь-

ные учреждения, так как помогает развивать не только коммуника-

тивные, но и социально значимые навыки, необходимые для успеш-

ной жизни в современном обществе. Реализация программы «Ор-

лята России» может стать эффективным инструментом содействия 

воспитанию патриотизма и гражданственности у детей начальной 

школы. В рамках программы организуются мероприятия, направ-

ленные на формирование чувства ответственности за свою страну и 

ее будущее. Такие мероприятия, например, военно-патриотические 

игры и занятия, способствуют повышению интереса детей к истории 

и культуре своей страны, развивают чувство принадлежности к об-

ществу и формируют осознанное гражданское поведение. 

Программа способствует развитию творческих способностей 

у детей. Организация различных творческих мероприятий, напри-

мер, конкурсов рисунков и поделок, позволяет детям развивать свои 

творческие способности и выражать свои идеи и мнения через твор-

ческий процесс. 
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Для успешной реализации Программы необходимо проведе-

ние соответствующей подготовительной работы, создание подходя-

щих условий для проведения мероприятий, таких как закупка необ-

ходимых материалов и оборудования. 

Программа помогает формировать важные социально значи-

мые навыки и качества, такие как лидерство, ответственность, ува-

жительное отношение к другим, толерантность, способствует разви-

тию интереса детей к учебе, повышению самооценки и самоуваже-

ния. 

Таким образом, программа развития социальной активности 

«Орлята России» является важным инструментом формирования 

коммуникативных компетенций у детей начальной школы. Она по-

могает детям развивать навыки эффективного общения, способно-

сти к сотрудничеству и лидерству, а также воспитывает чувство пат-

риотизма и гражданственности. Реализация программы может 

столкнуться с определенными трудностями, однако, при наличии 

достаточных ресурсов и подготовки педагога, может быть очень эф-

фективной и полезной для развития детей начальной школы. 
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content of a special individual development program is presented. The directions 
of work on the formation of basic educational actions are highlighted. The posi-
tive dynamics of the development of the operational component of educational 
activities is reflected. The conclusion is made about the effectiveness of the work 
and the need for further systemic correctional and developmental training. 

Keywords: students with mental retardation; a special individual devel-
opment program; an operational component of educational activity; a program 
for the formation of basic educational actions; monitoring the formation of basic 
educational actions. 

 
Обучение детей с ОВЗ – гуманное и благородное дело. В 

школе-интернате обучаются дети с задержкой психического раз-
вития и с умственной отсталостью лёгкой степени. В нашей прак-
тике мы впервые столкнулись с проблемой обучения школьника с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) уме-
ренной степени и тяжелыми множественными нарушениями разви-
тия. Перед нами встал профессиональный вызов. Прежде всего, мы 
окружили мальчика вниманием, заботой и любовью. Использовали 
личностно-ориентированный подход. Мы осознавали личную ответ-
ственность за судьбу ребенка и развитие у него самых необходимых 
умений и навыков – навыков ориентации в современном мире. Изу-
чили законодательные основы, без которых невозможно обучение 
детей с нарушениями в развитии [4]. А также передовой педагогиче-
ский опыт по данному вопросу и специальную литературу [2], [3]. 

Ребенок со сложной судьбой, мать – гражданка другой страны, 
оставила его в роддоме. Работа с кровными родственниками по 
устройству воспитанника в семью не принесла положительных ре-
зультатов и ему был присвоен статус «оставшийся без попечения ро-
дителей». Проведена результативная работа по установлению граж-
данства Российской Федерации. 

Мальчик поступил к нам в ослабленном физическом состоя-
нии, не реагировал на происходящие вокруг него события, не уста-
навливал даже зрительный контакт. Процесс адаптации протекал 
долго и очень сложно. Ребенок кричал по ночам, вздрагивал при рез-
ких звуках, ярком свете. Издавал непонятные звуки и звукосочета-
ния при попытке войти в контакт. Пытался съесть несъедобные 
предметы, например, бумагу, части растений. С игрушками не иг-
рал, кидал их, грыз, ломал. Физиологические потребности не кон-
тролировал, приходилось постоянно сопровождать ребенка в туалет. 
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Мы приложили много усилий, чтобы стабилизировать его состоя-
ние, в результате чего степень выраженности негативных проявле-
ний адаптационного периода значительно уменьшилась. Ребенок 
был помещен в дошкольное отделение нашей школы-интерната. 
Пройдя обучение в 1 классе по адаптированной основной общеобра-
зовательной программе (вариант 2) [1], мы отметили, что обучаю-
щийся не освоил программный минимум содержания образования. 
Ребенок был обследован на школьном психолого-педагогическом 
консилиуме, составлена характеристика, написано заключение с ре-
комендациями по разработке специальной индивидуальной про-
грамме развития (СИПР) [4]. В структуру СИПР мы включили 
только те учебные предметы и коррекционные курсы, которые соот-
ветствуют индивидуальным образовательным потребностям маль-
чика. Разработали условия реализации потребности в уходе и при-
смотре, средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Операционный компонент программы представлен базовыми 
учебными действиями (БУД), которые направлены на формирова-
ние готовности ребёнка к овладению содержанием СИПР [5] и поз-
воляют реализовать коррекционно-развивающий потенциал образо-
вания школьников с умственной отсталостью. 

С целью управления качеством образования обучающихся по 
СИПР, важно оценивать динамику развития базовых учебных дей-
ствий, необходимо систематически проводить мониторинг сформи-
рованности операционного компонента учебной деятельности. 

Представляем динамику развития базовых учебных действий 

на примере ученика 5 класса нашего образовательного учреждения, 
обучающегося по СИПР, за 2021/22 учебный год. У ребёнка сложная 
структура нарушенного развития, т.к. поражение ЦНС при тяжёлом 
множественном нарушении носит сложный характер. Ведущим яв-
ляется умственная отсталость. Кроме того, имеют место: тяжелые 
нарушения речи, грубые расстройства эмоционально-волевой 
сферы, поведения, а именно: стереотипные действия, нарушение 
коммуникации, межличностного взаимодействия и нерезко выра-
женные двигательные нарушения. Таким образом, страдают: интел-
лект, речь и коммуникация, общая и мелкая моторика, поведение и 
социальное взаимодействие. Но мы понимали, что возможности дет-
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ского организма велики и, при правильной организации образова-
тельного процесса, многие проблемы можно смягчить, уменьшить 
по степени выраженности. 

Поэтому в содержание образования данного обучающегося мы 
прежде всего включили программу формирования базовых учебных 
действий. Работа ведётся над развитием умения принимать и устанав-
ливать продуктивный контакт, направлять и удерживать взгляд (на го-
ворящего взрослого и на задание); над развитием умения выполнять 
действия по подражанию; выполнять простейшие инструкции педа-
гога; использовать по назначению учебные материалы. Для оценки 
сформированности каждого представленного действия мы 
используем балльную систему оценки (табл. 1). 

 
Таблица 1. Оценка сформированности действия 

Баллы Сформированность действия 

0 баллов Действие не выполняет, обучающийся не понимает его смысл, не 
позволяет что-либо сделать с ним 

1 балл Смысл действия понимает частично, ситуативно; действие 
выполняется взрослым, ребёнок позволяет что-либо сделать с ним 

2 балла Действие выполняется ребёнком: выполняет действие только по 
прямому указанию педагога, требуется оказание различных видов 
помощи 

3 балла Действие выполняется ребёнком: преимущественно выполняет 
действие по указанию педагога, в отдельных ситуациях способен 
выполнить самостоятельно с оказанием частичной помощи 

 

Данное количество баллов соответствует определённым 
уровням (табл. 2). 

 

Таблица 2. Уровни сформированности действия 

Уровни Баллы 

Действие отсутствует 0 баллов 

Пассивное участие 1 балл 

Активное участие со значительной помощью взрослого 2 балла 

Активное участие с частичной помощью взрослого 3 балла 

 
В работе использовали метод педагогического наблюдения, 

беседовали с воспитателями, медицинскими работниками, изучали 
продукты детской деятельности, анализировали поведение в той или 
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иной ситуации. Сформированность БУД отслеживается по 
полугодиям. Сравнительные результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты сформированности БУД  
представлены на конец каждого полугодия 

 
Необходимо отметить, что на начало учебного года был выяв-

лен рецидивирующий тип течения нарушенного развития (регресс), 
когда после длительных пропусков занятий (после летних каникул), 
значительно снизился уровень самостоятельности в процессе само-
обслуживания, приобретённые умения и навыки, в т.ч. и БУД прак-
тически утратились, и работа по их восстановлению началась с са-
мого начала. 

Работа по формированию и развитию БУД проводилась как на 
всех занятиях по учебным предметам, так и на всех коррекционных 
занятиях в рамках индивидуально учебного плана (ИУП) путём фор-
мирования мотивационно-побудительного компонента деятельно-
сти, активизации произвольного внимания, расширения объёма по-
нимания обращённой речи, развития речи средствами невербальной 
коммуникации, сенсорной сферы, оказания различных видов по-
мощи и поэтапного контроля в процессе совместной коммуника-
тивно-игровой, предметно-практической деятельности. Подража-
тельная функция действий формировалась на основе игровых прин-
ципов «Делай как я», «Такой – не такой». 
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Проведя диагностику уровня сформированности БУД на ко-
нец I полугодия, мы отметили недостаточную динамику. Анализ ко-
личественных результатов позволяет представить их качественную 
характеристику. 

Контакт, инициированный педагогом, в основном, принимает. 
Ситуация установления контакта с педагогами и другими взрослыми 
зависит от настроения, от ситуативной заинтересованности и состоя-
ния здоровья. Самостоятельно контакт не устанавливает. Характерно 
пассивное подчинение. Продуктивный контакт кратковременный и 
фрагментарный. Готовность к взаимодействию на основе принятых 
норм социального общения проявляется редко и ситуативно. На своё 
имя, в основном, реагирует. Фиксирует взгляд на непродолжительное 
время с привлечением внимания голосом и жестом. Взгляд неустойчи-
вый. С помощью побуждающих слов и направляющих жестов спосо-
бен выполнить инструкции в рамках учебной ситуации: «Дай», 
«Возьми», «Встань», «Садись», «Иди ко мне», «Обувайся», «Оде-
вайся», «Раздевайся». Однако данный навык носит неустойчивый и не-
стабильный характер. Знает названия знакомых предметов, но с кар-
тинным изображением их не соотносит. Учебные материалы произ-
вольно по назначению не использует, только с наглядно-действенной 
помощью. Восприимчивость к помощи низкая. Часто проявляет нега-
тивизм при оказании наглядно-действенной помощи. Значительно 
нарушена сфера произвольности: произвольная деятельность и произ-
вольная регуляция поведения, вследствие чего, формирование подра-
жательной функции действий значительно замедлено и затруднено. 

Таким образом, освоение базовых учебных действий носит не-
равномерный и избирательный характер. 

Мониторинг сформированности БУД на конец II полугодия 
отражает положительную динамику. Хочется отметить, что она вы-
ражается не столько в количественном приросте, сколько в 
качественных изменениях. А именно, по сравнению с I полугодием, 
на конец учебного года отмечены следующие положительные 
изменения: 

- воспитанник значительно чаще принимает контакт, иниции-
рованный взрослым; 

- наметилась тенденция в самостоятельном установлении кон-
такта; 

- чаще фиксирует взгляд на говорящего взрослого и на задание 
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уже с привлечением внимания только голосом, несколько увеличи-
лось время фиксации; 

- расширился круг понимания и выполнения простейших ин-
струкций педагога: «Принеси», «Убери игрушки», «Задвинь стул», 
«Открой-Закрой»; 

- возросла потребность использования средств невербальной 
коммуникации (жесты, мимика); 

- ситуативно проявляется навык соотнесения картинных сти-
мулов с их семантическим значением; 

- несколько увеличилась восприимчивость к помощи в про-
цессе использования учебных материалов по назначению; 

- значительно уменьшилась степень выраженности проявле-
ния негативизма в процессе оказания физической помощи в органи-
зации учебного действия, при попытках вовлечь в произвольную 
совместную деятельность; 

- заметно чаще проявляет положительное эмоциональное реа-
гирование в процессе обучения; 

- отмечено более длительное сенсорное сосредоточение на 
предметах и картинках, находящихся рядом; 

- негативизм к воздействию новых сенсорных стимулов про-
являет реже; 

- чаще отмечен переход от приема совместных действий к сов-
местно-разделенной деятельности как ведущего способа присвоения 
культурно-исторического опыта в процессе обучения. 

Таким образом, анализ сравнительных результатов 
сформированности БУД за I и II полугодие отражает появление и 
постепенное развитие нового уровня в освоении действий: уровня 
активного участия. Вычислив средний балл уровня 
сформированности БУД на конец учебного года, можно отметить 
продвижение ребёнка на следующий, более качественный уровень. 

 
Таблица 3. Мониторинг сформированности БУД за учебный год 

2021/22 учебный год Уровни Средний балл 

I полугодие Пассивное участие 1 (0,92) 

II полугодие Активное участие 2 

 
В заключение отметим, что работа в данном направлении прове-

дена большая, результативность наглядно отражена. Считаем, что 
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именно практическая направленность обучения, использование гуман-
ного подхода позволило нам добиться положительных изменений в об-
разовательном процессе. По итогам работы была написана подробная 
педагогическая характеристика, которая отражает позитивные измене-
ния в развитии ребенка за учебный год. Таким образом, обучающийся 
откликается на педагогическое воздействие и готов к обучению в 6 
классе. Работа с ребенком сложная, но очень интересная и многогран-
ная, мы видим результаты своей работы, и это вдохновляет нас на даль-
нейшее социально-коммуникативное взаимодействие с ним. Прорабо-
тав с мальчиком уже достаточно длительный период времени, мы от-
мечаем, что чем активнее проявляются и развиваются элементарные 
единицы учебной деятельности, тем активнее и успешнее его социали-
зация в обществе. Ведь социальная адаптация ребенка – это и есть ко-
нечная цель нашей работы с ним. Поэтому, представленный опыт ра-
боты рекомендуем использовать в работе с детьми с умеренной ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми 
множественными нарушениями развития. 
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ЕГЭ по математике на профильном уровне проводится с 2015 
года и предназначен для проверки знаний выпускников 11 класса на 
повышенном и высоком уровнях. 

Анализируя динамику результатов ЕГЭ по профильной мате-
матике за последние 3 года можно отметить следующее: процент 
участников, набравших балл ниже минимального балла снизился в 
сравнении с 2021 годом на 0,21%, с 2020 годом – на 3,67%; процент 
участников, набравших от 81 до 99 баллов уменьшился в сравнении 
с 2021 годом на 3,46%, с 2020 годом – увеличился на 0,22%; средний 
тестовый балл в сравнении с 2021 годом увеличился на 1,64, с 2020 
годом – увеличился на 5,07. 100 баллов в 2022 году набрали 9 чело-
век, что на 3 человека больше, чем в 2021 году и на 2 человека 
больше, чем в 2020 году. 

Простейшее иррациональное уравнение успешно решили 96% 
участников. С заданием 2, базового уровня сложности, на вычисле-
ние вероятности случайного события справились 94%, что на 1% 
выше, чем в прошлом году. Задание 10 повышенного уровня слож-
ности, в котором требовалось вычислить вероятность попадания в 
мишени, решили 78% выпускников (вторая задача по теории веро-
ятностей впервые вошедшая в КИМ ЕГЭ по математике в 2022 году). 
Решение планиметрической задачи базового уровня сложности вы-
звало затруднение у 14% участников, что на 5% больше, чем 2021 
году. С решением стереометрической задачи базового уровня спра-
вились на 13% участников больше, чем в прошлом году. 

Наблюдается положительная динамика при решении задач, 
проверяющих умение использовать приобретённые знания в прак-
тической деятельности и повседневной жизни, применении произ-
водной к исследованию функций. Напротив, меньшие проценты вы-
полнения получены в заданиях 4 (преобразование тригонометриче-
ского выражения) и 8 (текстовая задача на движение по воде). Ста-
бильный результат выпускники демонстрируют при решении зада-
ния 6 (соотнесение графика и свойств функции и её производной). 

В целом, задания базового уровня успешно выполняют 69-
96%, повышенного уровня первой части – 70-81%. 

В результатах выполнения заданий второй части произошли 
следующие изменения в сравнении с 2021 годом: заметен рост при 
решении заданий 12, 14, 15, 16, 17 и уменьшение доли участников, 
получивших максимальные баллы по заданиям 13 и 18. 
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Содержательный анализ выполнения заданий КИМ второй ча-
сти проведем на основе открытого варианта 301. Рассмотрим выпол-
нение экзаменационной работы участниками с различным уровнем 
подготовки, разобьём их на группы: 

- группа 1 – группа участников, не преодолевших минималь-
ный балл; 

- группа 2 – группа участников от минимального до 60 т.б.; 
- группа 3 – группа участников от 61 до 80 т.б.; 
- группа 4 – группа участников от 81 до 100 т.б. 
Участники из группы 1 решали задания 1-11 первой части 

КИМ и набирали 0 баллов за выполнение заданий второй части, либо 
не приступали к их выполнению. К этой группе относятся выпуск-
ники, которые планировали продолжать обучение в коммерческих 
группах высших учебных заведений, но не набрали минимального 
количества баллов, не освоили базовый курс математики. 

Участники из группы 2 освоили базовый курс, но решение за-
даний второй части КИМ вызвали значительные трудности. Им не 
удалось решить задания 13, 16, 17. В задании 12 они показали 13% 
успешности, в задании 14 – 5%, в задании 15 – 1% и задании 18 – 
2%. К этой группе можно отнести выпускников, которые планиро-
вали обучаться в вузах с невысокими требованиями к математиче-
ской подготовке. 

Участники из группы 3 успешно освоили базовый курс, как 
правило обучались в профильных классах, претендуют продолжить 
обучение в вузах с техническими специальностями на бюджетной 
основе. Они успешно решают задания 12, 14, 15. 13% участников 
набирают баллы по заданию 18 (как правило выполняют пункт а). 1-
3% выпускников удаётся решить геометрические задачи, и только 
2% набирают баллы по заданию 17. 

Участники из группы 4 могут обучаться на технических, есте-
ственнонаучных и математических специальностях вузов. С успеш-
ностью 95-96% они справляются с заданиями 12, 14, 15. 45-53% до-
стигают при решении заданий 17-18 и 17-36% – при решении гео-
метрических задач. 

Участники экзамена, показавшие высокие результаты, обуча-
лись в основном по программам углублённого изучения математики 
по следующим УМК: 
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Мордкович А.Г., Семенов П.В. (часть 1); Мордкович А.Г. и дру-
гие (часть 2); под редакцией Мордковича А.Г. Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала матема-
тического анализа (в 2 частях). Углубленное обучение – 39,87%. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и другие. Мате-
матика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Гео-
метрия (углубленное обучение) – 60, 35%. 

Значительная часть выпускников обучалась по комплектам: 
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и другие. Алгебра 

и начала математического анализа 10-11 класс – 20,26%. 
Погорелов А.В. Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия. Геометрия – 5,66%. 
В целом можно считать достаточным усвоение школьниками 

Воронежской области следующих элементов содержания: 
- решение простейших иррациональных уравнений; 
- умение находить вероятность в простейших практических 

ситуациях; 
- умение выполнять действия с геометрическими фигурами в 

задачах первой части КИМ; 
- умение применять математические методы для решения за-

дачи с физическим содержанием; 
- умение выполнять действия с функциями; 
- умение пользоваться свойствами производной для исследо-

вания функции. 
Результаты ЕГЭ 2022 г. свидетельствуют о росте умений 

школьников Воронежской области решать тригонометрические 
уравнения, неравенства, содержащие показательную функцию и за-
дачи с экономическим содержанием. 

Нельзя считать достаточно сформированными следующие 
умения: 

- умения строить сечения, проводить доказательства, пользу-
ясь изученными фактами о взаимном расположении прямых и плос-
костей, находить геометрические величины; 

- умения проводить доказательства утверждений, решать пла-
ниметрические задачи повышенного уровня сложности; 

- умения геометрически интерпретировать задачи с параметром; 
- умения находить пути решения задач, комбинируя известные 

методы и алгоритмы. 
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Очевидно, что в образовательной организации необходимо 
уделять больше внимания решению планиметрических и стереомет-
рических задач повышенного уровня сложности, рассмотрению ме-
тодов решения задач с параметрами и в целых числах. 

В 2022 году успешнее, чем в предыдущие годы было выполнено 
задание 12, в котором предлагалось решить тригонометрическое урав-
нение и указать корни, принадлежащие отрезку (45%). Это связано с 
тем, что на протяжении нескольких лет, в КИМ ЕГЭ входят тригоно-
метрические уравнения и школьные учителя значительное время уде-
ляют рассмотрению методов решения таких уравнений и отбору кор-
ней на указанном промежутке. Так же увеличение доли участников 
ЕГЭ наблюдается при решении неравенства в задании 14 (38%). Скорее 
всего, это связано с изменением системы оценивания этого задания и 
более низким уровнем сложности предлагаемого неравенства. 

В 2022 году в структуру КИМ были внесены ряд изменений, 
которые позволяют выпускнику лучше показать свой уровень под-
готовки по математике, необходимый для продолжения обучения в 
высших учебных заведениях. Исключены наиболее простые задания 
1-3. Добавлены два задания: 

1) задание 9, проверяющее умения выполнять действия с 
функциями; 

2) задание 10, проверяющее умение моделировать реальные 
ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в 
простейших случаях вероятности событий. 

Эти изменения в тематике заданий актуальны в связи с введе-
нием обновлённого ФГОС с 2022 года и наличием отдельного учеб-
ного курса «Вероятность и статистика». 

Для эффективного изучения тем, предусмотренных 
программой старшей школы по математике, необходимо: 

1. В 10 классе провести систематизацию знаний, полученных 
за курс основной школы по математике в разделе «Повторение». 

2. В КИМ ЕГЭ 2022 года профильного уровня присутствуют 
две задачи из раздела «Элементы теории вероятностей, статистики 
и комбинаторики»: задание №2 (классическое определение 
вероятности) и, более сложное, задание №10, в рамках которого обу-
чающимся необходимо продемонстрировать свои навыки не только 
во владении классическим определением вероятности, но также 
теоремами умножения и сложения вероятностей. Помимо этого, в 



Вестник ВИРО. Выпуск 11 

52 

ходе изучения элементов теории вероятностей, необходимо 
обратить внимание на комбинаторные способы решения задач. 

3. Также в КИМ ЕГЭ 2022 введено задание №3, связанное с 
темой «Функции и графики». Необходимо уделить достаточно 
внимания изучению понятия «область определения функции» и, в 
связи с этим, проблеме допустимых значений при решении 
уравнений и неравенств, а также проблеме потери корней и 
приобретения лишних корней. 

4. Обратить внимание на отработку вычислительных навыков 
учащихся. 

5. Для подготовки выпускников средней школы к решению 
задач повышенного и высокого уровня сложности по геометрии, 
необходимым является изучение следующих тем по стереометрии: 
«Углы и расстояния в пространстве», «Сечения тел плоскостью», 
«Взаимное расположение тел в пространстве». Включать в учебный 
процесс больше задач на доказательство, акцентировать внимание 
на применение теорем стереометрии. 

6. Учить старшеклассников грамотному оформлению заданий 
второй части ЕГЭ. 

При составлении текстов контрольных работ можно 
использовать сборники тестовых заданий, изданных на федеральном 
уровне, тексты банка задач сайта разработчиков КИМ ЕГЭ по 
математике: http://www.statgrad.org/ , http://www.fipi.ru 

В преподавании школьного курса «Математика», для 
полноценной работы предлагается использовать следующие 
ресурсы: навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ по 
математике: https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#ma; 
открытый банк заданий ЕГЭ по математике http://os.fipi.ru/tasks/2/a 

Проведя анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ 2022 
можно рекомендовать следующее: 

Изучая программный материал по математике, предлагать 
обучающимся для решения задания из сборников для подготовки к 
ЕГЭ или сайта ФИПИ по соответствующей теме. Вначале необхо-
димо проработать задания первой части, а затем, с наиболее подго-
товленными учениками, рассмотреть решение задач повышенного 
уровня сложности. При этом домашнее задание должно быть диф-
ференцированным, нужно дать возможность обучающимся самим 
выбрать уровень задач для решения. 

http://www.statgrad.org/
http://www.fipi.ru/
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege#ma
http://os.fipi.ru/tasks/2/a
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Рассматривать с обучающимися различные типы заданий из 
ЕГЭ, акцентируя внимание на рациональных способах решения и 
грамотном оформлении заданий второй части ЕГЭ. Контрольные, 
проверочные, диагностические работы должны предлагаться с учё-
том уровня знаний учащихся. 

Нужно обучать школьников постоянному контролю времени, 
применению приемов самоконтроля. Участники ЕГЭ должны быть 
готовы заниматься математикой несколько часов подряд, для чего в 
качестве домашнего задания предлагать решение вариантов ЕГЭ с 
последующим разбором ошибок, недочётов, обсуждением методов 
решения отдельных задач. 

Ориентировать учащихся на выполнение всех заданий первой 
части КИМ ЕГЭ. С обучающимися, претендующими на получение 
высоких баллов, рекомендуется рассмотреть методы доказательства 
и решения геометрических задач повышенного уровня сложности, 
аналитические и графические методы решения задач с параметрами, 
методы решения задач в целых числах. 

Для учителей математики, работающих в старших классах, в 
2022/23 учебном году будут проводиться курсы повышения квали-
фикации и вебинары по преподаванию сложных тем школьного 
курса математики. 

Можно предложить следующие темы для обсуждения на 
методических объединениях учителей математики: 

1. Итоги ЕГЭ-2022. Рекомендации по совершенствованию 
преподавания математики. 

2. Особенности оценивания заданий с развернутым ответом. 
3. Обобщенный метод интервалов, требования к оформлению 

решения. 
4. Аналитические и графические методы решения задач с па-

раметрами. 
5. Методы решения задач в целых числах. 
6. Методы решения геометрических задач. 
В 2023 г. в КИМах профильного ЕГЭ по математике 

планируют провести тематическую группировку заданий, что 
позволит участникам экзамена эффективнее организовать свою 
работу на экзамене. 
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Статья посвящена изучению опыта проведения уроков по дис-

циплине «Россия – моя история». Показано, что новый курс может 

способствовать формированию патриотизма и гражданственности у 

молодёжи, выступая общим подспорьем решения проблемы мотива-

ции обучающихся к познанию тех или иных страниц отечественной 

истории. Целью является попытка продемонстрировать сложности и 

перспективы образовательной деятельности в связи с введением но-

вой учебной дисциплины. Методологическим обеспечением исследо-

вания полагаем связь с более крупным дискурсом истории и истори-

ческой политики (memory studies, национальная мифология, политика 

памяти). Новые образовательные проекты цифровой истории (digital 

history) как реализуемая альтернатива общей канве повествования 

формируют пространства альтернативных версий истории, что в со-

вокупности демонстрируется в образовательном пространстве. 

Внедрение альтернативных моделей развития образователь-

ных проектов – тренд, актуальный как для системы высшего, так и 

общего и среднего специального образования. На наш взгляд, при-

менительно к школьной программе и программе СПО инновации в 

программе по истории дают больше преимуществ для всех субъек-

тов педагогической деятельности по причине наличия метапредмет-

ных связей с другими гуманитарными дисциплинами, позволяя в не-

коей степени расширить круг исследовательских задач и общий кру-

гозор молодого поколения. 

Особенности конструирования педагогической деятельности 

предполагают широкий охват тем и сюжетов исторического про-

шлого, начиная с описания символов России (Тема «Россия – вели-

кая наша держава»), затем последовательно переходя к исследова-

нию связей с сопредельными странами (Тема «Волим под царя во-

сточного, православного») и завершая современной ситуацией 

(Тема «Россия в деле»). 

Проекты memory studies становятся чрезвычайно актуаль-

ными именно благодаря идее социального равенства субъектов об-

разовательного процесса, что подразумевает широкое обращение не 

только к собственно событийному, но и аудиовизуальному ряду – в 

этом ключе создание цифровой истории (digital history) уравнивает 

всех участников педагогической деятельности: преподаватель ис-

пользует виртуальные ресурсы для подготовки уроков, студенты 
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воспринимают информацию при помощи органов чувств. Концепт 

«память» здесь представлен как теоретическая модель изучения 

ментальности, ментальных пограничий и иных исторических нарра-

тивов, доступных для специфики системы СПО. 

Установки историков в отношении прошлого проявлены через 

отдельные темы, например, тема «История антироссийской пропа-

ганды» содержит ряд заголовков, отражающих замысел авторов 

курса («Ливонская война – истоки русофобской мифологии», «Про-

паганда Наполеона Бонапарта», «Антисоветская пропаганда эпохи 

холодной войны», «Мифологемы и центры распространения совре-

менной русофобии»), что в целом создаёт откровенно хаотичные 

пространства вариантов понимания российского прошлого. Веро-

ятно, авторы не до конца сформулировали понимание того, каким 

образом уместить в ограниченный временной промежуток подобное 

количество проблемного материала, и «травмирующие воспомина-

ния» рискуют стать бессмысленным нагромождением фактологии 

без отсылки к реальной подоплёке каждого события. Отделение вы-

мысла (т.е. образов истории) от фактографии едва ли останется в па-

мяти у обучающихся именно в силу означенных причин. Концепты 

«политика» и «память» практически сливаются в одно, не позволяя 

критически осмыслить суть каждого события с позиции стороннего 

наблюдателя. Кроме того, субъективно-национальные нарративы 

истории прошлого авторы помещают в одно занятие с эпизодами XX 

века (тема 12 «От перестройки к кризису, от кризиса к возрожде-

нию» включает в содержание учебного материала аспекты эпохи пе-

рестройки наряду с более современными трендами развития), что 

может ещё более компилировать, а то и попросту путать сознание 

молодого поколения, не позволяя отделить мифы от реального по-

ложения вещей [об этом см. напр.: 3]. 

Однако нами выявлены «точки напряжения» между всеобщей 

историей и темами курса «Россия – моя история»: тема, посвящён-

ная политике по отношению к соседним государствам (Польша, 

Украина – Малороссия / Гетманщина) носит сугубо ознакомитель-

ный характер, с одной стороны, что полностью не раскрывает (ис-

ходя из количества отведённого на неё времени) проблем историче-

ских связей указанных стран, а, с другой, создаёт значительное ко-

личество проблемных полей и ментальных пограничий, важным из 
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которых представляется разграничение терминологии, наименова-

ний и религиозной символики: «Народ России (…) показан как “рус-

ский”, единый и православный. Эти характеристики отражают спле-

тение церковно-православных и государственных мотивов в исполь-

зовании прошлого на уровне масштабного всероссийского проекта 

(…)» [1, с. 225]. Сложность заключается в том, что метанарративы 

«религия», «религиозная политика» как таковые не изучаются в 

курсе техникума (или же изучаются в курсе «Обществознание», тем 

не менее весьма поверхностно), следовательно, соответствующие 

сюжеты останутся «на обочине» педагогической деятельности пре-

подавателя и, в целом, за рамками представлений обучающимися о 

тонкостях выбора пути духовного развития тех или иных народов. 

Двояко выглядит смысловое наполнение темы «Россия. XXI 

век»: предложено рассмотреть экономическое развитие, националь-

ные проекты 2000-х гг. вместе со спецоперацией по защите Донбасса, 

что, с одной стороны, имеет претензию на формирование новых идео-

логий и исторической политики, с другой, не выглядит целесообраз-

ным вследствие незавершённости опыта военных действий в регионе, 

неоднозначности оценок происходящего и сильную эмоциональную 

окраску событийного ряда. Действительно, то прошлое, что осталось 

позади хотя бы на десять-двадцать лет, представляется достойным 

для анализа и выявления проблемных полей [см. напр.: 2]; те социаль-

ные институты, что ответственны за формирование нового опыта, не 

успели выкристаллизоваться в должной степени (учебные про-

граммы, учебники, пособия) и, следовательно, не смогут обеспечить 

воспроизводство текущей ситуации. Линия государственно-нацио-

нальной истории, на наш взгляд, должна выстраиваться в соответ-

ствии с прошедшими, а не с актуальными событиями. 

Современная политика памяти нацелена на преодоление труд-

ных мест в истории, одновременно с этим стоит иметь в виду то, что 

история – общеобразовательный предмет, и содержательные харак-

теристики предложенных тем занятий позволяют лишь затронуть в 

общих чертах актуальные тренды прошлого. Так или иначе, изуче-

ние истории предполагает разностороннее ознакомление с опытом 

минувших эпох, и дисциплина «Россия – моя история» может послу-

жить существенным подспорьем в деле приобщения к опыту про-
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шлых поколений. Претендует ли «Россия – моя история» стать при-

кладной дисциплиной социально-экономического цикла? По-види-

мому, данное условие требует многих составляющих: не в послед-

нюю очередь общественно-политической ситуации в стране, станов-

ление социальных институтов и механизмов воспроизводства 

опыта, актуальности выбора тем для занятий – в целом, можно кон-

статировать, что инновации образовательного пространства так или 

иначе видоизменятся согласно требованиям времени. Попытки по-

местить в одно образовательное пространство сразу многие задачи 

представляется неэффективным и нецелесообразным по ряду при-

чин объективного характера. Образование как идея социального ра-

венства создаёт в большей степени образовательные тупики, по-

скольку предлагает задачу, но всегда предоставляет готовое реше-

ние. Поиски «настоящей истории» и впоследствии останутся крайне 

актуальной задачей для педагогов-предметников, образовательных 

структур разного уровня и самого социума как носителя историче-

ских идей. 
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Аннотация. Технология сопряженного физического и психического 

развития предполагает целенаправленное взаимосвязанное использование 

средств активности и психорегулирующих воздействий в процессе обуче-

ния, воспитания и оздоровления учащихся. Помимо развития таких физи-

ческих качеств как сила, ловкость и равновесие, гибкость, быстрота, вынос-

ливость, она позволяет развивать у детей целеустремленность, умение 

управлять эмоциями, скорость восприятия информации, а также делает 

изучение английского языка более веселым и интересным, а процесс запо-

минание материала более легким. 

Ключевые слова: педагогическая технология; физические каче-

ства; физическое и психическое развитие; английский язык; начальная 
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Annotation. The technology of coupled physical and mental develop-

ment involves the purposeful interrelated usage of means of activity and psycho-

regulatory influences in the process of teaching, upbringing and rehabilitation of 

students. In addition to developing such physical qualities as strength, agility and 
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balance, flexibility, speed, endurance, it allows children to develop purposeful-

ness, the ability to manage emotions, the speed of perception of information, and 

also makes learning English more fun and interesting, and the process of memo-

rizing material easier. 

Keywords: pedagogical technology; physical qualities; physical and 

mental development; English language; primary school. 

 

В последние годы в школах все активнее применяются новые 

технологии обучения и воспитания подрастающего поколения. Од-

ной из причин этого процесса является переосмысление традицион-

ных целей школьного образования. Сегодня наиболее актуальным 

является обеспечение разносторонней умственной и двигательной 

подготовленности обучающихся для последующего вступления во 

взрослую жизнь. Это значит, что помимо академической программы 

школьники должны овладеть навыками физического самовоспита-

ния, самоконтроля и самооценки, разрешения конфликтов и сотруд-

ничества, эмпатии и уважения точки зрения другого человека, т.е. 

они должны быть социально компетентными [3]. 

В связи с этим значительную важность в обучении приобре-

тает технология сопряженного психического и физического разви-

тия школьников. Ее суть состоит в взаимосвязанном (сопряженном) 

применении (параллельном или последовательном) средств актив-

ности и психорегулирующих воздействий в процессе обучения, вос-

питания и оздоровления учащихся, т.е. когда какое-либо упражне-

ние используется для развития, как двигательных навыков, так и ин-

теллекта. 

Наиболее оптимально использование данной технологии на 

уроках физической культуры. Однако, и при изучении других 

школьных дисциплин возможно ее применение. 

Рассмотрим возможности использования данной технологии 

на уроках английского языка в младших классах. 

Младший школьный возраст характеризуется бурным есте-

ственным развитием физических качеств, поэтому является сенси-

тивным периодом для влияния на их эффективное и целенаправлен-

ное формирование учителем. Принято различать следующие физи-

ческие качества: сила, ловкость и равновесие, быстрота, гибкость, 

выносливость [6]. 
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Для развития ловкости можно использовать игру с мячом или 

воздушным шариком «Съедобное-несъедобное» («Edible and non-

edible») при изучении и закреплении лексики по теме «Продукты пи-

тания». Тему игры можно менять. Например, дети должны ловить 

мяч, если учитель называет глаголы, животных, одежду и т.д. 

Для развития быстроты можно использовать игру «Испорчен-

ный телефон» («Broken phone»), когда каждый ребенок должен 

быстро повернуться и передать загаданное английское слово дру-

гому, и от скорости его действий зависит успех всей команды. 

Другая игра на развитие скорости «Colours» («Цвета»). Для 

нее потребуются разноцветные карандаши или фломастеры. Учи-

тель называет цвет по-английски, а ученик должен быстро найти ка-

рандаш и показать его классу. Задание можно усложнить. Например, 

предложить детям найти вещь нужного цвета в кабинете и прикос-

нуться к ней. Для создания эффекта соревновательности детей 

лучше вызывать парами, кто быстрее найдет нужный предмет [4]. 

Физкультминутки и динамические паузы являются неотъем-

лемой частью уроков английского языка, так как они дают возмож-

ность детям отдохнуть от напряженной деятельности [2]. 

Их же можно использовать для развития гибкости, когда дети 

под английскую считалку или в сопровождении видеоролика выпол-

няют наклоны в стороны, повороты головы, поднимают и опускают 

руки и т.д. Можно использовать игру «Выполни команду», когда 

учитель называет действие, а дети его выполняют. 

Использование прыжков на одной ноге способствует разви-

тию силовых навыков. Сначала дети прыгают на правой ноге и счи-

тают по-английски до 5, потом прыгают на левой ноге и продолжают 

счет до 10. Потом опять прыгают на правой и т.д. Количество прыж-

ков на одной ноге можно увеличивать или уменьшать. Вместо прыж-

ков можно предложить детям просто постоять на одной ноге, также 

вспоминая счет. Такое упражнение будет способствовать не только 

развитию силы, но и равновесия и выносливости. Для укрепления 

мышц рук дети в парах и индивидуально могут выполнять упражне-

ния на сопротивление. Вместе с тем использовать силовые упражне-

ния следует умеренно из-за возрастных особенностей младших 

школьников. 
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Как правило, динамические упражнения и сопряженные с 

ними игры обучающиеся младших классов принимают с большой 

готовностью и каждый хочет, чтобы именно его спросили или ему 

бросили мячик. В такой ситуации дети учатся саморегуляции и сдер-

жанности, понимая, что они не одни в группе, что другие тоже хотят 

попробовать свои силы и проявить себя. 

Регулярное использование простых физических упражнений 

при изучении английского языка тренирует память и развивает вни-

мание у обучающихся, способствует направленным изменениям в 

психической сфере таким, как быстрота принятия решения, скорость 

восприятия информации, умение управлять эмоциями. 

С другой стороны, не все дети оказываются успешными во 

время игры или при выполнении заданных движений. Не всегда по-

лучается правильно и быстро выполнить поставленную задачу. В та-

кой ситуации они учатся не отчаиваться, анализировать свои 

ошибки и исправлять их, тренировать волю. 

Применение данной технологии осуществлялось на протяже-

нии двух лет. В 2021/22 учебном году 2 «А» и 2 «Б» классы (13 и 11 

человек соответственно) были выбраны в качестве эксперименталь-

ных, а 2 «В» (12 чел.) – в качестве контрольного класса. Таким об-

разом, общее количество детей составило 36 человек. В 2022/23 

учебном году работа продолжилась уже в параллели третьих классов 

с теми же обучающимися. 

Оценка эффективности использования технологии осуществ-

лялась на основе критерия качества знаний [1]. В таблице 1 пред-

ставлены результаты использования данной технологии при изуче-

нии некоторых тем (табл. 1). Особенность выбранных тем заключа-

ется в том, что изученный материал легко использовать при изуче-

нии других разделов в сочетании с физическими упражнениями, по-

этому их закрепление происходило регулярно. С этой точки зрения 

качество их освоения можно рассматривать как надежный критерий 

эффективности используемой технологии. Эффективность рассчи-

тывалась как отношение обучающихся, качественно усвоивших 

тему (на 4 и 5), к общему количеству детей в классе, выраженное в 

процентах. Результаты обучения оценивались с помощью контроль-

ных тестов и словарных диктантов. 
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Таблица 1. Эффективность применения технологии сопряженного физиче-

ского и психического развития при изучении некоторых тем 
 

Учебный год Тема Классы Эффективность, % 

2021–2022 Счет до 10 2 «А» 92 

2 «Б» 75 

2 «В» 67 

Цвета 2 «А» 92 

2 «Б» 85 

2 «В» 58 

2022–2023 Счет до 20 3 «А» 70 

3 «Б» 67 

3 «В» 42 

Продукты питания 3 «А» 85 

3 «Б» 67 

3 «В» 42 

 

По результатам таблицы видно, что наиболее качественно 

усваивался материал в экспериментальных классах. 

Также для оценки эффективности использовался такой крите-

рий, как заметные изменения состояния учащихся (в их мотивации 

к деятельности, знаниях, умениях, эмоциях и т. д.) [5]. 

На основании обратной связи от детей можно сделать вывод, 

что использование физических упражнений делает уроки англий-

ского языка более интересными, дети с радостью выполняют их, т.к. 

они позволяют отдохнуть, а сопряжение их с англоязычными сло-

вами и предложениями делает запоминание последних более про-

стым и легким. 

Таким образом технология сопряженного физического и пси-

хического развития, применяемая на уроках английского языка в 

начальной школе, открывает достаточно широкие возможности для 

развития познавательной и личностной аспекты младших школьни-

ков на основе двигательной активности. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития двигательной 

активности детей дошкольного возраста, как фактора, влияющего на 

здоровье. В качестве решения данного вопроса автором предлагается 

использовать технологию «Обучение в движении» и успешно 

зарекомендовавшие себя напольные подвижные игры, как доступный и 

эффективный метод развития двигательной активности у детей. Показана 

положительная динамика благотворного и оздоровительного влияния не 

только на весь организм ребенка, но также подобные игры имеют 

образовательную направленность. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии; дошкольники; 

ориентировка в пространстве; обучение в движении; подвижные игры; 

геометрические фигуры; танграм; двигательная активность. 

 

The Development of Motor Activity of Preschoolers  

Through the System of Outdoor Games 
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«Sloboda Kindergarten "Gingerbread House"», 

Bobrovsky Municipal District of the Voronezh Region 

 

Annotation. The article is devoted to the problem of the development of 

motor activity of preschool children as a factor affecting health. As a solution to 

this issue, the author proposes to use the technology: «Learning in motion» and 

successfully proven outdoor outdoor games, as an affordable and effective 

method for the development of motor activity in children. The positive dynamics 
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of the beneficial and health-improving influence is shown not only on the entire 

body of the child, but also such games have an educational focus. 

Keywords: health-saving technologies; preschoolers; orientation in 

space; learning on the move; outdoor games; geometric shapes; tangram; motor 

activity. 

 

Медицинское сообщество давно бьет тревогу – движение по-

степенно уходит из жизни детей и взрослых, а ведь двигательная ак-

тивность – это природное свойство человека. На ранних этапах раз-

вития общества благодаря движению человек находил себе пищу, 

спасался от врагов, познавал окружающий мир, совершенствовал 

свой организм. Снижение двигательной активности современного 

человека, а тем более ребенка оказывает негативное влияние на здо-

ровье. В настоящее время развитие детей и состояние их здоровья 

зависит от двигательного режима. 

По данным института возрастной физиологии РАО физиоло-

гически зрелыми, без органических и функциональных нарушений 

рождается 10-15% детей. В детский сад приходят 20-25% практиче-

ски здоровых детей (без хронических заболеваний). К выпуску из 

ДОУ подходят полностью здоровыми лишь 10-15% детей. Только 

10-12% дошкольников имеют 1 группу здоровья. Около 50% невро-

зов берут начало в старшем дошкольном возрасте, к окончанию 

школы только 6-7% детей не имеют проблем со здоровьем. 

Более старшие поколения детей раньше были лишены совре-

менных развлечений, ребята много гуляли, играли в разные игры. В 

настоящее время у детей лучшие друзья заменены гаджетами и чаще 

всего современный ребенок выберет игру в планшет, а не прогулку 

во дворе. Дети много сидят и мало двигаются, большинство детей 

привозят в детский сад на машинах. В детском саду дети большую 

часть времени проводят за столом или сидят во время занятий на 

стульчиках. Иногда педагоги считают, что постоянные занятия по 

развивающим тетрадям, игры с цифрами и счетными палочками за 

столом принесут больше пользы, нежели подвижные игры. Все хо-

тят, чтобы дети росли здоровыми, но подобные занятия с детьми по-

рой отрицательно влияют на их здоровье. 

Двигательная активность –это естественная потребность де-

тей в движении. Ее недостаточность ведет к снижению познаватель-

ной активности и работоспособности. Г. Доман доказал, что при 
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двигательной активности упражняются руки и мозг. Чем больше ре-

бенок двигается, тем быстрее растет и развивается его мозг. Акаде-

мик Н.Н. Амосов назвал движения «Первичным стимулом для ума 

ребенка» Для повышения интеллектуальной активности необхо-

димо постоянно использовать физические нагрузки. 

Санитарные нормы и правила, разработанные для дошкольных 

учреждений, предусматривают двигательную активность в пункте 

12.10. Из которого следует, что для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей необходимо использовать все органи-

зованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр и спортивных упражнений. 

Каким же образом, не усаживая детей за столы или на стуль-

чики, обеспечить интеллектуальное развитие ребенка? На первый 

взгляд совершенно разные сферы развития ребенка – с одной стороны 

интеллект, мышление, а с другой движение. Как же их объединить? 

В педагогике существуют такие понятия, как двигательная ак-

тивность, двигательный интеллект, двигательные игры. И эти поня-

тия связаны в первую очередь с обычными подвижными играми. В 

России существуют производители подвижных игр. Одним из таких 

производителей, а точнее создателей является Марк Вайнапель и его 

компания «VAY TOY». Марк не только разрабатывает и создает по-

движные игры, но проводит встречи с педагогическим сообществом 

по всей стране. Благодаря вебинару: «Обучение в движении не но-

вый тренд, а необходимость!» мы узнали об эффективности подоб-

ных игр и их здоровьесберегающей составляющей. Напольные игры 

позволяют объединить интеллектуальное развитие ребенка и его 

двигательную активность. Игры построены таким образом, что дети, 

находясь в движении, не только укрепляют мышцы и тренируют об-

щую моторику, но и легко усваивают новые знания. «Обучение в 

движении» – это здоровьесберегающая технология обучения, кото-

рая основывается на использовании движения и физической актив-

ности для улучшения когнитивных процессов, таких, как внимание, 

память, мышление, речь. «Обучение в движении» предоставляет де-

тям немало опорных точек, необходимых для расширения интеллек-

туальных познаний и способностей. Это не просто новые игры, это 

– инструмент новейшего подхода к проведению образовательной де-

ятельности в детском саду. «Три кита», на которых строятся игровые 
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сеансы с детьми и все игры компании «VAY TOY»: играю, двига-

юсь, учусь. С подвижными развивающими играми обучение проис-

ходит в виде подвижной увлекательной игры. 

Действительно, тренажеры «VAY TOY» имеют ряд неоспори-

мых преимуществ перед многими современными развивающими по-

собиями: 

- простота исполнения (в сфере дошкольного образования 

слишком много сложных технологий, а дети любят простые игры); 

- динамичность (движение – естественное состояние здоро-

вого ребенка); 

- социальность (важно, чтобы дети увлекались не только со-

временными гаджетами, но и умели играть со сверстниками); 

- износостойкость (все материалы, которые входят в игровые 

наборы, выдерживают частую санитарную обработку); 

- экологичность и безопасность (материалы, из которых изго-

товлено пособие, не вредят детскому здоровью). 

Все вышеперечисленное дает возможность воспитателю ак-

тивно внедрять развивающие игры «VAY TOY» в образовательный 

процесс для детей разного возраста. 

Педагоги и психологи утверждают, что к двум годам ребенок 

может узнавать три фигуры: круг, квадрат и треугольник, основных 

цветов. Знакомство с геометрическими фигурами детей раннего воз-

раста началось с напольной игры: «Форма, цвет, размер». На первом 

этапе малыши просто манипулируют и рассматривают фигуры, по-

степенно переходя к более сложным играм на выделение нескольких 

признаков. В подвижных играх с геометрическими фигурами задей-

ствовано сенсорное восприятие, вовлечены органы чувств. Воспи-

танники слышат названия фигур, узнают ее свойства, имеют воз-

можность подержать в руках, потрогать, пощупать. Затем, детям 

предлагается совершить какие-либо действия с фигурами: принести, 

поднять, найти и т.д. Перемещаясь по полю, малыши получают пер-

вичный опыт развития пространственной ориентации и мышления, 

учатся различать фигуры, подбирать их по форме, цвету, размеру. 

В детском саду «Пряничный домик» организованная образо-

вательная деятельность проводится в виде культурных практик. Пе-

дагоги, которые работают на группах, в нашей модели: «Сад детских 

инициатив» это педагоги-навигаторы. Педагог-навигатор, по сути 
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тьютор, каждый проводит собственную культурную практику, кото-

рую посещают дети разного возраста. Педагоги с успехом приме-

няют технологию «Обучение в движении» в работе с дошкольни-

ками. Во время проведения образовательной деятельности дошколь-

ники не сидят в статичном малоподвижном положении. Они имеют 

возможность свободно двигаться, говорить, перемещаться в разных 

центрах, выражать свои эмоции, задавать вопросы, не дожидаясь, 

когда дадут слово. Могут занять удобное для себя место, принять 

удобную позу. При этом дошкольники являются активными участ-

никами образовательного процесса, дети «слышат», «видят», «дви-

гаются». Многие могут не согласиться с нами, сказать, что движение 

отвлекает ребёнка от обучения. Да, если движение никак не связано 

с обучением, то оно может отвлекать. Но мы смогли сделать движе-

ние одной из методических составляющих занятия.  

Игра «Медовое сражение» – это игровое поле с сотами и циф-

рами, и аналогичная игра «Космическое путешествие» с изображе-

нием планет. Дети в процессе игры они знакомятся с цифрами, 

узнают состав числа, выполняют простейшие арифметические дей-

ствия. Постоянно находясь в движении, развивают глазомер, ориен-

тировку в пространстве, тренируют ловкость. 

С помощью игры «Логика» дети развивают логическое мыш-

ление, решая увлекательные головоломки, и одновременно улуч-

шают собственную координацию движений. А командные соревно-

вания формируют волю к победе, быстроту мысли и реакцию.  

Во всех играх заложен дидактический принцип «от простого к 

сложному». Какие-то игры осваиваются по этапам, когда освоен 

первый этап, переходят ко второму, от второго к третьему, более 

сложному. Иногда некоторые игры могут показаться очень про-

стыми. Но на самом деле помогают достичь совершенства от занятия 

к занятию. Все напольные подвижные игры здоровье сберегающей 

направленности. Игры: «Форма, цвет размер», «Медовое сражение», 

«Логика» можно использовать, как тренажер гимнастики для глаз. 

Повесить игровое полотно на стену и предложить детям найти за-

данные фигуры или числа в определенном направлении. Гимнастика 

для глаз – повышает работоспособность зрения, предупреждает 

утомление, снимает напряжение, укрепляет глазные мышцы. 
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Кто же не знает игру Танграм или в переводе с китайского 

«семь дощечек мастерства»? Ее применяют многие специалисты по 

дошкольному развитию, а также педагоги начальной школы и роди-

тели. Это головоломка-конструктор, которой более 4000 лет. И 

только благодаря компании «ВЭЙТОЙ» появился вариант наполь-

ной подвижной игры Танграм. Нестандартное применение фигур 

подразумевает включение в различную деятельность детей. Это 

опытно-экспериментальная деятельность, взвешивание фигур, мо-

делирование, использование методики ТРИЗ и STEAM технологий.  

Приняв участие в семинаре-практикуме в городе Воронеж, 

нам удалось лично познакомиться с Марком Вайнапелем. Марк, 

узнав о том, что мы успешно применяем напольные игры в работе, 

презентовал пособие. Изначально, когда игры поступили в продажу, 

никаких методических рекомендаций в комплектах не было преду-

смотрено. Педагогу предлагали некий инструмент, и предоставля-

лась возможность самостоятельно разработать игры с детьми. Про-

водились конкурсы на сайте компании ВЭЙТОЙ, на лучшую разра-

ботку игр. Наталья Александровна Модель, методист, филолог раз-

работала целый комплекс игр и выпустила ряд книг. В книгах содер-

жатся разработки игровых ситуаций с помощью подвижных игр. Все 

больше детских организаций работают по программам двигательной 

активности. Вместо представленных подвижных игр педагоги могут 

использовать дополнительные элементы, которые есть под рукой, 

чтобы изготовить самостоятельно. 

Обучение в движении – это не только напольные игры, это ин-

струмент, который универсален. Каждый педагог может придумать 

собственные варианты игр в соответствии с целями, с тематикой и 

возрастными особенностями детей. Главная задача взрослого – про-

будить и поддерживать интерес детей, инициируя «познавательные 

ситуации». Все конечно знают известный мультфильм про Мар-

тышку и ее друзей. Мартышке было очень интересно: кто в группе 

самый высокий, а кто самый низкий? Это занятие так увлекло ребят, 

что они решили измерить рост друг друга с помощью кубиков, дета-

лей от конструктора, а также с помощью машинок и даже кукол. Ре-

бята выяснили, кто в группе самый высокий, а кто самый низкий, 

закрепив математическое понятие «величина». 
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Никто не знает, каким будет мир в будущем, как он изменится. 

Мы убеждены, что современным детям пригодится смелое вообра-

жение, умение реализовывать свои идеи, готовность взять на себя 

роль лидера. Задача нынешних педагогов – дать дошкольникам 

практические инструменты для помощи в развитии. Сегодня все 

больше педагогов, молодых специалистов, студентов осознают 

необходимость применения технологии обучении в движении. Мы 

регулярно транслируем и обмениваемся опытом работы на профес-

сиональных конференциях и семинарах.  

На основании проведенной работы мы смогли убедиться в 

том, что технология «Обучение в движении» позволила сделать об-

разовательный процесс не только более эффективным, но и более 

интересным и увлекательным, как для дошкольников, так и для пе-

дагогов. У детей повысился познавательный интерес, укрепилось 

здоровье, улучшилась речь и память, активно развивается лидерское 

качество-коммуникабельность. В игре дошкольники взаимодей-

ствуют друг с другом и получают необходимые навыки для усвое-

ния программных знаний перед школой. Важно помнить то, что обу-

чение в движении это не про побегать, это не хаос, это гуманистиче-

ский подход в педагогике. Право ребенка выбирать и принимать ре-

шения, реализация инстинкта свободы. 
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В последние годы исследовательская деятельность прочно 

укрепилась в сознании ведущих педагогов как эффективная форма 

проведения занятия, хотя она возникла более ста лет назад и её назы-

вали «методом проблем» [1, с. 3]. Любое исследование предполагает 

научно-поисковую деятельность учащихся по какому-либо вопросу 

с целью создания определённого продукта – презентация, стенд, 
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буклет, альбом, газета, книга, фильм и т.д. Важная задача педагога 

при этом – грамотно организовать этот процесс, чтобы работа уча-

щихся в парах или в группах была слаженной и принесла желаемый 

результат. Для этого самому учителю необходимо творчески подхо-

дить к выбору формы организации учебного занятия, отдавая пред-

почтение современным тенденциям в образовании. И в этой ситуа-

ции педагогу приходит на помощь технология проектной и исследо-

вательской деятельности. 

Работая учителем немецкого языка в сельской местности, где 

наполняемость классов маленькая, возможность речевой практики 

учащихся на изучаемом языке отсутствует, необходимо поддержи-

вать интерес к урокам немецкого языка. В решении этой задачи мне 

помогает проектная и исследовательская деятельность. Данную тех-

нологию применяю нечасто. Благодаря ей у учащихся появляется 

возможность искать дополнительную информацию, анализировать 

и сопоставлять факты. Проектная и исследовательская работа помо-

гает развивать учащимся их мыслительные способности, организует 

обучение в сотрудничестве. Эту проблему изучал известный амери-

канский педагог и психолог, профессор Эллиот Аронсон. В своей 

книге «Сотрудничество в классе: метод головоломки» (3-е изд.), из-

данной в Нью-Йорке, автор «вместе со своими аспирантами … раз-

работал модель преподавательской практики для поощрения куль-

туры общих целей и взаимной поддержки» [3]. Подробнее её опи-

сала доктор педагогических наук, профессор, автор исследований по 

обучению иностранным языкам, методу проектов Евгения Семё-

новна Полат [1, 2]. Автор указывает, что данный метод «назван 

Jigsaw (в дословном переводе с английского – «ажурная пила, ма-

шинная ножовка»)». Но педагоги этот подход называют «пила». 

Педагогическая технология «пила» получила распростране-

ние в рамках проектной технологии. Рассмотрим её особенности. 

Обучающиеся объединяются в группы от четырёх до шести человек. 

Им предлагается работать над материалом какой-либо темы, разби-

тым на смысловые части. Нередко данную педагогическую техноло-

гию используют учителя иностранного языка. В качестве примера 

работы с методом Е.С. Полат приводит тему «Путешествие», кото-

рую можно разбить на различные смысловые блоки: определение 

маршрута, приобретение билета, бронирование отеля и др. Каждая 
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группа ищет материал по своей части, затем дети из разных групп, 

занимавшиеся поиском одного и того же материала, объединяются 

и делятся друг с другом найденной информацией по своей теме. По-

сле этого они возвращаются в свои группы и рассказывают то новое, 

что они узнали от учащихся из другой группы. Дети, состоящие в 

разных рабочих группах, сравниваются с зубцами одной пилы. От-

сюда и такое название.  

При этом очень важно грамотно организовать общение уча-

щихся на уроке: они должны уметь слушать одноклассника, не пе-

ребивая его, анализировать полученную информацию, делать необ-

ходимые записи, а затем – преподнести эти сведения партнёрам по 

группе. Лишь при соблюдении этих требований учащиеся смогут 

сложить полноценный текст из всех разрозненных фрагментов, по-

лученных в ходе общения на уроке. Все участники должны ответ-

ственно подойти к выполнению своих заданий, чтобы не подвести 

товарищей по команде, т.е. происходит формирование коллектив-

ного духа. От стараний каждого члена группы зависит общий успех 

группы, а значит, и оценка.  

Отчёт о проделанной работе обычно делает один учащийся от 

каждой группы, но можно отчитаться каждому отдельно. После 

представления результатов работы учащиеся разных групп могут 

провести фронтальный опрос по рассматриваемой представителям 

другой учебной группы. Также эту работу может провести учитель. 

Причём учащиеся в группе могут помогать своим товарищам отве-

чать на вопросы. При этом учитель может оценивать не только от-

веты на вопросы, но и сами вопросы, их уместность в данной рече-

вой ситуации. 

Чуть позже другой американский психолог, профессор Роберт 

Эдвард Славин дополнил этот метод и назвал его «Пила-2» (Jigsaw-

2) [2, с. 6]. Согласно данной образовательной технологии учащиеся 

также объединяются в группы от четырёх до шести человек, но при 

этом вся команда работает над одним и тем же материалом, а уча-

щиеся отдельно получают задачу, которую они должны выполнить. 

Получается, что каждый член группы становится экспертом. Экс-

перты из разных групп встречались и обменивались собранной ин-

формацией. В конце занятия учитель проводил контроль знаний по 
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рассматриваемой теме среди всех учащихся. Затем все достижения 

команды (оценки) суммировались, и определялась команда-лидер. 

В своей педагогической деятельности мы тоже внедряем дан-

ную технологию. Из-за малого количества детей в классах мы вы-

нуждены были делить класс на группы с меньшим числом учащихся. 

В 5 классе на уроке немецкого языка мы изучаем раздел «Die Stadt». 

Учащиеся искали материал по подтемам «Was gibt es in der Stadt?», 

«Wer wohnt in der Stadt?», «Welche sind die Straßen in der Stadt?» За-

тем учащиеся из разных групп, искавшие материал по одной и той 

же теме, объединились и обменялись собранной информацией. Воз-

вратившись в свою группу, дети рассказывали, что они узнали от 

участников другой группы. После этого лидер группы представил 

классу отчёт о проделанной работе. 

В 6 классе во время изучения раздела «Die Schule» мы с уча-

щимися разделились на группы, участники которых искали мате-

риал по подтемам «Das Schulgebäude», «Die verschiedene deutsche 

Schulen», «Die Traumschule». Затем мы также проделали работу со-

гласно педагогической технологии «пила». Готовым продуктом дан-

ной работы на уроке стали рисунки на тему «Die Traumschule». 

В 7 классе при изучении темы «Die Karte Deutschlands» уча-

щиеся искали материал по подтемам «Die größte Städte 

Deutschlands», «Die größten Flüsse Deutschlands», «Welche Nachbar-

länder hat die Deutschland?» К концу урока у нас получилась доста-

точно подробная информация о расположении Германии на карте 

Европы и были готовы вопросы для «das Quiz über Deutschland». 

Также в 7 классе использовалась технология «пилы» при изу-

чении темы «Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes». Данная 

тема была разбита на подтемы «Das Vieh», «Das Geflügel», «Die land-

wirtschaftliche Maschinen». Перед изучением темы учащимся было 

дано домашнее задание по группам нарисовать домашних птиц, скот 

и сельскохозяйственную технику, поэтому к концу урока у нас был 

готов альбом «Was gibt es auf dem Land?» 

При применении данной технологии был замечен явный педа-

гогический эффект, а именно – повышение активности учащихся и 

стремление овладеть учебным материалом, укрепление командного 

духа. 
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Таким образом, проектная и исследовательская деятельность 

на уроках немецкого языка способствует формированию интереса к 

изучению предмета, повышению мотивации. Метод «пила» пре-

красно подходит для организации деятельности учащихся на уроках 

немецкого языка. Благодаря использованию данной методики у уча-

щихся развиваются навыки поисковой деятельности, формируется 

умение работать в группе, воспитывается чувство ответственности 

и развиваются творческие способности. 
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Современная школа должна воспитывать готовность человека 
к «инновационному поведению». На смену послушанию, повторе-
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нию, подражанию приходят новые требования: умение видеть про-
блемы, спокойно принимать их и самостоятельно решать. Все более 
актуальными становятся применение в ходе образовательного про-
цесса инновационных средств и методов обучения. 

Цель исследования – провести оценку эффективности приме-
нения современных методов обучения в работе с младшими школь-
никами. 

Актуальность проблемы применения современных образова-
тельных технологий в образовательном процессе вызвана интегра-
ционными и информационными процессами, происходящими в об-
ществе, а также становлением новой системы образования, ориенти-
рованной на внедрение в мировое образовательное пространство. 

Предмет исследования – современные образовательные тех-
нологии разных видов. 

Информационной базой исследования является анализ науч-
ной литературы по педагогике, психологии и инноватике. Психоло-
гическими проблемами внедрения инноваций в отечественной соци-
альной психологии занимаются Н.И Лапин, Е.Т. Гребнев, А.И. При-
гожин, Н.А. Ильина, В.И. Шуванов, в зарубежной – К. Девис, Т. Пи-
терс, Р. Уотерман и другие. 

Можно отметить несколько наиболее популярных в современ-
ной практике образовательных технологий [2]: 

1) личностно-ориентированное обучение; 
2) здоровьесберегающие технологии; 
3) информационно-коммуникационные технологии; 
4) технология критического мышления; 
5) технология уровневой дифференциации; 
6) игровые технологии; 
7) тестовые технологии; 
8) коллективная система обучения; 
9) технологии проектной деятельности. 
С целью определения готовности учителей к применению со-

временных образовательных технологий, был проведен социологи-
ческий опрос. Респондентами выступили учителя начальных клас-
сов МКОУ Таловской СОШ. Выяснилось, что 100% опрошенных 
так или иначе знакомы с современными методами обучения. Но зна-
ния учителем этих технологий недостаточно, их надо учиться внед-
рять в педагогическую практику. 
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Учителя начальных классов Таловской школы объединились 
в группу по теме «Современные образовательные технологии в 
начальной школе». Основная цель деятельности педагогов: воспита-
ние у младшего школьника нравственной, правовой, эмоционально-
эстетической, интеллектуальной, познавательной и коммуникатив-
ной культуры, а также культуры здоровья. 

Основные задачи повышения профессиональной компетент-
ности в школьной среде: [1] 

1) апробировать современные технологии с целью оптимиза-
ции образовательной среды и качества образовательного процесса; 

2) сформулировать выводы по результатам использования со-
временных образовательных технологий, обобщить опыт, разрабо-
тать рекомендации; 

3) обеспечить высокий методический уровень всех видов обу-
чения; 

4) развить умения учащихся через нетрадиционные формы и 
методы обучения с использованием современных технологий; 

5) развить внимательность в правописании, навыки счета и 
выразительного чтения; качественное совершенствование работы по 
формированию навыков культурного поведения учащихся через бе-
седы, практические занятия; 

6) совершенствовать работу учителей на основе личностно-
ориентированного обучения с разными категориями учащихся. 

Наиболее продуктивным методом педагогического исследова-
ния является педагогический эксперимент. Он потребовал наличия 
экспериментальной и контрольной групп. В экспериментальных 
группах учебный процесс протекает в измененных условиях, в кон-
трольных группах в нормальных, неизменных условиях. Сравнение 
показателей обученности в этих группах при прочих равных усло-
виях позволяет сделать вывод об эффективности или неэффективно-
сти современного метода обучения. 

Нами проведен педагогический эксперимент, направленный 
на сравнение эффекта от применения современных образовательных 
технологий. В ходе исследования были задействованы учащиеся па-
раллели вторых классов МКОУ Таловской СОШ и их классные ру-
ководители. 

При организации личностно-ориентированного урока позиция 
учителя состояла в том, чтобы уважительно относиться к любому 
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высказыванию ученика по содержанию обсуждаемой темы. Для 
этого в своей работе преподаватель использовал частично-поиско-
вые и творческие задания, процесс выполнения которых может быть 
связан с догадкой, опирающейся на опыт ребенка, на ранее усвоен-
ные знания. 

Выявлено, что в МКОУ Таловская СОШ педагоги используют 
все типы здоровьесберегающих технологий: физкультминутка, ар-
тикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, смена видов 
деятельности, эмоциональные разрядки и другие. Раз в квартал про-
водятся спортивные соревнования и дни здоровья. В классах орга-
низованы уголки здоровья. В перерыве дети могут поработать над 
исправлением осанки и зрения. 

Использование ИКТ помогло учащимся ориентироваться в 
информационных потоках, овладеть практическими способами ра-
боты с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться 
информацией с помощью современных технических средств. 

Технология критического мышления позволила формировать 
такие умения, как умение графически оформить текстовый мате-
риал, творчески интерпретировать имеющуюся информацию, уме-
ние ранжировать информацию по степени новизны и значимости. 

Игровая форма занятий создавалась на уроках при помощи иг-
ровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуж-
дения, стимулирования учащихся к учебной деятельности [3]. 

В сочетании с различными видами проверки использовались 
компьютерные тестовые задания, которые являются очень эффек-
тивным средством, стимулирующим подготовку учащихся к каж-
дому уроку и повышающим мотивацию к изучаемому предмету. 

Проектная деятельность способствовала развитию творче-
ского мышления, умения добывать информацию, самостоятельного 
проведения отбора и анализа материала, работая со справочниками 
и другой литературой. 

В ходе проведенного педагогического эксперимента кон-
трольными группами в параллели 2-х классов МКОУ Таловской 
СОШ в 2021/22 учебном году выступили 2 «А» и 2 «В», эксперимен-
тальными – 2 «Б» и 2 «Г» классы. 

На диаграмме рисунка 1 видна динамика результатов обучен-

ности второклассников по итогам учебного года в этих группах. Бла-
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годаря использованию различных форм организации учебного про-

цесса и современных педагогических технологий, учитывающих ин-

дивидуальные особенности детей, в экспериментальных группах 

наблюдался рост качества знаний. 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика результатов обученности обучающихся  
по итогам учебного года 

 
Проведенный анализ эффективности современных методов 

обучения в начальной школе позволил сделать вывод: применение 
современных образовательных технологий значительным образом 
влияет на показатели эффективности образовательного процесса. 

Таким образом, вариативность использования современных 
технологий позволяет прогнозировать положительные изменения, 
которые проектируются в программе развития школы. Использова-
ние современных технологий повысило качество обучения уча-
щихся. Ожидаемый результат внедрения современных методов обу-
чения – снижение школьной тревожности и повышение учебной мо-
тивации. Инновации требуют огромных усилий и времени, но 
именно это делает нас современными. 
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На сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов 
воспитательной системы школы является формирование патрио-
тизма у молодого поколения. Безусловно, школа по-прежнему оста-
ется важнейшим социальным институтом по формированию таких 
качеств как гражданственность, ответственное отношение к своей 
Родине, ее истории, патриотизм и др. 

Целью нашей работы является рассмотрение практических 
инструментов формирования вышеуказанных качеств у детей в рам-
ках учебного процесса. 

Конечно, время не стоит на месте, поколения сменяются, дети 
меняются, учителю необходимо подстраиваться под эти изменения, 
учитывать их в своей работе. На сегодняшний день придумано, раз-
работано большое количество инструментов воспитания, но тради-
ционно и неизменно роль ведущего воспитательного инструмента 
остается за предметом история и школьным музеем. Поэтому в дан-
ной работе рассмотрим потенциал школьного музея в сочетании с 
новыми, современными технологиями для воспитания интереса к 
истории, а также патриотизма и гражданственности. 

В своей работе в качестве руководителя школьного музея, мы, 
среди прочего, учимся с обучающимися анализировать разные исто-
рические источники, как вещественные, так и письменные. Особое 
внимание, конечно, уделяется письменным: летописи, законода-
тельные акты, постановления, приказы, эпистолярные источники, 
мемуары, автобиографии, наградные листы и т.д. [1] 

Сегодня в нашем распоряжении появился удобный сервис по 
работе с архивным материалом – сайт «Подвиг народа» [2]. 

Министерство обороны Российской Федерации представляет 
уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполнен-
ный всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и ито-
гах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Ве-
ликой Отечественной. Главной целью проекта является увековечение 
памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, 
статуса награды, а также военно-патриотическое воспитание молодежи 
на примере военных подвигов отцов. Данный сайт практически не 
имеет аналогов, так как содержит наиболее полный электронный банк 
документов по истории Великой Отечественной войны [2]. 

Работа с сайтом представляет собой отдельный вид деятель-
ности, которому необходимо обучить школьников. Сайт обладает 
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удобным интерфейсом, в котором может разобраться практически 
любой пользователь. Тем не менее, на занятиях в музее мы с детьми 
учимся работать с ним. 

Здесь представлено значительное количество различных доку-
ментов. Самыми интересными источниками, на наш взгляд, явля-
ются наградные листы, а также указы и постановления Президиума 
Верховного Совета СССР. 

На занятиях в музее наша работа заключается в анализе 
наградных листов как исторических источников. Для начала мы изу-
чаем структуру сайта, научившись работать с ним, начинаем искать 
необходимые документы, затем работаем с конкретными наград-
ными листами, определяем какую информацию можно из них полу-
чить. Перед началом работы с документами учитель составил па-
мятку по анализу исторического источника. Наградные листы вхо-
дят в большую группу письменных источников, фиксирующих 
факты награждения. Помимо самих наградных листов, в этой группе 
находятся также постановления, приказы, указы, именующиеся 
юридическим языком – «акты применения права», исходящие от 
высших органов государственной власти [2]. 

Как оказалось, достаточно много информации содержится в 
данных документах. Но самое главное находится внизу листа, а 
именно описание подвига данного военнослужащего, а также 
награда, которой «оценивался» данный подвиг. Работа с наград-
ными документами представляет особый интерес для обучающихся. 

Школьное образование должно находиться в русле развития со-
временной науки, поэтому очень важно, чтобы в системе школьного 
образования отражались новейшие тенденции развития современной 
науки. История не является исключением. На сегодняшний день особое 
место в социально-гуманитарном знании занимает новое направление 
в историографии – военная антропология [3, с. 4]. Развитие военной ан-
тропологии как нового направления, на наш взгляд, должно отражаться 
в школьном историческом образовании, а также находить своё выра-
жение в работе школьного музея. Каждый учитель на уроке истории 
старается в соответствии с новыми стандартами показать роль лично-
сти в историческом процессе, но чаще рассматриваются только круп-
ные известные личности: политики, ученые, писатели, простым людям 
на уроке, по понятным причинам, уделяется мало внимания, между тем 
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делать это необходимо. Не рассматриваются чувства переживания эмо-
ции обычного солдата на войне. Военная антропология как раз решает 
эту задачу, анализирует состояние человека на войне, его чувства, ми-
ровоззрение, мысли. Как война влияет на него, как война меняет его. 
Эти вопросы рассматривает военная антропология, это необходимо, на 
наш взгляд, для лучшего понимания обучающимися всей сути войны 
как явления, потому как ничто лучше не передаёт смысл войны, как со-
стояние простого солдата, участвующего в ней, особенно если этот сол-
дат еще и твой земляк [3]. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что подвиги зем-
ляков, анализ наградной системы СССР времён Великой Отече-
ственной войны – лишь небольшой перечень вопросов, которые 
можно раскрыть с помощью наградных листов, их анализа и систе-
матизации. 

Одним из важнейших атрибутов воспитания подрастающего 
поколения через систему изучения войн, является рассмотрение по-
двигов солдат-участников войны. Существует достаточно большое 
количество определений понятия «подвиг». В словаре Ожегова 
представлено следующее определение: «героический, самоотвер-
женный поступок» [4]. Однако, можно более подробно раскрыть его 
сущность. Подвиг, подвижное дело определяется как действие, ре-
зультатом которого является большая социально-экономическая 
или военная польза, осуществленное чаще всего с риском для жизни 
подвижника, совершенное достаточно быстро и с небольшими уси-
лиями. В нашей стране традиционно подвиг играет значительную 
роль в воспитании патриотизма у подрастающего поколения. В си-
стеме военно-антропологического ракурса подвиг занимает также 
особое место. Само по себе подвижное дело рассматривается как не-
обычное для человека состояние, и задача военных антропологов 
выяснить причины, толкающие человека к совершению подвига. 
Анализ подвигов советских солдат годы Великой Отечественной 
войны на основе данных наградных листов, представленных на 
сайте «Подвиг народа», является одним из основных способов изу-
чения с одной стороны сложного, насыщенного периода Отече-
ственной истории, с другой стороны погружением детей в русло во-
енной антропологии, и с третьей – воспитания патриотизма, уважи-
тельного отношения к истории и гражданственности. 
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Результатом проделанной работы стало проведение открытого 
школьного мероприятия патриотической направленности «Страницы 
памяти Калачеевского района» для обучающихся 5-8 классов, в рамках 
которого были представлены материалы, полученные в ходе работы 
над источниками. Мероприятие было организовано и проводилось ак-
тивистами музея в составе одиннадцати человек. Оно включало в себя 
лекторий «Судьба человека в контексте войны», сопровождавшийся 
просмотром документальных фильмов; чтение докладов, подготовлен-
ных на основе источников, с которыми ребята работали в школьном 
музее; просмотр презентации «Наградная система времен Великой 
Отечественной войны» и мини-викторину «Край родной: история и со-
временность», проверяющую знания истории родного края. Вопросы 
мини-викторины проверяли общие знания ребят по истории родного 
края, а также знания, полученные в ходе мероприятия. Позже, после 
апробации материалов на школьном мероприятии, на их основе были 
подготовлены более серьезные исследовательские работы, с которыми 
обучающиеся выступили на научно-практических конференциях. 
Темы исследований были сформулированы следующим образом: «По-
двиги калачеевцев-участников Великой Отечественной войны» (И. Фо-
минов), «П.П. Серяков – герой Советского Союза» (Д. Бойко), «Наград-
ная система времен Великой Отечественной войны» (М. Шмыков). 

Таким образом, на занятиях в музее мы стараемся совместить 
классическую работу с источниками (анализ документов), примене-
ние информационно-коммуникативных средств (работа с компьюте-
ром, с сайтом, базами данных) и погружение детей в мир науки (зна-
комство с новыми современными научными направлениями, работа 
в контексте антропологического знания), а также учимся презенто-
вать результаты своей деятельности в разных формах. 
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Аннотация. В статье говорится об исследовании успешной детской 

социализации на основе методики «Визуальные истории как средство 

успешной социализации». Показана положительная динамика социализа-

ции обучающихся за счет создания разнообразных визуальных продуктов, 

положительного опыта взаимодействия, общения, совместного решения 

проблемных ситуаций. Сделан вывод о работе с комплексом приемов визу-

альных историй – это комплексная системная работа по успешной социа-

лизации дошкольников, которая помогает каждому ребенку чувствовать 

себя значимым и успешным, уверенным в себе и активным в любой жиз-

ненной ситуации, а также в процессе социального взаимодействия. 

Ключевые слова: визуальные истории; визуализация; социальный 

опыт; успешная социализация; детские советы; межличностное общение; 

общественно значимый продукт. 
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Annotation. The article talks about the study of successful child sociali-

zation based on the methodology «Visual stories (abbreviated VI) as a means of 

successful socialization». The positive dynamics of students' socialization is 

shown due to the creation of various visual products, positive experience of in-

teraction, communication, joint solution of problem situations. It is concluded 

that working with the complex of V.I. techniques is a comprehensive systematic 
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work on successful socialization of preschoolers, which helps each child to feel 

significant and successful, self–confident and active in any life situation, as well 

as in the process of social interaction. 

Keywords: visual stories; visualization; social experience; successful so-

cialization; children's advice; interpersonal communication; socially significant 

product. 

 

Визуальные истории (ВИ) – это процесс перевода мысленных 

представлений в зрительные образы. 

Визуальный продукт – это продукт детской деятельности 

(плакаты, рисунки, аппликации, альбомы) с помощью которых дети 

переносят мысленное представление в зрительный образ. 

Современным детям не хватает навыков социализации, им тя-

жело найти друзей, вести диалог, договариваться. Этот вопрос ак-

туален и значим для многих современных педагогов и родителей. 

Причина данной проблемы – в общении, точнее, в его дефиците 3. 

Многие дети из-за дефицита общения со сверстниками, роди-

телями больше времени проводят с гаджетами, испытывают трудно-

сти в социальном взаимодействии, им сложно найти друзей в боль-

шом коллективе. Из-за отсутствия навыков взаимодействия дети за-

мыкаются, теряются, эмоционально напряжены и тревожны. Все это 

отражается на психическом и физическом состоянии ребенка. Когда 

ребенок находится в таком состоянии ежедневно, здесь сложно го-

ворить о гармоничном развитии личности 1. 

Мы определили ключевые вопросы: 

1. Как создать максимально благоприятные условия, чтобы 

дети, находясь в детском саду, чувствовали себя комфортно и без-

опасно? 

2. Как организовать среду для активного межличностного раз-

вивающего общения? 

3. Какие использовать эффективные методы и приемы, чтобы 

дети могли получать опыт совместной деятельности, решения про-

блемы, выхода из конфликтных ситуаций? 

4. Как показать детям, что дружить, общаться, сотрудничать – 

это очень легко и интересно? 
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5. Как играя, научить детей не бояться открывать новое, само-

стоятельно решать противоречивые ситуации, смотреть на них с со-

вершенно неожиданных сторон? Ведь умение находить выход из 

любой ситуации – способность, которая жизненно необходима. 

6. Как помочь социализации ребенка, не помогая, не делая его 

беспомощным? 

Нужен был комплекс игровых приемов, который помог бы ре-

шать возникшие вопросы. Мы назвали этот комплекс «Визуальные 

истории». 

У детей в дошкольном возрасте наиболее развито наглядно-

образное мышление, они еще не готовы мыслить абстрактно, отвле-

каясь от реальности, наглядного образа, поэтому в комплексе мы ак-

центируем внимание на развитие у детей умения визуализировать. 

Основная цель данного комплекса заключается в том, чтобы 

дети, создавая разнообразные визуальные продукты, получали поло-

жительный опыт взаимодействия, общения, совместного решения 

проблемных ситуаций и могли перенести этот опыт в жизнь, не при-

бегая к помощи взрослого. 

Комплекс «Визуальные истории» включает в себя различные 

игровые приемы: 

1. «Беседка» (от слова – беседа). Организованный прием 

межличностного общения в группе. 

Своеобразный ритуал, когда дети группы объединяются в дру-

жеский круг. «Беседка» предполагает различные виды детской дея-

тельности: 

- релаксационные игры и упражнения на снятие эмоциональ-

ного и физического напряжения (массаж, игры на сплочение, рече-

вые игры и подвижные игры, пение); 

- высказывание идей, мыслей, историй каждым ребенком; 

- совместное обсуждение событий, историй, ситуаций; 

- совместное планирование мероприятий (составление кален-

даря событий). 

Это очень важный организационный этап положительной 

«настойки коллектива». Он решает множество задач: 

- дает возможность высказаться каждому ребенку, поделиться 

своими идеями, чувствами, переживаниями, услышать «голос ре-

бенка»; 
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- позволяет снять мышечное и эмоциональное напряжение; 

- помогает сплотить детский коллектив, настроить на совмест-

ную деятельность, почувствовать дружеское плечо; 

- способствует развитию чувства значимости и успешности 

ребенка; 

- способствует развитию умения слушать и слышать собесед-

ника; 

- способствует формированию навыков планирования; 

- способствует развитию речи; 

- способствует развитию двигательной активности. 

Наблюдая за детьми во время систематичного проведения 

«Беседки», мы заметили, что дети стали свободнее в общении, 

научились не боятся высказывать свое мнение, делиться своими чув-

ствами, слышать друг друга. 

2. Создание «Визуальных историй». Совместное создание ви-

зуального продукта. 

Жизнь каждый день дает нам новые эмоции, открытия, 

встречи, противоречивые ситуации, сложные вопросы. Взрослому 

человеку иногда тяжело найти выход из сложных ситуаций, сделать 

выбор. А что говорить о малышах? Ведь и они делают выбор, ищут 

друзей, решают споры, сталкиваются с проблемами. 

- Как помочь ребенку не испытывать страх перед новым, не-

известным и быть социально активным? 

- Как показать способы и варианты решения? 

- Как показать социальные нормы и правила поведения? 

- Как научить мыслить широко, открыто, творчески? 

В этом нам помогают визуальные истории. ВИ появляется из 

детского интереса, затруднения, вопроса, возникшей проблемы или 

ситуации. 

Создание истории может быть индивидуальной, групповой. 

ВИ «погружают» в конкретную социальную ситуацию с об-

суждением возможных вариантов поведения. Показывают, что люди 

чувствуют, думают и делают в конкретной ситуации. 

Цель использования приема – дать ребенку значимый соци-

альный опыт общения и взаимодействия, донести необходимую со-
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циальную информацию, правила и нормы поведения, чтобы полу-

ченный социальный опыт ребенок мог использовать на практике в 

своей жизни, не испытывая затруднений. 

Прием ВИ мы реализуем в различных видах детской деятель-

ности: 

 Создание и использование настольных игр-ходилок. 

В них герой (ребенок) сталкивается с какими-либо ситуациями 

(Например, Герой боится подойти познакомиться. Герои не поделили 

игрушку и др.) и ищет варианты решения. В ходе создания такого вида 

игр дети сами предлагают варианты решения проблемной ситуации и 

различные выходы из нее. Обсуждают возможные реакции окружаю-

щих и эмоции от выбора. В процессе создания игры дети понимают, 

что у героя появляются разные эмоции в зависимости от его выбора 

решения. В итоге находят положительные варианты решения ситуа-

ций, в которых герой будет успешен и счастлив. 

 Создание и пополнение альбома «Интересно нам в саду». 

Взрослый человек, попав в какое-либо новое для себя место, 

испытывают различные противоречивые чувства: страх, любопыт-

ство, стеснение и др. Маленький человек, впервые попадая в стены 

детского сада и расставаясь с мамой, близким окружением, ком-

фортной обстановкой, находится в растерянности. Вокруг его окру-

жают незнакомые люди, вещи, предметы. «Переход» от семьи к дет-

скому саду – стрессовый период в жизни малыша. У каждого ре-

бенка он протекает индивидуально, кто-то адаптируется быстро, для 

кого-то это долгий мучительный процесс. 

Чтобы детям было легче адаптироваться, мы создаем альбом, 

в котором отражаем моменты жизни в саду: веселые прогулки, увле-

кательные игры, дружные праздники, уютные посиделки, добрые 

объятия и улыбки. 

Альбом – это книга с яркими фотографиями, где главные ге-

рои – дети играют, гуляют, поют, танцуют, смеются и радуются 

жизни. Ребенок, листая альбом, видит, что он попал в интересней-

ший мир полный открытий. 

Альбом – настольная книга, не только для просмотра, но и раз-

вития речи. Дети любят показывать альбом гостям, родителям. Объ-

единяясь в группы, рассматривают, вспоминают, рассуждают и де-

лятся эмоциями, что создает благоприятную дружескую атмосферу 
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в группе. Альбом постоянно добавляется, расширяется, не пылится 

на полке, а живет своей активной жизнью. 

Наблюдая за детьми, мы заметили, что создание альбома спло-

тило детский коллектив, дети научились обсуждать новые моменты, 

которые можно добавить в альбом, договариваться при выборе уже 

готовых фотографий. 

 Создание книги с детскими советами «Рецепты на каждый 

случай». 

Этот прием позволяет детям самостоятельно продумать и дать 

совет «героям» как вести себя в той или иной ситуации (Например, 

У Маши заболел зубик, но она боится пойти к врачу. Как Ване по-

мочь своей подруге?). Ситуации для книги берутся из жизни детей, 

из семьи, общения во дворе, в группе или наблюдений за детьми. 

Создание книги – творческий процесс. Дети могут зарисовать 

ситуации или вырезать из предложенных картинок. Самостоятельно 

продумывают диалоги. Процесс создания может быть групповой, 

подгрупповой, индивидуальный. Здесь дети проявляют самостоя-

тельность, активность, получают опыт совместной деятельности, 

погружаются в творческий процесс. 

Главная задача педагога – зафиксировать значимый для ре-

бенка вопрос, обратить на это внимание и визуально отобразить его. 

Детей очень привлекает этот процесс, так как они самостоятельно 

своими руками создают продукт. 

Книга с детскими советами очень подвижна. Она постоянно 

добавляется, расширяется. Дети рассматривают ее, перелистывают, 

обсуждают. Когда возникают в группе похожие ситуации, которые 

уже были отражены в книге, дети самостоятельно успешно справля-

ются с ними – это важный педагогический эффект этой книги. 

 Создание социальных плакатов по нормам и правилам пове-

дения. 

Этот прием визуализации позволяет наглядно продемонстри-

ровать детям правила и нормы поведения, донести социальную ин-

формацию различной тематики (Если ребенок потерялся. Как само-

стоятельно перейти дорогу. Я боюсь делать прививку. Как вести 

себя в гостях.) Плакаты дети создают самостоятельно исходя из вол-

нующей их ситуации. 
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Перед тем, как создать продукт, содержание плаката тща-

тельно обсуждается, проигрывается, так как он несет просветитель-

скую функцию и должен принести пользу не только его создателям, 

но и обществу. Изучив плакат, ребенок должен понять, как вести 

себя в той или иной ситуации, как побороть страх и неизвестность, 

успешно решить проблему. Продукт создается из заранее подготов-

ленных разрезных картинок, которые прошли детский отбор и соот-

ветствуют тематике вопроса. 

Творческий процесс создания плаката, позволяет ребенку пол-

ностью погрузиться в проблемную ситуацию, пережить ее опосре-

дованно не испытывая страха, дискомфорта и получить положитель-

ный опыт решения проблемы. Созданные плакаты распространя-

ются по дошкольному учреждению. 

 Создание социальных роликов. 

Как и в других приемах В. И., идея создания социального ролика 

рождается из детского интереса, вопроса, проблемы или ситуации. 

Именно дети являются двигателем мышления, творчества, познания. 

Важной и неотъемлемой частью создания ролика является 

подготовка. На этапе планирования мы распределяем роли, дальней-

шие виды деятельности. Каждый ребенок может попробовать свои 

возможности в разнообразной деятельности: художника, оператора, 

режиссера, сценариста др. 

После выбора темы, разработки плана, распределения ролей, мы 

приступаем к самому живому, активному и яркому процессу в данной 

совместной деятельности – к художественной подготовке и съемке. 

Главная задача педагога – создать условия для активной раз-

вивающей деятельности: организация пространства, разнообразие 

материала, педагогическая поддержка. 

Эта совместная проектная деятельность дает значимый толчок 

в развитии детской инициативы, самостоятельности, творческой ин-

дивидуальности и креатива, развивает навыки планирования и об-

щения, умение рассуждать и договариваться, слушать и слышать со-

беседника, объединяться в группы и совместно действовать. 

Наблюдая за детьми, мы отметили что самое важное в этом виде 

совместной деятельности, является то, что дети, самостоятельно выби-

рая вид деятельности, проявляют личную ответственность и старание в 

создании общего продукта и отличного результата. 



Вестник ВИРО. Выпуск 11 

94 

Помимо процесса создания, важным этапом в этой деятельно-

сти является – презентация продукта. Неописуемую радость детям 

приносит просмотр того, что «сотворили» самостоятельно большой 

и дружной командой. 

Созданные социальные ролики, в близкой для детей мульти-

пликационной форме, помогают ответить на волнующие их во-

просы, сгладить переживания, помочь в выборе. Это вид современ-

ной коммуникации – наиболее эффективный способ понимании со-

циальных вопросов, касающихся дошкольников. 

Созданию каждого из продуктов ВИ предшествует большая об-

разовательная деятельность: сюжетно-ролевые игры и драматизации, 

различные этюды, чтение художественной и научной литературы, ее 

обсуждение; экскурсии, просмотр образовательных фильмов и мульт-

фильмов, подвижные и развивающие игры, разнообразная познава-

тельная и творческая деятельность, совместное общение и др. 

ВИ обязательно должны выливаться в общественно значимый 

продукт, который будет реален, ощутим, ценен, который можно пе-

ресматривать, перелистывать, дополнять, изменять в соответствии с 

возрастом. 

Наблюдая за детьми во время работы по комплексу «Визуальные 

истории», мы отметили положительную динамику в развитии эмоцио-

нального интеллекта, коммуникативных способностей, самостоятель-

ности, инициативности, активности, успешности, положительного со-

циального взаимодействия. Дети стали легче адаптироваться к различ-

ным ситуациям, открыто общаться, высказывать свое мнение, быстрее 

находить положительные решения из волнующих ситуаций, а самое 

главное дети стали эмоционально открытые и эмпатичные 2. 
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Неграмотным человеком завтрашнего 

дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, 

кто не научился при этом учиться. 

Э. Тоффлер1 

 

Задача любого учителя-предметника – создание условий для 

развития мыслительных навыков учащихся, которые им понадо-

бятся как в учебе, так и в жизни после школы (умение эффективно 

работать с информацией: анализировать, извлекать ту информацию, 

которая необходима в данной конкретной ситуации, систематизиро-

вать уже имеющуюся информацию). Это возможно только тогда, ко-

гда целенаправленно и последовательно применяются разнообраз-

ные формы и методы работы с текстом. 

Хотелось бы отметить и то, что сегодня современное обще-

ственное развитие России остро ставит задачу духовного возрожде-

ния страны. Особую актуальность этот вопрос в текущем году при-

обрёл в сфере патриотического воспитания молодёжи. «Как нет че-

ловека без самолюбия, – так нет человека без любви к отечеству, и 

эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека...» – 

говорил наш мудрый педагог К.Д. Ушинский 2. В содержании всех 

школьных предметов имеется огромнейший воспитывающий и раз-

вивающий потенциал, способствующий педагогам действенно при-

менять его в урочной деятельности для развития патриотических 

чувств учащихся. В нашей школе отводится серьёзная роль воспита-

нию гражданско-патриотических чувств. 

Примером могут служить задания, которые можно использо-

вать на уроках гуманитарного цикла. Мы предлагаем учащимся тек-

сты, в которых рассказывается о героях Великой Отечественной 

войны и современной России, об известных людях нашей страны, в 

частности Воронежской области: учёных, композиторах, спортсме-

нах. Приведём несколько примеров таких текстов, задания к кото-

рым позволяют решать поставленную перед нами задачу: осуществ-

лять гражданско-патриотическое воспитание через развитие функ-

циональной грамотности, в частности, читательской грамотности. 

1. Прочитайте текст. 
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1942 год для Воронежа – самый грозный год Великой отечественной 

войны. Немцы вошли в город стремительно. Эвакуация, взрывы, неразбе-

риха. Во время оккупации в здании школы №29 был развёрнут подпольный 

госпиталь, который организовала и возглавляла врач Ревекка Мухина. 

Женщина могла уйти вместе с теми, кто спасался от фашистов на 

левом берегу. Но она и несколько её единомышленниц продолжили лечить 

больных и раненых. А лечить было практически нечем: никаких медицин-

ских препаратов не было. И женщины стали обходить дома и в брошенных 

квартирах искать хоть что-то связанное с медициной: градусники, 

бинты, марлю, йод, стрептоцид. Тем, кто мог хоть как-то ходить, по но-

чам помогали перебираться к нашим. Множество жизней удалось спасти 

врачу, а о спасении своей эта самоотверженная женщина даже не ду-

мала! 

В августе 1942 года Ревекку Мухину фашисты расстреляли прямо 

во дворе школы. Всех больных и раненых вывезли на грузовиках в Песчаный 

лог, где их постигла та же участь. 

В честь героев Великой Отечественной войны названы 84 улицы Во-

ронежа, есть и тихий переулок, который носит имя Ревекки Мухиной. 

Выполните задания: 

1) определите основную мысль текста; 

2) составьте цитатный план текста; 

3) составить к тексту вопросы, используя приём «Тонкие и 

толстые вопросы» 

2. Прочитайте внимательно текст. 
Этот спортсмен до сих пор является рекордсменом по завоеванным 

титулам. Его уже много лет называют «королем прыжков в воду», так 

как он символ этого вида спорта. Это Дмитрий Саутин. 

Будущий чемпион родился в Воронеже. Когда ему исполнилось 6 лет, 

он пришел в бассейн. Надо было не только учиться чувствовать себя как 

рыба в воде, но и забыть про хулиганский нрав, привыкая к спортивной 

дисциплине. 

На первый олимпийский трамплин Дмитрий поднялся, едва ему ис-

полнилось восемнадцать. Тогда спортсмен взял бронзу. Техника Саутина 

вызывала у иностранцев недоумение. А китайские тренеры охотились за 

спортсменом: снимали прыжки на видеокамеру, а потом разбирали по се-

кундам технику его прыжков. 

В карьере Дмитрия Саутина было пять Олимпиад, а этим могут 

похвастать единицы. В Сиднее в 2000 году Дмитрий первым в истории 

завоевал олимпийские медали во всех видах программы. До сих пор никто 

не повторил это достижение спортсмена. Дважды Саутин завоёвывал 

https://www.sport-express.ru/tag/olimpiada-9987/
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олимпийское золото. И он пока единственный обладатель восьми олимпий-

ский медалей в данном виде спорта. 

Выполните задания: 

1) В тексте Вы прочитали предложение «Надо было не только 

учиться чувствовать себя как рыба в воде, но и забыть про хулиган-

ский нрав, привыкая к спортивной дисциплине». Как Вы поняли вы-

ражение «как рыба в воде»? 

2) Составить по тексту «шпаргалку», оформив на листе бу-

маги форматом А4; в которой вместо текста нужно отразить инфор-

мацию отдельными словами, условными знаками, схематичными 

рисунками, стрелками, расположением единиц информации относи-

тельно друг друга (количество слов и других единиц информации 

соответствует принятым условиям (на листе может быть не больше 

10 слов, трех условных знаков, семи стрелок или линий) и переска-

жите текст, опираясь на подготовленную «шпаргалку». 

3. Прочитайте внимательно текст по методу «Чтение в кру-

жок» (Начинаем по очереди читать текст по абзацам. Главная задача 

читающего – читать внимательно, задача слушающих – задавать 

тому, кто читает вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читае-

мый текст. Копия текста – одна. Мы передаем её от чтеца к чтецу.) 
Слово «первый» часто встречается в биографии Константина Феок-

тистова. Он был первым советским гражданским космонавтом. Первым в 

составе экипажа из трех человек отправился в космический полет без ска-

фандров. Феоктистов был первым человеком в СССР, именем которого еще 

при жизни была названа городская улица. 

Родной город Константина Феоктистова – Воронеж. «В 1964 году 

полечу на Луну!» – смело заявил Костя одноклассникам и подкрепил свои 

слова безупречными расчетами. 

В 1942 году, когда немцы подошли к Воронежу, Косте Феоктистову 

было 16 лет. Отправившись с матерью в эвакуацию, Константин по дороге 

сбежал. Смелого паренька приняли в разведгруппу при Воронежском гарни-

зоне. Выполняя очередное задание, Феоктистов наткнулся на немецкий пат-

руль. Один из немцев выстрелил прямо в лицо пареньку. Пуля прошла через под-

бородок и шею, навылет. Но Константину чудом удалось выжить… 

А после войны целеустремлённый воронежский юноша окончил 

МГТУ им. Н.Э. Баумана и стал работать в научно-исследовательском ин-

ституте, а позже в «Особом конструкторском бюро №1» вместе с Сер-

геем Павловичем Королёвым. Они разрабатывали первый искусственный 

спутник Земли. А потом Константин Феоктистов и сам полетел в космос. 
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Ныне имя нашего земляка носят кратер на обратной стороне Луны, 

улица в родном городе и школа, в которой учился Константин Петрович 

Феоктистов. 

Для оценки уровня сформированности читательской грамот-

ности обучающихся в нашей школе используются различные мето-

дики, в том числе анкетирование. Например, в начале 2021/22 учеб-

ного года учащимся было предложено заполнить анкету для выявле-

ния читательского интереса в 4-9 классах, 15 человек (табл. 1). 

 
Таблица 1. Анкета для выявления читательского интереса, читательской 

грамотности, начало 2021/22 учебного года 
 

Вопросы Часто Иногда Никогда 

Я неплохо справляюсь с самостоятельной или кон-

трольной работой по прочитанному материалу 

6 5 4 

Я без труда отвечаю устно на вопросы о прочи-

танном или кратко рассказываю о прочитанном 

7 4 4 

Я могу высказать свою точку зрения о прочитан-

ном тексте 

5 5 5 

Мои родители интересуются тем, что я читаю 4 5 6 

Я обсуждаю дома то, что читаю 3 6 6 

Я обсуждаю с друзьями то, что читаю 4 5 6 

 

Эту же анкету они заполняли в начале 2022/23 года (табл.2), 

по результатам анкетирования была составлена гистограмма (рис.1). 

 
Таблица 2. Анкета для выявления читательского интереса, читательской 

грамотности, начало 2022/23 учебного года 
 

Вопросы Часто Иногда Никогда 

Я неплохо справляюсь с самостоятельной или кон-

трольной работой по прочитанному материалу 

11 2 2 

Я без труда отвечаю устно на вопросы о прочи-

танном или кратко рассказываю о прочитанном 

12 3 0 

Я могу высказать свою точку зрения о прочитан-

ном тексте 

11 3 1 

Мои родители интересуются тем, что я читаю 7 5 3 

Я обсуждаю дома то, что читаю 8 4 3 

Я обсуждаю с друзьями то, что читаю 9 3 3 
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Рисунок 1. Результаты анкетирования 
1 – Я неплохо справляюсь с самостоятельной или контрольной работой по 

прочитанному материалу 
2 – Я без труда отвечаю устно на вопросы о прочитанном или кратко рас-

сказываю о прочитанном 

3 – Я могу высказать свою точку зрения о прочитанном тексте 
4 – Мои родители интересуются тем, что я читаю 

5 – Я обсуждаю дома то, что читаю 

6 – Я обсуждаю с друзьями то, что читаю 

 

По результатам анкетирования был сделан вывод: применение 

различных методов работы с текстом позволило повысить качество 

знаний обучающихся, научило их внимательному, вдумчивому чте-

нию. 

Использование различных форм работы с текстом помогает 

развивать у учащихся критическое и аналитическое мышление, 

речь, учит работать с разными источниками, способствует формиро-

ванию читательской грамотности. И в то же время работа с такими 

текстами позволяет решать воспитательные задачи, столь актуаль-

ные в сегодняшних реалиях. 
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Annotation. In article the experience of the conducted research aimed at 

the development of creative abilities of younger school students on after-hour 

classes in technology is analyzed. 
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Общественно-финансовые преобразования в мире устанавли-

вают потребность формирования творчески активной, креативной 

личности, владеющей возможностью эффективно и неординарно ре-

гулировать новые жизненные задачи. В настоящее время весьма ве-

лика потребность общества в творческих людях, способных преоб-

разить самих себя и общество вокруг. В связи с этим ФГОС НО ста-

вит перед образовательными учреждениями важную задачу разви-

тия творческого потенциала растущего поколения, которое в свою 
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очередь зависит от того, в какой степени педагоги могут грамотно 

использовать специфическую детскую деятельность – игру, рисова-

ние – и придать ей познавательный вид [3]. 

Творческие способности, по мнению Д.Б. Богоявленской – это 

индивидуально-психологические характерные черты индивида, ко-

торые имеют отношение к успешности исполнения какой-либо дея-

тельности, но не сводятся к знаниям, умениям, навыкам, которые ра-

нее выработаны у человека [1]. 

Диапазон творческих задач, разрешаемых на начальной ступени 

обучения, чрезвычайно широк по сложности – от решения голово-

ломки, до изобретения новейшей модели машины либо другого про-

дукта, но сущность их одна: при их формировании происходит разви-

тие творчества, находится новый путь, либо формируется новое знание. 

Вот тут-то и необходимы специальные качества интеллекта, такие, как 

внимательность, способность сравнивать и исследовать, сочетать, об-

наруживать взаимосвязи, зависимости и закономерности. Всё то, что в 

совокупности и составляет творческие способности. 

Нами была проведена исследовательская работа по развитию 

творческих способностей на внеурочных занятиях по технологии, 

которая состояла из трех этапов. В эксперименте участвовали 25 

учащихся 4-х классов. 

На констатирующем этапе работы в двух классах была прове-

дена диагностика первичного уровня творческих способностей при 

помощи методики «Использование предметов» (варианты употреб-

ления) Е.Е. Туник [2]. Проанализируем результаты, представленные 

на рисунке 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1. Диаграмма распределения уровней творческих способностей  

на констатирующем этапе у двух групп. 
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Так, было выявлено, что у учеников 4«А» класса результаты 

несколько ниже, чем у учеников 4«Б» класса, и в целом превалирует 

низкий уровень развития творческих способностей, поэтому данный 

класс был выбран в качестве экспериментальной группы. Ученики 

этого класса нуждаются в целенаправленной работе по развитию 

творческих способностей. Именно поэтому для организации иссле-

дования нами был разработан комплекс внеурочных занятий по тех-

нологии. 

Так, на формирующем этапе был проведен комплекс меропри-

ятий по развитию творческих способностей младших школьников 

на внеурочных занятиях по технологии, который был разработан в 

соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. Данный 

комплекс состоял из 34 занятий, 1 час в неделю и включал в себя 

такие виды деятельности, как: работа с природными материалами, 

работа с бумагой и картоном, лепка из солёного теста, работа с «бро-

совым» материалом. 

В ходе данных занятий младшие школьники осваивали мно-

жество различных приемов, при помощи которых создавались раз-

личные поделки. В начале занятий дети подходили к заданиям с 

осторожностью и стеснительностью, боясь проявить себя. Чаще 

всего делали свои творческие поделки по образцу. Но затем, по мере 

усложнения заданий, дети стали проявлять свою неповторимую ин-

дивидуальность, что прослеживалось при просмотре готовых про-

дуктов. 

Приведем примеры разработанных и используемых заданий. 

При работе с тестом учащимся предлагалось приготовить празднич-

ные пряники. Для этого подгруппам раздавались конверты, где нахо-

дился рисунок, разрезанный на части. Сложив его, учащиеся могли 

узнать, какую форму будет иметь пряник. После изготовления необ-

ходимо было придумать самое оригинальное название своей работе 

и представить ее на выставке пряничных картин. 

При работе с бумагой учащимся предлагалось по образцу сде-

лать праздничную открытку, которую будет украшать объемный 

цветок. Работа выполняется в индивидуальном порядке, после чего 

происходит обмен опытом и эмоциями от выполнения работы. 
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После проведения данного комплекса мероприятий была ор-

ганизована итоговая выставка, на которую были приглашены педа-

гоги и школьники. В ходе ее проведения со стороны посетителей 

были оставлены положительные отзывы, что не могло не порадовать 

учеников экспериментальной группы. На контрольном этапе в экс-

периментальной группе были выявлены следующие изменения. 

Проанализируем представленные результаты на рисунке 1.2. 

 

 
 

Рисунок 1.2. Диаграмма распределения уровней творческих способностей  

на контрольном этапе у экспериментальной группы. 

 

Так, количество учащихся, у которых был выявлен средний 

уровень, возросло, ту же динамику мы видим и у учащихся, у кото-

рых преобладающим стал высоким уровнем. Что нужно отметить 

про низкий уровень – процент учащихся с этим уровнем значи-

тельно снизился. А их ответы стали более оригинальными. 

Что же касается контрольной группы, то стоит отметить, сле-

дующие изменения, представленные результаты на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3. Диаграмма распределения уровней творческих способностей  

на контрольном этапе у контрольной группы. 

 

Необходимо отметить, что произошедшие изменения незначи-

тельны в виду того, что в данном классе отсутствовал формирую-

щий этап работы. 

Таким образом, доказана эффективность разработанного и 

проведенного комплекса внеурочных занятий по технологии 

направленных на развитие творческих способностей младших 

школьников. Так, можно констатировать, что творческие способно-

сти младших школьников развиты недостаточно для их возрастных 

норм, а разработанный комплекс внеурочных занятий по технологии 

благоприятно способствует их развитию. 
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Аннотация. В статье рассказывается об опыте создания буктрейле-

ров по произведениям британских и американских писателей. Показана по-

ложительная динамика повышения мотивации к чтению художественных 

произведений, как по программе, так и дополнительной литературы для 

внеклассного чтения. Сделан вывод о положительном влиянии и развитии 

интереса к художественной литературе с помощью привлечения обучаю-

щихся к созданию буктрейлеров. 
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Annotation. The article describes the experience of creating booktrailers 

based on the works of British and American writers. The positive dynamics of 

increasing motivation to read works of fiction, both according to the program and 

additional literature for extracurricular reading, is shown. The conclusion is made 

about the positive influence and development of interest in fiction by involving 

students in the creation of booktrailers. 
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В настоящее время при обучении иностранному языку в 

школе возрастает необходимость привития желания у обучающихся 

к чтению произведений англоговорящих авторов. Причем как тех 

произведений, которые включены в программу для изучения на уро-

ках, так и во внеурочное время. Именно со школы необходимо зна-

комить обучающихся с художественными произведениями писате-

лей – носителей изучаемого языка. Прочитать полностью произве-

дение на английском языке во время урока невозможно, но заинте-

ресовать, привлечь внимание к сюжетной линии, героям произведе-

ния вполне решаемая задача. И помочь в этом может буктрейлер. В 

новой информационной среде требования к самой информации и 

способам ее получения существенно меняется. Всемирная компью-

терная паутина дает возможность доступа ко всей этой информации 

за считанные минуты, вне зависимости от ее реального местонахож-

дения. Виртуальные пользователи при этом стремятся получить как 

можно больше информации, не отходя от компьютера [1, с. 3]. В 

начале создать буктрейлер может сам учитель по тому произведе-

нию, к которому он хочет привлечь внимание обучающихся. Потом 

же к созданию привлекаются сами обучающиеся, некоторых детей 

привлекает сама работа на компьютере, других заинтересовывает 

сюжетная линия книги, которая раскрывается с помощью интригу-

ющих вопросов буктрейлера. Объединение тех и других заинтересо-

вавшихся детей в одну рабочую группу и будет способствовать со-

зданию нового творческого продукта – буктрейлера. Следующий де-

виз: «Прочитал книгу – продвинь её» является мотивационном сти-

мулом в этой работе. 

Буктрейлер – это небольшой по времени видеоролик, повест-

вующий в произвольной (с соблюдением сюжетной линии!) форме 

о той или иной книге. Основная цель буктрейлера – кратко расска-

зывая о героях, сюжетной линии художественного произведения, за-

интересовать потенциального читателя, вызвать у него желание про-

читать книгу. У современных детей необходимость переработки 

огромного количества информации возрастает с каждым днем и за 

короткое время надо изучить много и качественно. Видеоролик бук-

трейлера помогает решить эту задачу. Конечно, сам он должен соот-

ветствовать ряду требований, таких как: 
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- быть информативным – за короткое время заинтриговать бу-

дущего читателя, вызвать его интерес. Этому будут способствовать 

яркие иллюстрации по книге, меткие цитаты, проблемные вопросы; 

- длительность ролика от 1 минуты до 3 минут. Этот времен-

ной отрезок удерживает внимание зрителя, не переутомляет его, 

позволяет полно и интересно прорекламировать полюбившуюся со-

здателю буктрейлера книгу; 

- выполнить буктрейлер качественно, без шумовых эффектов, 

с достаточным уровнем громкости, с хорошим музыкальным сопро-

вождением, с надписями привычным шрифтом TimesNewRoman. 

Обучающимся предлагается прочитать любую книгу из 

списка литературы, дается ссылка на книгу как в оригинале, так и в 

переводе. На уроке кратко пересказывается содержание произведе-

ния, интересные моменты, дается небольшая биографическая 

справка по автору произведения. Предлагается объединиться в 

группу тем обучающимся, которых заинтересовала одна и та же 

книга.  

Непосредственно перед самим переходом к созданию бук-

трейлера выясняется, насколько правильно детьми понят сюжет, что 

понравилось больше всего и какие моменты они хотели бы отразить 

в своем буктрейлере, ведь именно он будет в дальнейшем мотивиро-

вать других детей к прочтению книги. Бывает и так, что в группе нет 

такого ученика, который достаточно разбирался бы в том, как пра-

вильно создать презентацию, а потом бы смог переработать найден-

ный материал в сам буктрейлер. На помощь привлекаются «инфор-

матики» класса. Им можно использовать программу Windows 

MovieMaker. Она есть почти на всех ПК, так как входит в стандарт-

ный пакет Microsoft Windows XP [2, с. 5]. 

На этом этапе перед прочитавшими учениками стоит сложная 

задача заинтересовать будущих помощников сюжетом книги, ее ге-

роями. Перед создателями буктрейлеров стоит непростая задача 

найти во всем многообразии картинок, представленных в интернете, 

те, которые понравятся не только им, но и привлекут внимание зри-

телей, вызовут интерес и желание прочитать саму книгу. Эта труд-

ность может возникнуть и при подборе музыкального оформления 

буктрейлера.  
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Решая эти задачи, мы пришли к выводу, что наиболее опти-

мальным решением является необходимость придерживаться клас-

сического варианта как в музыке, так и в подборе иллюстраций. Так, 

те иллюстрации, которые уже использовались в оформлении ранее 

выпущенной издательством книги, быстрее привлекут внимание, 

потому что они знакомы и их уже где-то видели.  

Но буктрейлер не является экранизацией книги [3, с. 66]. При 

подборе музыки тоже лучше обратиться к музыкальному оформле-

нию вышедшего на экраны фильма. За это задание может отвечать 

ученик, обучающийся в музыкальной школе, или просто меломан 

классики. Конечно, есть и другие достойные музыкальные образцы, 

передающие характер сюжета, но если следовать цели заинтересо-

вать будущих читателей, то, на наш взгляд, правильнее навести их 

на мысль, что увиденное ими что-то знакомое, может быть из их не-

давнего детства и почему бы не узнать поподробнее?  

Одна из трудных задач – решение языковой грамотности (пра-

вильное описание слайдов, которое пишется на языке оригинала) 

требует достаточное знание английского языка от следующего 

участника группы. Таким образом, при создании буктрейлера 

группа из четырех-пяти человек является оптимальной. На подгото-

вительном этапе необходимо, чтобы каждый учащийся понимал 

свой объем работы и, уже выполнив его, предлагал на рассмотрение 

всей группы. При подведении итогов и сравнении буктрейлеров сле-

дует оценить работу каждого учащегося, отметить наиболее инте-

ресные находки в решении поставленной задачи и, конечно, полу-

чить обратную связь от зрителей, узнать насколько им был интере-

сен просмотр и готовы ли они прочитать книгу.  

Примеры буктрейлеров, созданных обучающимися: 

https://disk.yandex.ru/i/9iq0M7uFnb8aQQ 

https://disk.yandex.ru/i/Y5K2TI9CKju9yg 

https://disk.yandex.ru/i/meEZFTDDbH3fiw 

Всем обучающимся, работавшим над буктрейлерами, был 

предложен опросник с целью выявления эффективности проведен-

ной деятельности со следующими вопросами. 

1. Повлияла ли работа над буктрейлером на отношение к 

школьному предмету – английскому языку? 

https://disk.yandex.ru/i/9iq0M7uFnb8aQQ
https://disk.yandex.ru/i/Y5K2TI9CKju9yg
https://disk.yandex.ru/i/meEZFTDDbH3fiw
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2 . Была ли работа интересной и готовы ли вы работать в дан-

ном направлении дальше? 

3. Кто хотел бы принять участие в другом виде работы над 

буктрейлером (например, работал над созданием вопросов, а теперь 

хотел бы подбирать музыкальный материал)? 

4. Вызвала ли работа по созданию буктрейлера желание про-

читать саму книгу? 

Проанализировав результаты опроса, были сделаны следую-

щие выводы. 

По 1 вопросу – 72% респондентов считают, что работа над 

буктрейлером положительно сказалась на их отношении к предмету, 

замотивировала их на более углубленное изучение английского 

языка. 

По 2 вопросу 84% обучающихся полагают, что работа была 

проделана интересная, важная и они готовы ее продолжить. 

По 3 вопросу 65% готовы попробовать поменять вид работы. 

На последний вопрос подавляющее большинство (97%) отве-

тили, что они готовы прочитать те книги, по которых созданы бук-

трейлеры. Хочется напомнить, что цель создания буктрейлера- при-

влечь внимание к книге, заинтересовать ею и вызвать желание ее 

прочитать. Высокий процент ответов позволяет сделать вывод, что 

главная цель достигнута. Обучающиеся в ходе создания буктрей-

лера учились вносить посильный вклад в общее дело, слушать и слы-

шать других участников группы, учились общаться. 
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Научные знания лучше всего усваиваются через практиче-
скую работу – это утверждение актуально и для исторической науки. 
Изучая архивные документы, фото и видео материалы, касающиеся 
истории родного края, можно глубже понять и принять события ис-
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тории страны и мира. Кроме того, полученные знания можно ис-
пользовать в разработке научно-исследовательских проектов, что 
позволит детям получить навык научной деятельности. 

На протяжении всех лет своей работы мы стремились препо-
давать историю с опорой на краеведческий материал. Хотелось, 
чтобы дети, изучая тот или иной исторический процесс, могли по-
нимать, какую роль в нем играли наши земляки и родной край. 

К большому сожалению, количество уроков краеведения в 
школе уменьшается. И тогда возникла идея, опираясь на свой опыт, 
разработать программу образовательного модуля «Основы исто-
рико-краеведческого проектирования». Эта программа прошла 
апробацию в школе и проект получил положительную оценку Экс-
пертного совета ВИРО им. Н.Ф. Бунакова. В программе мы постара-
лись соединить проектно-исследовательскую педагогическую тех-
нологию с краеведческим материалом. 

В программе прослеживаются три основных направления: 
1. Личность в истории родного края и истории страны. 
2. Военная история Таловского района и Воронежского края. 
3. История семьи – история страны. 
Дети любят конкурсы и соревнования. Используя эту тягу, им 

предлагается участвовать в историко-краеведческих конкурсах, про-
водимых в регионе, на муниципальном уровне и в стране. 

Обращая внимание учеников на то, что личность играет боль-
шую роль в истории страны и истории родного края, уже много лет 
мы собираем материал об известных земляках. Дети представляют 
подготовленный материал в форме сообщений, презентаций и ис-
следовательских проектов. 

В год российского кино перед учениками была поставлена за-
дача найти сведения об артистах театра и кино – уроженцах Воро-
нежского края. Большим удивлением для детей стало то, что в нашей 
школе учился актёр театра и кино А.М. Серенко. Мы начали поиск 
людей, которые могли бы знать этого человека. Нашли его школь-
ную подругу Т.Г. Данилевскую. Она предоставила нам замечатель-
ный материал, поделилась воспоминаниями. Оказалось, что Анато-
лий Моисеевич служил в театре на Таганке. Его коллегами по сцене 
были В. Золотухин, В. Высоцкий. Анатолий Моисеевич снимался в 
фильмах «Похищение «Савойи»», «Россия молодая», «Господин Ве-
ликий Новгород», «В стреляющей глуши», «Кин-дза-дза!». Работа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%B8%C2%BB
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не прошла даром, был оформлен исследовательский проект «Анато-
лий Моисеевич Серенко, его творческий полёт» Нашей работой за-
интересовался Таловский районный историко-краеведческий музей 
и мы с большой гордостью и удовольствием передали свой материал 
в музей. Опубликованная статья в районной газете «Заря» не оста-
лась без внимания земляков. 

Интересной была работа, в которой мы смогли соединить два 
предмета краеведение и иностранный язык. В рамках конкурса «Рас-
скажи миру о своей России» дети готовили проекты. Одним из них 
бы видео ролик о том, что наш край знаменит своими певческими 
традициями. Это родина русского народного хора, основателем ко-
торого был М.Е. Пятницкий. Юрьева Олеся подготовила видеоро-
лик, где рассказывает о Пятницком на английском языке. Работа вы-
звала большой интерес. Мы посетили Дом-музей М.Е. Пятницкого в 
с. Александровка Таловского района. 

Изучая певческую историю нашего края, обратили внимание 
на то, что рядом с нами живет человек, которого можно назвать про-
должателем дела М.Е. Пятницкого. Это Валентина Яковлевна Заха-
рова. Валентина Яковлевна была приглашена на встречу с учени-
ками. Она говорила о русской народной песне, что надо стараться 
сохранить её. Интересно то, что восприятие русской народной песни 
усиливается, когда исполняется она в народном костюме. Валентина 
Яковлевна собирает и восстанавливает народный костюм. Она изго-
тавливает кукол в старинном костюме нашего края. Одним словом – 
это очень интересный человек. Дети проявили большой интерес к 
ней и её творчеству. Ребята провели интервью с В.Я. Захаровой, по-
знакомились с её архивом. В результате работы появился исследо-
вательский проект «Жизнь, как песня». Презентация Елизаветы 
Алешниковой на межрайонном конкурсе «Они прославили свой 
край» заняла призовое место. 

Во Всероссийском конкурсе «Россия в мире», мы с учениками 
стали искать ответ на вопрос, были ли в нашем крае люди, которые 
сыграли значимую роль в мировой истории. Слово «конкурс» привёл 
в движение многих. Дети предлагали кандидатуры. Назвали имена 
Пятницкого, Дубровина, Бурлуцкого, Докучаева. Были представлены 
сообщения, где дети доказывали, что именно этот человек внёс весо-
мый вклад в мировую историю. В результате победу одержала работа 
о В.В. Докучаеве. Исследовательский проект «Человек, который 
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предугадал мировую экологическую проблему» показал, что откры-
тие В.В. Докучаева в области борьбы с опустыниванием почв исполь-
зуют сейчас как в нашей стране, так и других странах. Эту работу мы 
отправили на Всероссийский конкурс и вышли в финал. Моей уче-
нице Олесе Юрьевой посчастливилось выступать в стенах Россий-
ской Академии Наук. Она в очном туре заняла второе место. 

Большое место в нашей работе занимают вопросы военной ис-
тории родного края. На протяжении многих лет дети собирали мате-
риал о героях – уроженцах Таловского района, о жизни людей в то 
тяжёлое время. Большой интерес вызвал вопрос о том, как жили дети 
в тяжёлое военное время. Чем они занимались, учились ли в школе 
и вообще, какой была их жизнь. Чтобы узнать об этом, ребята встре-
чались с людьми, которые в то время были детьми. С большим вни-
манием изучали страницы районной газеты тех лет. Собранный ма-
териал воплотился в исследование на тему «Народное образование 
в Таловском районе в годы Великой Отечественной войны». Викто-
рия Славиогло представляла свою работу на районной краеведче-
ской конференции. Большой интерес вызвал материал о том, как ре-
бята готовили подарки фронтовикам, как чинили электрооборудова-
ние машин, как проходили у них уроки, как взрослые устроили но-
вогодний праздник. Свою работу Вика передала в школьный музей. 

Учеников не может быть без учителей. Стали собирать мате-
риал об учителях. Как им жилось, как работалось. В юбилейный год 
освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков мы 
работали над проектом «Учителя, стоящие на защите Воронежа». 
Оказалось, что среди защитников Воронежа были учителя, работав-
шие в нашей школе. Был разработан проект «Они защищали Воро-
неж» и оформлена презентация. Её Елизавета Алешникова отпра-
вила на региональный конкурс «Сохраним историческую память о 
ветеранах и защитниках нашего Отечества». Работа заняла третье 
место в этом конкурсе. 

Трудна была жизнь солдата в военное время, а какой была 
жизнь в тылу? В 2020 году проходил Международный конкурс ис-
следовательских проектов школьников «Историческая память о Ве-
ликой Отечественной войне – основа диалога поколений». Дети ис-
кали материал о том, как жили наши земляки в годы войны, как ста-
рались помочь фронту. Лучшее исследование было отправлено на 
конкурс. Тема исследования «Вклад жителей Таловского района в 
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победу СССР в Великой Отечественной войне». Работа удостоена 
диплома победителя первого тура. 

Но самое важное в этой работе то, что каждый год дети соби-
рают материал о своих родственниках, участниках войны. В эту ра-
боту включаются все члены семьи. Были такие случаи, когда семья 
ученика приобретала ранее неизвестные факты о своих родных. 

Оказывая помощь детям в работе с такими сайтами как Подвиг 
народа, Память народа, Мемориал, я нашла сведения о родном дяде 
своей мамы, которого она считала без вести пропавшим. Она в годы 
войны была ребёнком, но хорошо помнит, как провожали на войну 
отца и его старшего брата. Мама поделилась со мной интересным 
фактом своей биографии. Работая в сельской библиотеке, она обра-
батывала новое поступление книг, и в одной небольшой книге о 
войне она увидела рассказ «Артиллерист Егор Акиньшин». В то 
время председателем сельского Совета был Егор Иванович Акинь-
шин. Мне захотелось узнать больше об этом человеке. Я встретилась 
с его родственниками, изучила архивные документы, и оказалось, 
что это был героический человек, о котором писал К. Симонов. 
Акиньшин был защитником Воронежа и участником Сталинград-
ской битвы. Тогда в соавторстве с В.А. Котюх была написана статья 
«Тогда все были героями», которую опубликовали в областной га-
зете «Воронежская неделя». Работу я передала родственникам Е. 
Акиньшина, познакомила с ней своих учеников. Таким образом, у 
детей пробуждается интерес к своим семейным архивам. 

Ещё одним интересным для нас оказался Всероссийский кон-
курс сочинений «Без срока давности». Две работы стали призёрами 
регионального этапа конкурса. Такая работа для нас была новой. В 
сочинениях дети использовали художественные приемы описания 
реальных событий времён Великой Отечественной войны, связан-
ных с историей семьи. В дальнейшем мы будем продолжать работу, 
мотивируя детей к проектно-исследовательской деятельности, а 
также к написанию художественных рассказов о своих предках. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, работая с кра-
еведческим материалом, у детей формируются основы глубоких 
патриотических чувств и развиваются навыки научно-исследова-
тельской деятельности. 
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Аннотация. В статье раскрывается суть методов свободного рисо-

вания как способов достижения уверенного владения кистью и повышении 

уверенности в своих возможностях у дошкольников. Предложен путь усо-

вершенствования данных методов, позволяющий использовать его у детей 

любого возраста. Показаны примеры работ, выполненных в данных техни-

ках. Приведены данные и графики, позволяющие оценить влияние этих ин-

струментов обучения на качество умений и творческие возможности детей 

в целом. Сделан вывод о положительном влиянии использовании методов 

свободного рисования на творческий потенциал детей. 

Ключевые слова: дошкольники; рисование; свободное рисование; 

раскрепощение руки; тренировка руки. 

 

Application and Improvement of Free Drawing Methods  

as a way to Liberate the Drawing Hand and Increase  

the Creative Potential of Preschoolers 
 

E.L. Kurkina, 

Municipal Budgetary Preschool Educational Institution  

«Kindergarten of a General Development Type №136», Voronezh 

 

Annotation. The article reveals the essence of free-drawing methods as a 

way to achieve a confident use of the brush and increase confidence in their 

abilities among preschoolers. A way to improve these methods is proposed, 

which makes it possible to use it in children of any age. Examples of works 

performed in these techniques are shown. Data and graphs are provided to assess 

the impact of these learning tools on the quality of skills and creative abilities of 

children in general. The conclusion is made about the positive impact of the use 
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of free drawing methods on the creative potential of children. 

Keywords: preschoolers; drawing; free drawing; hand emancipation; 

hand training. 

 

Изобразительная деятельность имеет важное значение для 

развития ребенка. Умения, приобретенные в процессе систематиче-

ского и планомерного обучения рисунку, позволяют ребенку пере-

дать на листе бумаги то, что он наблюдает в повседневной жизни, 

отразить свое отношение к действительности, которое может быть 

как положительным так и отрицательным. Не умея еще писать, ре-

бенок рисует и передает в рисунке и цвете то, что его взволновало, 

таким образом как бы уменьшает свои страхи и переживания. 

Наблюдение и выделение свойств предметов, которые предстоит по-

том отобразить в рисунке (форма, строение, величина, цвет, распо-

ложение в пространстве), способствуют развитию у детей чувства 

формы, цвета, ритма. В процессе рисования развивается эстетиче-

ское восприятие, на этой основе формируются образные представ-

ления и развивается образное мышление [2]. 

Говоря о детском изобразительном творчестве, мы исходим из 

понимания творчества в педагогике как процесса создания 

человеком объективно и субъективно нового посредством 

специфических интеллектуальных процессов, которые нельзя 

представить как точно описываемые и строго регулируемые системы 

операций или действий [4]. Применительно к изобразительному 

творчеству дошкольника – это процесс создания субъективно нового 

(для ребенка) продукта (рисунок, скульптурное изображение, 

аппликация), в который малыш вкладывает свои знания, 

представления, эмоциональное отношение к изображаемому, 

применив усвоенные на занятиях под руководством педагога или 

найденные им самим средства [3]. 

Правдивое изображение действительности – это результат 

освоения средств и способов создания образа. Эти способы специ-

фичны для разных видов художественной деятельности. Относи-

тельно рисунка, это совокупность формообразующих движений, 

навыков штриховки и набора тона, путем регулирования нажима на 

карандаш. Без овладения этими навыками ребенок оказывается бес-

помощным в передаче своих впечатлений от действительности в ри-

сунке. Неудачи расстраивают ребенка, и он может отказываться от 
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попыток пробовать снова, мотивируя это своим неумением, или во-

все потерять интерес к изображению и на занятиях просить сделать 

это за него. Такая пассивность приводит к отставанию в развитии 

творческих способностей ребенка. Дальнейший отказ от рисования 

приводит к неуверенности в своих силах и влияет на самооценку до-

школьника и закреплению пассивного поведения. 

Опыт работы с детьми позволяет отметить, что именно нетра-

диционные техники рисования помогают ребенку раскрыться, по-

нять себя, обрести уверенность в возможности реализации любого 

своего замысла, в том, что его точка зрения, его самобытность 

имеют право на существование [7]. 

Важным этапом развития навыков рисования у младших до-

школьников является так называемое свободное рисование, когда 

ребенок двигательно осваивает пространство листа. На листе появ-

ляются беспорядочные линии, хаотичные штрихи, которые посте-

пенно закругляются, превращаясь в мотки, расположенные по всему 

листу. Таким образом ребенок осуществляет двигательный поиск, 

аналог композиционного решения у художников. Такое упражнение 

по освоению пространства листа нельзя недооценивать и сразу тре-

бовать от младшего дошкольника правдивого изображения формы 

предмета. 

Педагога не должно смущать отсутствие узнаваемых изобра-

жений. Рисование, направленное на освоение пространства листа, 

действий с карандашом и кистью, очень полезно для ребенка. Та-

кому свободному рисованию следует посвятить 3–4 первых занятия. 

Это дает воспитателю возможность приобщать детей к рисованию, 

учить правильно сидеть на занятиях и правильно держать карандаш, 

не сжимая его в руке слишком сильно; не заходить за пределы листа, 

вовремя останавливать руку [2]. 

Если по какой-либо причине данный этап не был полностью 

пройден ребенком, то при рисовании узнаваемых предметов и явле-

ний будет наблюдаться скованность и неуверенность; предметы бу-

дут иметь неправдоподобную величину (слишком мелкие или 

наоборот не помещающиеся на листе), неправильное расположение 

объектов композиции (в углу листа, близко к краю), также будет за-
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метна неуверенность линий и штрихов («дрожащая» линия, слиш-

ком слабый нажим или наоборот слишком сильный, продавливаю-

щий нажим). 

Метод свободного рисования можно усовершенствовать пу-

тем продолжения композиционных поисков на листе бумаги с по-

следующей дорисовкой и уточнением узнаваемых форм и образов, 

что позволяет использовать его для раскрепощения руки у детей в 

любом возрасте. 

Для реализации свободного рисования, как обучающего ме-

тода, следует брать простой карандаш средней твердости (В). 

Нейтральный цвет простого карандаша, в данном случае, служит на 

пользу, так как ребенок не отвлекается на яркость цвета и видит все 

линии как единое целое. 

Приступая к свободному рисованию, делаем пальчиковую и 

кистевую гимнастику. Рисовать необходимо на листе не менее фор-

мата А4. Большой формат в данном случае обусловлен необходимо-

стью преодоления страха большого пространства листа, так как 

чаще для рисования детям даются половина листа А4. Если сразу 

давать детям больший формат, то в дальнейшем они будут более 

смело располагать объекты композиции на всем пространстве листа. 

Далее оговариваем и постоянно следим, чтобы ребенок правильно 

держал карандаш, также чтобы в процессе рисования была задей-

ствована вся кисть, а не только пальцы. Ребенок может проводить 

линии в разных направлениях, с разным нажимом, но при этом 

должно быть задействовано не менее 2/3 пространства листа. Сна-

чала у ребенка линии будут выходить неловкими, сосредоточен-

ными в каком-либо определенном месте листа, но постепенно дети 

осваивают весь лист, заполняя его кругами, линиями, точками и т. п. 

Такими расслабляющими руку движениями мы уделяем 1-2 занятия. 

На последующих занятиях дети уже понимая, что от них требуется, 

начинают более смело приступать к заданию, их линии и штрихи 

становятся смелее. Постепенно линии начинают складываться в 

узнаваемые образы, предметы и даже сюжеты. 

На данном этапе велика роль педагога. Преподаватель исполь-

зует свою фантазию и подталкивает ребенка на поиск путем наводя-

щих вопросов (Что ты видишь? На что это похоже? А чего здесь не 

хватает?). И, подобно рисованию в кляксографии, мы дорисовываем 
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объекты до узнаваемых. Как только концепция рисунка ясна, объ-

екты композиции выделены, следует их уточнить. Здесь возможно 

применение цветных карандашей, но можно и ограничиться одно-

цветным рисунком. На следующем этапе свободного рисования, ко-

гда дети достаточно хорошо его освоили, предлагается перейти к 

сюжетному рисованию. Если ранее мы угадывали предметы в хао-

тичных линиях и никогда не знали, что в итоге получится, то теперь 

нужно научиться рисовать картину по замыслу. Процесс рисования 

тот же, за исключением того, что теперь ребенок целенаправленно 

располагает линии и штрихи в соответствии с замыслом. Рисунок в 

целом получается более аккуратный и смелый по исполнению. 

Для апробации данной техники была выбрана группа детей, 

испытывающих трудности в рисовании и письме. Возраст при этом 

не имел решающей роли. Для занятия бралась часть группы в коли-

честве 5-6 человек. Занятия проводились 1 раз в неделю в течение 

четырех месяцев с постепенным усложнением. 

Критерии оценки были следующими: 

1. Неправильная композиция на листе (близко к краю, в 

углу...) 

2. Несоответствие размеров (слишком мелкие или крупные 

предметы) 

3. Дефекты линий и штриховки («дрожащая», прерывистая, 

слабый нажим, чрезмерно сильный нажим на карандаш) 

Каждый критерий оценивался по трех бальной шкале, где 1 – 

плохо, 2 – средне, 3 – хорошо. В силу того, что в данном случае ка-

ких-либо объективных методов оценки рисунков нет, то прибегают 

к классу методов экспертного оценивания. В качестве эксперта мо-

жет выступать педагог. Ниже приведены таблица 1 с исходными 

данными, полученными от одного эксперта-педагога. 
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Таблица 1. Исходные данные с оценками по критериям. 

 

Восприятие такого объема информации затруднительно, по-

этому воспользуемся методом многокритериального выбора альтер-

натив [1], который хорошо себя зарекомендовал в задачах выбора и 

оценки с несколькими субъектами по нескольким критериям. Опи-

шем кратко этот метод. Первым этапом необходимо проранжиро-

вать критерии и выставить им веса. Для этого подходит метод по-

парных сравнений [1], в котором эксперту предлагается сравнивать 

попарно критерии между собой. В нашем случае с тремя критериями 

будет три попарных сравнения, где необходимо выставить число-

оценку, насколько один критерий для него важнее другого. Далее, 

на основе этих оценок составляется матрица попарных сравнений, 

которая статистическими методами исследуется на согласован-

ность. В случае несогласованности оценок, эксперт должен по-

вторно сравнить критерии. В качестве весов критериев берется нор-

мированный собственный вектор матрицы попарных сравнений [1]. 

Вторым этапом, используя полученные веса и тот факт, что все кри-

Алиса С окт ноя дек янв Ваня окт ноя дек янв

1 кр. 1 1 2 2 1 кр. 1 2 3 3

2 кр. 1 2 3 3 2 кр. 2 2 2 2

3 кр. 2 2 2 3 3 кр. 2 3 3 3

Миша Мош окт ноя дек янв Соня М окт ноя дек янв

1 кр. 2 2 2 3 1 кр. 2 2 2 2

2 кр. 1 1 2 2 2 кр. 1 1 2 3

3 кр. 2 2 3 3 3 кр. 1 2 2 2

Матвей К окт ноя дек янв Лера Я окт ноя дек янв

1 кр. 1 2 2 2 1 кр. 2 2 3 3

2 кр. 2 2 2 2 2 кр. 1 2 2 2

3 кр. 1 1 2 2 3 кр. 2 2 2 2

Арсений К окт ноя дек янв Варя М окт ноя дек янв

1 кр. 1 2 2 2 1 кр. 1 2 2 2

2 кр. 1 1 1 2 2 кр. 2 2 3 3

3 кр. 2 2 2 3 3 кр. 1 1 2 3

Элина К окт ноя дек янв Араик П окт ноя дек янв

1 кр. 1 2 3 3 1 кр. 2 2 2 2

2 кр. 2 2 2 2 2 кр. 1 1 2 2

3 кр. 1 1 1 2 3 кр. 1 1 1 2

Миша Мяс окт ноя дек янв Тимур Л окт ноя дек янв

1 кр. 1 2 2 2 1 кр. 1 1 2 2

2 кр. 1 1 2 2 2 кр. 2 2 2 2

3 кр. 2 2 2 2 3 кр. 1 1 1 2
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терии имеют одну шкалу, можно составить объединенный крите-

рией-оценку путем взвешенной суммы трех указанных оценок. В 

нашем случае после проведения этих этапов, критерии получили та-

кие веса важности: критерий 2 (несоответствие размеров) – 1, крите-

рий 3 (дефекты линий и штриховки) – 0,82, критерий 1 (неправиль-

ное размещение предметов) – 0,81. Полученные после объединения 

данные с просуммированными взвешенными оценками сведены в 

таблицу 2. 

 
Таблица 2. Сводные взвешенные оценки по всем учащимся. 

 

Графическое представление таблицы 2 приведено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Графическое представление объединенных оценок 
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Откуда наглядно видно, что имеет место рост навыков по всем 

критериям. 

Наглядность эффективности метода также можно продемон-

стрировать рисунками детей с изображением простого предмета 

(вазы) (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика линии у обучающихся 

 

Все чаще в современном обществе люди уходят от письма и 

ручного труда в пользу электронных методов обучения и обработки 

информации. Использование гаджетов может повлечь за собой труд-

ности в самостоятельном изложении информации, подготовки твор-

ческих и иных работ [5]. 

Таким образом дети, проводящие много времени за экранами 

телефонов и компьютеров, имеют сложности с освоением письма и 

навыков рисования. 
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Предложенный метод позволяет раскрепостить рисующую 

руку ребенка, учит творчески подходить к задаче, свободно мыс-

лить. Это достигается за счет: 

 преодоления страха белого листа; 

 преодоления страха испортить работу; 

 приобретения уверенности в своих силах; 

 развитии фантазии и творческого видения; 

 раскрепощения и тренировки рисующей руки. 

Экспериментирование с различными художественными тех-

никами и материалами позволяет уйти от привычного, но ставшего 

неэффективным репродуктивного метода преподавания в сторону 

исследовательской деятельности, эвристической беседы и разреше-

ния проблемных ситуаций. Рисование в смешанных техниках или 

выполнение долгосрочной творческой работы (в течение несколь-

ких занятий) прекрасно развивает навык внутреннего плана дей-

ствий, тренирует сосредоточенность и произвольность [6]. 

Вместе с этим практика свободного рисования позволяет уйти 

от шаблонного изображения и срисовки, готовит детей к самостоя-

тельному творческому поиску, а, следовательно, и самовыражению. 

 
Литература 

1. Баева Н.Б. Основы теории систем и вычислительные схемы 

системного анализа / Н.Б. Баева, Е.В. Куркин. – Воронеж: Издательство 

Воронежского Государственного Университета, 2018. – 96 с. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Монография / Т.С. Комарова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 224 с. 

3. Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию / Т.С. Комарова. – Изд. 3. – М.: Просвещение, 1991. – 256 с. 

4. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения: монография / 

И.Я. Лернер. – Москва: Педагогика, 1981. – 186 с. 

5. Семенова Е.В., Ханова Т.Г. Digital Parenting Russia Study: о детях, 

родителях и электронных устройствах // COSSA [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cossa.ru/149/20983 (14.04.2023). 

6. Шакирова Е.В. Цветные чудеса. Дополнительная образовательная 

программа по изобразительной деятельности. Средняя группа / Е.В. Шакирова. – 

М.: ТЦ Сфера, 2020. – 112 с. 

7. Шаляпина И.А. Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 

познавательно-игровых занятий. / И.А. Шаляпина – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 64 с. 

 

  

http://www.cossa.ru/149/20983


Качество учебно-воспитательного процесса 

125 

 
УДК 373.2120 

Песочная игротерапия для дошкольников 
 

М.А. Лобанова, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Новоусманский детский сад №1 общеразвивающего вида», 
Новоусманский муниципальный район Воронежской области 

 
Поступила в редакцию 3 февраля 2023 года 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам проведения занятий с до-
школьниками при помощи нестандартных материалов, в частности песка. 
Описывается влияние песочной терапии на развитие дошкольников, пред-
ставлены различные виды игр и упражнений с песком, которые можно ис-
пользовать на занятиях в дошкольном образовательном учреждении. 
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Сегодня большое внимание уделяется процессу воспитания и 
обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях. Ни для 
кого не секрет, что дети дошкольного возраста очень любознательны, 
им все интересно, они постоянно задают вопросы и стремятся узнать 
как можно больше нового. Именно в дошкольном возрасте формиру-
ются навыки, умения, закладываются знания на будущее. Чем больше 
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ребенок сможет узнать, тем легче ему будет в дальнейшем обучении, 
общении со сверстниками и адаптации к новым условиям. 

При работе с дошкольниками в образовательных учреждениях 
воспитатели и педагоги руководствуются Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом [1]. Требования, которые 
указаны в ФГОС дали толчок для поиска инновационных техноло-
гий и нестандартных методик в работе с детьми дошкольного воз-
раста, направленных на разностороннее развитие, воспитание и ком-
фортное пребывание в дошкольной организации. 

Помимо образовательного процесса особое внимание уделя-
ется укреплению здоровья, физическому, эмоциональному и психо-
логическому развитию детей дошкольного возраста. Основная цель 
детского дошкольного учреждения – адаптация ребенка к окружаю-
щему миру (потому что сад для ребенка – это новая, неизвестная 
среда, где нет родителей и привычных предметов) и создание благо-
приятных условий для его всестороннего развития. Для того, чтобы 
цель была выполнена, в ДОУ решается ряд задач [3, с. 355]: 

- сохранение и укрепление физического и психического здо-
ровья детей через использование здоровьесберегающих образова-
тельных технологий; 

- постоянное взаимодействие педагогов и родителей дошколь-
ников, вовлеченность и заинтересованность родителей в процесс до-
школьного образования. 

С развитием научно-технического прогресса у воспитателей и 
педагогов появляются большие возможности для использования в 
играх и занятиях нестандартные методики, которые направлены на 
развитие речевых, коммуникативных навыков, адаптацию и раскры-
тие творческих способностей дошкольников. К такой методике от-
носится и песочная терапия. 

Песочная терапия выступает одним из направлений игротера-
пии, которая способствует развитию мелкой моторики, речи, твор-
ческого мышления, взаимодействие детей друг с другом и воспита-
телями. Помимо этого, песочная игротерапия позволяет снять эмо-
циональное напряжение у детей, расслабить их и создать дошколь-
никам комфортную среду. 

Цель песочной терапии – дать возможность ребенку быть са-
мим собой, развитие эмоциональной сферы, гуманных чувств, осо-
знание нравственных понятий [2, с. 13]. 
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Песочная игротерапия подходит для детей от трех лет. Песок 
– материал, который знаком каждому ребенку. Дети охотно исполь-
зуют его в своих играх. В зависимости от возраста они лепят кули-
чики, строят дома, тоннели, пересыпают его из рук в руки и т.д. Пе-
сочная игротерапия позволяет решить ряд проблем у детей дошколь-
ного возраста: нарушения в поведении, сложности взаимоотноше-
ний со сверстниками и взрослыми (родителями, воспитателями), 
психосоматические заболевания, повышенный уровень тревожно-
сти, страхов, сложности, связанные с изменениями семейной жизни 
(развод родителей, появление младшего ребенка и т.д.), неврозы. 

Педагоги и воспитатели при работе с дошкольниками разраба-
тывают варианты песочной игротерапии, опираясь на возраст, осо-
бенности поведения, уровень развития ребенка. Песочная игротера-
пия может применяться и для проведения диагностики ребенка, 
чтобы определить его эмоциональное состояние, умение обращаться 
с предметами и взаимодействие со взрослыми и детьми. 

Песок по своему составу совершенно идеальный материал для 
занятий и игр. Помимо того, что он развивает творческие способности 
ребенка, мелкую моторику, коммуникативные навыки, он еще и «осво-
бождает детей от ошибок». Например, в процессе рисования песком 
всегда можно с легкостью исправить нарисованное, если что-то слома-
лось в процессе лепки из песка, то всегда можно построить заново, при-
чем сделать это довольно быстро. Игры в песке расслабляют дошколь-
ников, дают им чувство свободы и самостоятельности. 

Опыт работы показал, что использование песочной игротера-
пии даёт положительные результаты: песочная терапия имеет 
огромное значение для достижения положительного эмоциональ-
ного благополучия, так как затрагивает чувства, эмоции ребёнка и 
позволяет выстроить индивидуальную траекторию развития ре-
бёнка; оказывает положительное влияние на развитие речи, мышле-
ния, познавательных процессов и творческих способностей детей; 
но самое важное, ребёнок получает первый опыт рефлексии, учится 
понимать себя и других [5, с. 205]. 

С развитием цифровых технологий и сети Интернет общество 
стало гораздо более зависимо от разного рода гаджетов (телефоны, 
планшеты, компьютеры). Дети, в том числе и дошкольного возраста, не 
исключение. Современные дошкольники очень легко ориентируются и 
управляют телефоном, планшетом, они умеют играть, переключать их. 
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Безусловно, полностью оградить их от этого нельзя, да и невозможно. 
Но, задача родителей, воспитателей и педагогов переместить интерес 
ребенка на более приятное времяпрепровождение и игру. 

Сегодня применение песочной игротерапии стало возможным 
не только на улице, но и в помещении. Для этого используют кине-
тический песок. Кинетический песок, в отличие от обычного, не тре-
бует смачивания его водой, он не рассыпается, легко лепится и 
имеет приятные тактильные свойства. 

Стоит отметить, что кинетический песок часто используют 
психологи в своей работе с дошкольниками. Он способствует рас-
слаблению ребенка, настраивает его на открытый разговор и взаи-
модействие с педагогом [4]. 

Игры с песком (простым и кинетическим) очень разнообразны. 
Они могут быть обучающими, познавательными, проектными и про-
сто фантазийными. Ниже мы представим некоторые из них. 

Для проведения песочной игротерапии необходим сам песок 
(кинетический или простой, в зависимости от того, где проходят за-
нятия – на улице или в помещении), различные формочки, счетные 
палочки, машинка и посудка. 

1. Игра «Пишем/рисуем». Дети совместно с воспитателем вы-
равнивают поверхность песка или раскатывают кинетический песок. 
После чего каждый ребенок берет в руки счетную палочку и начи-
нает выводить на песке фигуры, которые показывает воспитатель. 
Для старших дошкольников можно усложнить задачу, предложив 
им написать цифры или буквы. 

2. Игра «Большой-маленький». Воспитатель предлагает детям 
слепить колобков разных размеров и разложить их по величине. Для 
детей старшего дошкольного возраста можно предложить построить 
несколько башен – маленьких и больших, чтобы получился в итоге 
замок. Башни лучше строить всей группой. Это позволит еще и 
научить детей взаимодействию друг с другом. 

3. Игра «Чья гусеница длиннее». Дети лепят гусениц, после 
чего каждый ребенок выкладывает свою гусеницу на отдельно стоя-
щий стол, следующий ребенок, который будет класть свою гусеницу 
должен определить она длиннее или короче и положить ее в нужном 
направлении. Такая игра учит детей определять длину предмета и 
соотносить его с другими аналогичными предметами. 
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4. Игра «Учим буквы». Это игра предназначена для детей стар-
шего дошкольного возраста. Дети должны не написать, а слепить 
букву, которую нарисует на доске воспитатель. Для этого лучше по-
дойдет кинетический песок. После того, как дети слепили букву, 
кто-то из них должен ее назвать. 

5. Игра «Учимся пользоваться ножом». В данной игре потре-
буется еще и пластмассовый ножик, который, обычно, есть в любом 
пластилине. Сначала дети лепят какой-нибудь вид продукта, по сво-
ему желанию. Например, колбасу, батон, пирожок и т.д., т.е. все то, 
что можно разрезать ножом. После чего каждый ребенок должен по-
стараться разрезать на ровные кусочки свое изделие и посчитать их. 
Это развивает не только моторику рук, но и учит дошкольников ак-
куратности, точности и умению считать. 

6. Игра «У мамы на кухне». Воспитатель раздает детям по-
суду. После чего предлагает каждому ребенку приготовить – сле-
пить то, что он любит больше всего. После того, как дети закончат, 
они должны рассказать, что они готовили, какую посуду использо-
вали для этого и какого цвета получилась у них еда. В этой игре про-
является фантазия ребенка, развиваются коммуникативные навыки 
и умение различать и правильно называть цвета. 

7. Игра «В поисках сокровищ». Воспитатель делит группу на 
две команды. Одна будет прятать сокровища – закапывать в песок 
мелкие игрушки, а другая их искать, пользуясь оставленными под-
сказками, например, палочка или ведерко, которое стоит возле ме-
ста, где спрятан клад. Эта игра позволяет проявить фантазию, спло-
титься детям для достижения цели и просто весело провести время. 

8. Игра «Чьи следы». Одни дети разравнивают поверхность 
песка и оставляют на нем следы от машинки, формочек, «ходят» иг-
рушечными зверьками, а другие дети должны угадать чей это след. 
В данной игре может понадобиться помощь воспитателя, который 
наводящими вопросами будет помогать детям угадать чей след. 

9. Игра «Нарисуй свое настроение сегодня». Как мы уже гово-
рили, современные гаджеты прочно вошли в нашу жизнь и жизнь 
наших детей. Одним из элементов Интернет-пространства являются 
смайлики – это забавные рожицы, которые могут улыбаться, пла-
кать, моргать и т.д. Воспитатель предлагает дошкольникам нарисо-
вать на песке свое настроение в виде смайлика. Примеры смайликов 
можно вывести на интерактивную доску. После чего описать свой 
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смайлик и настроение. Это учит детей ассоциациям и умению выра-
жать свои эмоции и чувства. 

Комплекс игр, описанный выше, был нами опробован в группе 
дошкольников 4-5 лет. Количество детей в группе – 10 человек, 
среди которых: 

- 2 ребенка социально зажаты и не сразу идут на контакт; 
- 4 ребенка гиперактивные и не могут фокусировать свое вни-

мание на педагоге; 
- 4 ребенка не всегда могут выразить свои мысли и чувства 

словами. 
После трех дней игротерапии нами были получены следую-

щие результаты: 
- социально зажатые дети (2 человека) в процессе песочной 

игротерапии активно взаимодействовали как с педагогом, так и с 
детьми. Особенно активно они проявили себя в играх «В поисках 
сокровищ» и «Чьи следы». В этих играх дошкольники задавали во-
просы педагогу, общались с другими ребятами по команде, в неко-
торых моментах пытались стать лидерами; 

- гиперактивные дети (4 человека) стали более усидчивыми и 
внимательными на четвертом занятии с кинетическим песком. 
Больше всего им понравились игры «Нарисуй свое настроение сего-
дня», «У мамы на кухне» и «Чья гусеница длиннее». С такими 
детьми работать сложнее всего, так как вначале необходимо сфоку-
сировать их внимание на объяснении педагога. Для того, чтобы они 
не отвлекались во время объяснений, педагог просил их помочь ему 
в объяснениях, раздать детям материал, описать свои чувства, когда 
он прикасается к песку и т.д.; 

- детям (4 человека), которым было сложно выражать свои 
мысли словами, помогли игры «Нарисуй свое настроение сегодня» 
и «В поисках сокровищ». С помощью наводящих вопросов и под-
сказок педагога, они смогли рассказать, почему у них такие смай-
лики, где может находится приз и что они хотели бы получить в 
награду. 

По окончании песочной игротерапии с экспериментальной 
группой, необходимо отметить, что игротерапия раскрепощает де-
тей, фокусирует их внимание, но для более лучшего результата, в 
исключительных случаях, может потребоваться дополнительные за-



Качество учебно-воспитательного процесса 

131 

нятия с другими педагогами (например, психолог, логопед). Песоч-
ная игротерапия настраивает ребенка на занятие и создает довери-
тельную атмосферу с педагогом, что занчительно облегчает даль-
нейшую работу. 

Предложенные нами игры могут использоваться как воспита-
телями, педагогами, так и родителями в досуге с детьми. Они помо-
гут создать комфортную среду для ребенка, выразить его чувства и 
мысли, позволят раскрыть свою фантазию и развить навыки комму-
никации. 

Песочная игротерапия для ребенка – возможность его самовы-
ражения. Вода, песок, фигурки животных и людей, предметы спо-
собны помочь малышу раскрыться, выразить эмоции и чувства, ко-
торые иногда трудно передать словами. Песочная игротерапия спо-
собна помочь ребенку разобраться в себе, избавиться от внутренних 
комплексов. При этом сеансы песочной терапии дают ощущение 
полной свободы и защищенности. 

Песочная игротерапия – это игра, которая помогает ребенку 
научиться строить отношения со сверстниками и с внешним миром, 
выражать свои эмоции и чувства. Она помогает услышать внутрен-
нее настоящее «Я», подсказывающее выход для решения проблемы. 
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Аннотация. В статье представлена Практика наставнической дея-
тельности, реализуемой на протяжении трех лет в Воронежском юридиче-
ском техникуме, включая описание организационной, структурно-функци-
ональной модели Практики, программу обучения наставников, основные 
мероприятия, процессные и итоговые показатели реализации Практики. 
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ское сопровождение педагогических работников; синхронизация теории и 
практики в подготовке специалистов среднего звена; эффективность взаи-
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The Mentor is Always there for me: Work Together 
 

I.A. Lutsenko, 
State Budgetary Professional Educational Institution of the Voronezh Region 

«Voronezh Law College», Voronezh 
 

Annotation. The article presents the practice of mentoring activities imple-
mented over three years in Voronezh Law College. It includes description of the or-
ganizational, structural and functional model of practice, training program for men-
tors, main activities and final indicators of implementation of the practice. 

Keywords: mentoring activity; scientific and methodical support of the 
staff; synchronization of theory and practice in the training of mid-level profes-
sionals; efficiency of interaction of technical school and supporting employers. 

 

Обеспечение квалификации выпускников требованиям рынка 
труда и подготовки кадров с учетом высокого уровня включенности 
обучающихся в учебный процесс в соответствии с задачами техно-
логического развития региона представляется особенно эффектив-
ным через внедрение модели наставничества на каждой ступени 
личностного роста обучающихся в иерархически организованной 
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образовательной среде Воронежского юридического техникума, ко-
торая олицетворяет конечные результаты деятельности конкретного 
студента в итоге взаимодействия нескольких форм наставничества. 

Апробированная на протяжении трех лет Практика наставни-
чества позволяет достичь главной цели – трудоустройства выпуск-
ников без дополнительного адаптационного периода, а также син-
хронизировать теорию и практику подготовки специалистов сред-
него звена на «рабочем месте» (как в учебных лабораториях техни-
кума, так и в государственных учреждениях Воронежской области, 
на базе которых осуществляется практическая подготовка), встроить 
практику наставнической деятельности в единую систему научно-
методического сопровождения педагогических работников и управ-
ленческих кадров, решить проблему повышения эффективности вза-
имодействия техникума и опорных работодателей. 

Успешную организацию эффективно работающей системы 
наставничества в Воронежском юридическом техникуме подтвер-
ждает сложившаяся в процессе реализации Практики структурно-
функциональная модель (рис. 1). 

Техникум, регулярно осуществляя корректировку основных 
нормативно-методических документов, мониторинг и оценку эф-
фективности взаимодействия в наставнических парах, формирова-
ние долгосрочной базы наставников, создает условия для повыше-
ния уровня профессионального мастерства педагогических работни-
ков, в т.ч. на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения Рос-
сии». Ежегодно организуется и внутреннее обучение наставников 
(первичное и вторичное) в Школе наставников «Действуем вместе», 
в том числе с привлечением внешних экспертов, в соответствии с 
Программой обучения.  

Отправной точкой в обучении наставников стали «рекоменда-
ции от ведущих российских ученых и специалистов-практиков в об-
ласти воспитания и социализации детей и подростков, экспертов до-
полнительного образования детей и организаторов работы с молоде-
жью, организаторов социально-психологической поддержки обуча-
ющихся образовательных организаций, реализующих программы 
наставничества на протяжении многих лет» [2, с. 5], представленные 
в Практическом пособии для кураторов целевой модели наставниче-
ства, а также разработанная Ольгой Константиновной Репиной «мо-
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дель компетенций и подходы к их оценке, система организации ра-
боты наставника с наставляемыми; эффективные способы поощре-
ния наставников» [3, c. 28].  

 

 
 

Рисунок 1. Структурно-функциональная модель Практики 

 
Занятия для потенциальных наставников ориентированы на 

навыки и компетенции XXI века, необходимые для успеха в совре-
менном обществе, сгруппированы по нескольким направлениям. В 
результате сложившейся системы обучения наставники получают не-
обходимые для работы шаблоны и паттерны взаимодействия от Рабо-
чей группы кураторов основных форм наставничества, в состав кото-
рой входят лица, ответственные за координацию вертикальных и го-
ризонтальных связей в управлении наставнической деятельностью. 

По итогам анализа обобщенных данных результатов внутрен-
него обучения потенциальных наставников, представленных порт-
фолио кандидатов, победителей конкурсов профессионального ма-
стерства, преподавателей профессиональных модулей, регулярно 
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стажирующихся в организациях опорных работодателей, представи-
телей государственных учреждений Воронежской области, подве-
домственных Управлению Судебного департамента в Воронежской 
области, Управлению Федеральной службы судебных приставов 
России по Воронежской области, Отделению социального фонда 
России по Воронежской области, результатов собеседования еже-
годно утверждается реестр наставников по каждой форме наставни-
чества. Ценность наставнической деятельности новых наставников, 
по мнению Ф.З. Мустафиной, заключается в профессиональной ком-
петентности, эмоциональной уравновешенности, опыте работы, ав-
торитете среди коллег, готовности потратить время на наставляе-
мого и способности организовать себя и других. 

В процессе взаимодействия наставники согласованных между 
собой основных форм наставничества, используя необходимые для 
внедрения Практики ресурсы и инструменты, содействуют успешной 
реализации индивидуального плана развития наставляемых, социаль-
ной и профессиональной адаптации, формированию профессиональ-
ной этики и корпоративного волонтерства в бесплатной еженедельной 
студенческой юридической консультации, сопровождают траекторию 
личностного и профессионального роста, «специально организуя … 
последующее рефлексивное осмысление результатов» [1, c. 74]. 

Эффективность сложившейся Практики оценивается с не-
скольких позиций учебно-методической, информационно-аналити-
ческой деятельности техникума. Одним из главных инструментов 
оценки выступает обратная связь и анализ результатов взаимодей-
ствия в наставнических парах на «рабочем месте» (как в учебных 
лабораториях техникума, так и в государственных учреждениях Во-
ронежской области), осуществляемый при помощи наблюдений, бе-
сед, а также посредством опросников, тестов, профессиональных 
проб, личностно-ресурсных карт в рамках диагностических иссле-
дований со стороны внутренних и внешних экспертов (куратора, 
преподавателя, педагога-психолога, индустриальных экспертов, 
представителей опорных работодателей и др. специалистов), вклю-
чая самодиагностику и взаимодиагностику наставников и наставля-
емых. Обратимся к перечню основных процессных мероприятий, 
обеспечивающих эффективность Практики. 
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Рисунок 2. Перечень основных процессных мероприятий Практики 

 
Апробированная в Воронежском юридическом техникуме 

Практика наставничества представляет собой не только сквозную 

корректировка основных нормативно-правовых и методических
документов, совершенствование существующего процесса реализации
целевой модели наставничества по итогам каждого учебного года

создание условий для повышения уровня профессионального
мастерства педагогических работников техникума,
задействованных в реализации целевой модели
наставничества, в формате непрерывного образования
(внутреннее обучение в Школе наставников «Действуем
вместе», курсы повышения квалификации в ФГАОУ ДПО
«Академия Минпросвещения России», организация
региональных семинаров, научно-практических конференций
и т.п.)

отбор в наставники по итогам анализа представленных в
цифровой образовательной среде портфолио кандидатов
в наставники, исходных анкет потенциальных
участников программы наставничества, кратких
характеристик кандидатов, обобщенных данных итогов
обучения в Школе наставников «Действуем вместе» с
участием внешних экспертов, результатов собеседования
с кандидатами в наставники согласно утвержденному
графику

формирование с последующим утверждением
оптимальных наставнических пар по итогам общей
встречи участников реализации программы
наставничества, формирование долгосрочной базы
наставников по каждой форме целевой модели
наставничества, включая выпускников техникума

оказание консультативной помощи в разработке
индивидуальной программы развития наставляемого под
руководством наставника с последующим утверждением

мониторинг и оценка эффективности реализации программы
наставничества на всех этапах в каждой наставнической паре
по результатам взаимодействия

присуждение звания «Лучший наставник Воронежского юридического
техникума в 2023 году»
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модель карьерного развития студента, но и универсальную процесс-
ную модель построения отношений внутри любой профессиональ-
ной образовательной организации и её результативного взаимодей-
ствия с опорными работодателями, являясь эффективным инстру-
ментом мотивации организаций-работодателей к трудоустройству 
наставляемых и развития региональной системы СПО. 

Внедрение Практики в течение трех лет, безусловно, повлияло 
на следующие процессные показатели: 

- увеличение доли участников реализации целевой модели 
наставничества по каждой форме: «преподаватель-преподаватель» 
на 24%, «преподаватель дисциплин/МДК профессиональных моду-
лей-работодатель» на 17%, «студент-студент» на 34%, «преподава-
тель-студент» на 36%, «студент-выпускник» на 7%, «студент-рабо-
тодатель» (без учета освоения программ производственной прак-
тики) на 35%; 

- увеличение количества наставников, освоивших Программу вто-
ричного обучения в Школе наставников «Действуем вместе» на 16%; 

- увеличение количества граждан Воронежской области, обра-
тившихся в бесплатную еженедельную студенческую юридическую 
консультацию, в 4 раза; 

- рост доли наставников из числа представителей учреждений, 
подведомственных Управлению Судебного департамента в Воро-
нежской области, Управлению Федеральной службы судебных при-
ставов России по Воронежской области, Отделению социального 
фонда России по Воронежской области, задействованных в период 
обучения студентов на «рабочем месте техникума» в реализации 
ОПОП СПО по специальностям техникума, на 11%; 

- увеличение количества индустриальных экспертов из числа 
опорных работодателей, имеющих право на участие в оценке кон-
курсов профессионального мастерства, демонстрационного экза-
мена, в 3 раза. 

Социально-экономические и образовательные эффекты от трех-
летней реализации Практики ярко проявились в итоговых показателях: 

- увеличение количества победителей и призеров конкурсов 
по профилю специальности и конкурсов профессионального мастер-
ства под руководством наставников из числа представителей опор-
ных работодателей: внутритехникумовский уровень – на 14%, реги-
ональный уровень – на 10%, федеральный уровень – на 12%; 
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- повышение среднего балла ГИА, включая демонстрацион-
ный экзамен, с 4,6 до 4,8; 

- рост показателя трудоустройства наставляемых в учреждения, 
подведомственные Управлению Судебного департамента в Воронеж-
ской области, Управлению Федеральной службы судебных приставов 
России по Воронежской области, Отделению социального фонда России 
по Воронежской области, без дополнительного адаптационного периода 
на 16,06% с 52,43% в 2020 г. до 68,49% в 2022 г. 

Руководство учреждений-работодателей подтверждает удо-
влетворенность качеством подготовки выпускников из числа участ-
ников целевой модели наставничества: количество положительных 
оценок по результатам опроса составило 93 % в 2022 г. По данным 
социологического мониторинга, 69 % выпускников техникума счи-
тают работу в государственных учреждениях регионального сектора 
экономики престижной в 2020 г., 88 % – 2022 г. 

Таким образом, положительная динамика достигнутых ре-
зультатов подтверждает отсутствие каких-либо рисков, возникаю-
щих при внедрении Практики, позволяет тиражировать Практику в 
других ПОО Воронежской области в соответствии с государствен-
ной политикой в области наставничества в образовательных органи-
зациях при реализации федеральных проектов в рамках нацпроекта 
«Образование»: «Современная школа», «Социальные лифты для 
каждого», «Социальная активность», «Цифровая образовательная 
среда», «Успех каждого ребенка», «Профессионалитет», «Молодые 
профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессио-
нального образования). 
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Одним из основных принципов дошкольного образования, 

обозначенных во ФГОС ДО, является приобщение воспитанников к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства путём формирования у них положительного отношения к миру, 

разным видам труда, другим людям и самому себе. Конечно, дети 
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дошкольного возраста ещё не могут в полной мере представить себе 

мир профессий и осознать их специфику, однако задачей ДОУ явля-

ется не выбор конкретного вида трудовой деятельности, а формиро-

вание соответствующих ценностных ориентаций, которые затем бу-

дут развиваться в системе непрерывного общего образования. 

Проблема профориентации в дошкольном возрасте в послед-

ние годы является достаточно популярной. Она рассматривается в 

трудах таких отечественных педагогов, как: Н.Е. Веракса, А.Н. Ве-

ракса, А.Г. Гогоберидзе Т.С. Комарова, В.П. Кондрашова, С.Ю. Ма-

нухина, О.В. Солнцева, Т.А. Шорыгина и других специалистов. 

По мнению специалистов, профориентационная работа с 

детьми должна начинаться как можно раньше. Этому способствуют, 

в частности, психологические особенности дошкольного возраста, в 

т.ч. эмоциональное восприятие окружающего мира, интерес к нему, 

пытливость. С.Е. Быков замечает: «… целью данного направления 

является развитие эмоционального отношения ребёнка к професси-

ональному миру» [1]. 

С.Ю. Манухина указывает, что знакомство дошкольников со 

специалистами из разных областей будет содействовать формирова-

нию их представлений о мире профессий (работы С.А. Козловой и 

А.Ш. Шахмановой, Д.Б. Эльконина), а ознакомление с содержанием 

профессий, особенностями трудовой деятельности их представите-

лей воспитывает уважение к труду в целом (В.И. Логинова, 

М.В. Крулехт) [4]. В основном авторы предлагают знакомить до-

школьников с миром профессий по принципу «от близкого к далё-

кому», т.е. дети узнают о профессиях воспитателя, помощника вос-

питателя, медицинской сестры, повара, а также труде родителей. 

Представления, полученные дошкольниками, отражаются в сю-

жетно-ролевых играх, беседах, в продуктивной деятельности. Про-

блемой в данном случае является то, что взрослые не всегда следят 

за развитием способностей ребёнка, его игрой и руководствуются 

прежде всего своим мнением по поводу его профессиональной ори-

ентации. Н.Е. Веракса и А.Н. Веракса прежде всего рекомендуют 

знакомить детей с видами труда, наиболее распространёнными в ме-

сте проживания, чтобы иметь возможность наглядно продемонстри-

ровать дошкольникам соответствующие виды деятельности. 
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И.И. Гончарова и М.И. Васильева отмечают, что задачей ран-

ней профориентации является общее информирование и это предпо-

лагает «сбор обобщённых данных о мире профессий на основе по-

лученных знаний от референтных взрослых или общества в целом» 

[2]. При этом дети внимательно прислушиваются к мнению окружа-

ющих и их оценке тех или иных профессий, задают много вопросов 

об интересующих видах деятельности. 

Дошкольное детство является первым этапом системы про-

фессионального самоопределения, содержание которого можно оха-

рактеризовать как «допрофессиональное самоопределение», что 

предполагает «организацию работы по ознакомлению детей с тру-

дом как видом деятельности, имеющим свои компоненты, развитие 

у ребёнка внутренней готовности осознанно и самостоятельно кон-

струировать, а затем и реализовывать свой путь профессионального 

становления» [3]. Поэтому одной из приоритетных задач ДОУ явля-

ется организация систематической профориентационной работы с 

детьми на протяжении всего дошкольного детства. 

Психологи отмечают, что современные дошкольники карди-

нально отличаются по своим психологическим особенностям от де-

тей того же возраста предыдущих десятилетий. Их психика развива-

ется более интенсивно, к ним предъявляются более высокие требо-

вания, темп обучения также постоянно возрастает. Поэтому специа-

листы считают, что одной из главных задач ДОУ является формиро-

вание так называемых «надпрофессиональных навыков», под кото-

рыми понимается набор компетенций, позволяющих будущим спе-

циалистам работать эффективнее и сохранять востребованность 

(коммуникация, кооперация, креативность, аналитическое мышле-

ние, предприимчивость, самоорганизация). 

Среди конкретных методов, используемых в работе по ранней 

профориентации дошкольников, наиболее популярными являются 

традиционные: организация различной групповой деятельности 

(ознакомительные рассказы, беседы, рисование, лепка, конструиро-

вание на соответствующие темы). Кроме того, часто используются в 

целях профориентации экскурсии, прогулки, сюжетно-ролевые 

игры, костюмированные праздники, театрализованные постановки. 

Создание соответствующей развивающей предметно-простран-
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ственной среды также способствует решению различных профори-

ентационных задач. Так, например, в нашем ДОУ планируется со-

здание РППС «Лаборатория профессий», в которой дети могут не 

только получить общую информацию о профессиях, но и поиграть, 

а также поэкспериментировать. Необходимым оборудованием явля-

ются кейс-ячейки разных профессий, в которых находятся пособия, 

дидактические игры, муляжи, а также «Напольные ширмы» с изоб-

ражением деятельности взрослых. Главный принцип организации 

деятельности детей в подобных «лабораториях» – свобода действий 

и возможность менять среду по своему выбору. 

Также предлагаются различные формы работы с родителями. 

Например, посещение (очно или в онлайн формате) места их работы, 

что позволяет реализовать принцип наглядности. Также с помощью 

воспитателей родители могут подготовить рассказ о своей профес-

сии, снабдив его видеоматериалами или фотографиями. Подобные 

мероприятия способствуют развитию коммуникативных навыков, 

кооперации, сотрудничества. 

Кроме того, в качестве метода профориентации всё чаще ис-

пользуется проектный, который полностью отвечает требованиям 

ФГОС дошкольного образования как средство, обеспечивающее 

развитие индивидуальности и инициативы. Например, И.И. Гонча-

рова и М.И. Васильева предлагают дошкольникам цикл проектов, 

позволяющих вырабатывать необходимые в любых современных 

профессиях навыки и отмечают, что «проектная деятельность со-

здаёт условия для развития ребенка как субъекта деятельности» [2]. 

Для погружения дошкольников в профессиональную среду необхо-

дим цикл проектов, каждый из которых направлен на выработку со-

ответствующего навыка и получение знаний. В качестве проекта, 

позволяющего развивать креативность и аналитическое мышление, 

авторы предлагают «Курс на Марс», в котором дети должны пред-

ставить себя первыми покорителями планеты и сконструировать ра-

кету для полёта. 

Мы считаем, что весьма полезным является проведение твор-

ческих конкурсов на профориентационную тематику. Например, в 

нашем дошкольном учреждении мы организовываем и проводим со-

стязание рисунков на тему «Профессии моих родителей» (братьев, 

сестёр, родственников, если ребёнку интересна какая-то из них). 
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Также в этом году нами проводился конкурс на создание книг из 

фетра на тему различных профессий. Перед проведением конкурса 

наши воспитатели провели мастер-класс для детей и родителей 

«Мягкая книжка». 

Конечно, есть в нашем учреждении и традиционный настен-

ный стенд «Мир профессий – такой увлекательный МИР!», который 

систематически обновляется. Также полезным в плане знакомства с 

профессиями является создание видеотеки, т.к. не со всеми видами 

деятельности дети могут познакомиться воочию (в т.ч. мы исполь-

зуем виртуальные экскурсии на предприятия). 

В нашем ДОУ также используется такой популярный сейчас 

метод как создание лэпбука. С помощью него можно решить сразу 

много задач: познавательных, воспитательных и развивающих. Дан-

ный метод интересен своей универсальностью: он служит для орга-

низации учебной деятельности (презентация и закрепление знаний), 

в качестве одной из форм деятельности на индивидуальных и груп-

повых занятиях, а также в свободной и самостоятельной детской де-

ятельности. 

В рамках нашей профориентационной работы мы создаём раз-

личные лэпбуки, как на общие темы, так и посвящённые отдельным 

профессиям. Например, лэпбук «Все профессии нужны, все профес-

сии важны» включает в себя альбом со стихотворениями и картин-

ками о разных профессиях, картотеку загадок, пословиц и крылатых 

выражений на данную тематику, различные игры («Профессиональ-

ное лото», «Кому какая одежда необходима», «Собери картинку» и 

т.п.), а также традиционные и любимые детьми раскраски. Наши 

лэпбуки мы каждый год представляем на конкурс «Азбука профес-

сий», который проводит Борисоглебский филиал Воронежского гос-

ударственного университета. 

После первого этапа нашей профориентационной работы, ко-

торый включал традиционные методы и формы работы с детьми, мы 

решили провести диагностическое исследование. Задачами явля-

лись: выяснение степени осведомлённости дошкольников о профес-

сиональном мире, соответствующих личностных качеств, а также 

интересов и способностей в той или иной области для разработки 

дальнейшего плана профориентационной работы. Среди популяр-

ных тестовых методик, служащих для реализации данных задач, 
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можно выделить: профориентационный опросник (автор Е.И. Кли-

мов), «Представления о труде взрослых» (авторы Г.А. Урунтаева и 

Т.И. Гризик), «Что такое профессия» (Е.И. Медвецкая), опросник 

«Профессиональная деятельность взрослых» (Л.В. Куцакова). 

Также используются проективные методики, например, «Неокон-

ченные предложения», позволяющие в непринуждённой форме по-

лучить ответы детей на любые интересующие темы. 

Так, например, в нашем ДОУ для выяснения уровня осведом-

лённости детей о мире профессий и их предпочтениях мы использо-

вали такие методы, как тестирование и беседа. Сначала в беседе с 

дошкольниками мы выяснили, что большинство детей (65%) имеет 

достаточно знаний о мире профессий, среди которых были выде-

лены 10, наиболее часто встречающихся (врач, учитель, воспита-

тель, няня, юрист, продавец, водитель, полицейский, строитель, бло-

гер), большинство из которых являются родами занятий родителей. 

Интересно, что профессия «блогер» была названа многими детьми 

как предпочитаемая в будущем. Причиной такого выбора был высо-

кий уровень заработка. 

Детский вариант опросника Е.И. Климова (ДДО) позволил 

нам выявить ценностное отношение к определённым типам профес-

сий. В результате обследования детей средней группы мы выяснили, 

что преобладающими типами профессий испытуемых дошкольни-

ков являются «человек – человек» (25%), а также «человек – при-

рода» (32%). 

Также для диагностики характера представлений дошкольни-

ков о труде взрослых и отношения к нему мы использовали мето-

дику Г.А. Урунтаевой и Т.И. Гризик «Представления о труде взрос-

лых». Анализ результатов показал в основном высокий уровень зна-

ний детей о труде взрослых (60%). Они содержательно и последова-

тельно характеризуют процесс, описывают орудия труда, действия 

и внешний вид представителей данных профессий, проявляют яркие 

эмоции в беседе, активно жестикулируют, изображая их представи-

телей, мимика также активно выражена. 

Однако среди испытуемых дошкольников были выявлены 

дети, которые характеризуются средним и низким уровнем осведом-

лённости о мире профессий и соответствующим отношением к ним. 

Они недостаточно полно и содержательно представляют себе не 
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только различные виды деятельности взрослых, но и имеют смутные 

впечатления об орудиях труда, трудовых действиях, результатах. Их 

рассказы эмоционально бедны, мимика и жестикуляция не выра-

жены. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

углубления и расширения профриентационной работы, привлечения 

новых методов и средств для решения задач формирования у до-

школьников более глубоких представлений о мире профессий, про-

гнозирования своей будущей деятельности, а также позитивного и 

уважительного отношения к труду. 
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Аннотация. В статье говорится о том, что обучение представителей 

поколения Z представляет собой сложную проблему, поскольку традици-

онная педагогическая практика не учитывает особенности мозаичного 

мышления и зрительного восприятия. Основанием для такого переосмыс-

ления являются когнитивные и психоэмоциональные особенности поколе-

ния Z, которые педагог должен воспринимать как данность. Современные 

научные разработки позволяют объяснить причины и сущность особенно-

стей поколения Z. Они позволяют учителю не переучивать учащихся, а са-

мому осваивать их навыки и речевые компетенции в комфортной пси-

хоэмоциональной обстановке. 
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Знание языка необходимо для того, чтобы быть экспертом в 

любой деятельности, будь то наука или бизнес. Высококлассный 

специалист обязан представлять результаты своей работы на доско-

нальном знании языка. А если говорить о речевой культуре, то это 

может быть его родной язык или второстепенный язык (например, 

деловой язык). Так или иначе, выпускник учебного заведения дол-

жен владеть аспектами речевой культуры (нормативный, коммуни-

кативный и этический). Сложность проблемы в том, что нет и не мо-

жет быть раз и навсегда принятых приемов и методов достижения 

этой цели. Конечно, есть классические приемы, призванные помочь 

каждому стать хорошим оратором. Но необходимо проводить стро-

гий отбор тех, которые будут наиболее продуктивны для данной об-

ласти, и учитывать психоэмоциональные и когнитивные особенно-

сти. На последних мы хотели бы остановиться. 

Это особенно важно, так как мы можем изучать «Поколение 

Z». Поколение не похоже на нас в образе мышления, восприятия 

мира, отношения к жизни» [4, c. 201]. То, что мы называем «мозаич-

ным мышлением», зрительным восприятием, приравнивая его к по-

верхностному восприятию информации и характеризуя как недоста-

ток, отклонение от нормы, для поколения Z является нормой. Эта 

норма возникла из меняющихся условий существования и ритма 

жизни, «что меняется в ребенке под влиянием социальных и куль-

турных сдвигов» [9, c. 382]. 

В настоящее время (так называемое поколение Z), характери-

зуется специфическими чертами. Во-первых, исследователи выде-

ляют мозаичное мышление «клиповое мышление» как основную ко-

гнитивную особенность их восприятия [5, c. 10]. По мнению А.Л. 

Крайнова «клиповое мышление рассматривается как продукт куль-

туры массового общества и глобальной информатизации» [6, c. 63]. 

Во-вторых, преобладание зрительного восприятия у представителей 

этого поколения становится основанием для пересмотра требований 

к правильной речи. 

При изучении речевой культуры необходимо сформировать 

речевую компетенцию и лингвистическую деятельность. Суще-

ствуют предписывающие, коммуникативные и этические аспекты, 



Вестник ВИРО. Выпуск 11 

148 

которые обеспечивают наибольшее понимание, общение, коррект-

ность и вежливость. Есть и особенности восприятия, которые, как 

правило, нивелируются профессиональными навыками и речевыми 

[5, c. 25]. Студенты абсолютно уверены в том, что владеют русским 

языком в объеме, достаточном для любой деятельности: учебы, 

научной сферы, профессиональной, социальной беседы, творческой 

работы и т.д. 

Таким образом, вопрос исследования состоит в том, как акцен-

тировать внимание студентов на культуре речи в условиях их пси-

хоэмоциональной и познавательной специфики. Возможно ли ис-

пользование традиционных методов обучения русской речевой 

культуре при обучении студентов поколения Z? Как добиться того, 

чтобы обучающиеся уделяли особое внимание нормативной стороне 

культуры речи? 

При изучении русской речевой культуры мы включаем специ-

альный курс, учитывая псевдоуверенность студентов в своей абсо-

лютной речевой компетенции и преобладающие особенности зри-

тельного восприятия, и некоторую неспособность удерживать вни-

мание на длинных текстах длительное время. Обозначенные приемы 

хорошо проводить среди обучающихся негуманитарных специаль-

ностей [2, c. 256]. 

Для отслеживания когнитивной и эмоциональной обратной 

связи при восприятии дефектных текстов и продуцировании ответ-

ных текстов (написание эссе, формулировка вопроса и ответ на во-

прос, составление структурной аннотации и т. д.) используются сле-

дующие методы исследования – как осознанность, так и технику ко-

ротких выборок. 

Как мы уже отмечали ранее, есть три основных аспекта изуче-

ния русского языка и культуры речи. Было бы достаточно удобно 

проводить обучение, последовательно, дополняя знания по норма-

тивному понятию – всей совокупности общеязыковых средств и пра-

вил от фонетики до стилистики и сведениями о речевых характери-

стиках [10, c. 28]. Сегодня практически невозможно предложить та-

кой элемент учебной информации, как характеристика стиля в сово-

купности собственно лингвистических и экстралингвистических 

факторов. Но если взять этическую составляющую, формирующую 

правила речевого поведения в конкретных ситуациях, то мы можем 
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представляем их в виде коротких рассказов, неких сценариев о рече-

вом этикете, реализованных в исторически сложившихся устойчи-

вых языковых моделях [6, c. 264]. Кроме того, мозаичное мышление 

заставляет обучающегося воспринимать жизнь не как целое, а как 

последовательность отдельных событий, что позволяет выделять 

наиболее важные составляющие этой ситуации и играть с ее поня-

тиями. Какими понятиями, речевыми? 

Когда акт общения назван и его основные элементы выяснены, 

пора поставить вопрос о том, чтобы получить схему их отношений, 

определить семантическую сочетаемость и лексическую валентность 

между словами, которыми обучающиеся намерены описать этот акт и 

его элементы. Так мы формируем навык, необходимый в условиях 

преимущественно зрительного восприятия, – навык «схватывания» 

для грамматического построения фразы. Дело в том, что поколение с 

«мозаичным мышлением» характеризуется лояльностью к речевым и 

логическим ошибкам. В целом, учащиеся не считают это значение 

фундаментальным, нарушают семантическую сочетаемость слов, иг-

норируют необходимые вспомогательные термины, предложения или 

любые слова-связки, поддерживающие связность повествования. Ос-

новная причина этого в том, что учащиеся явно не определяют такие 

ошибки, им надо этому учиться [1, c. 80]. 

Необходимо использовать такую особенность их «мозаичного 

мышления», как быстрота реакции и умение решать несколько задач 

одновременно, развивать способность к структурно-грамматиче-

скому сканированию текста для выявления ошибок. Если научить 

учащегося при первоначальном зрительном контакте с текстом вы-

делять в нем ключевые слова, то можно заставить его понимание ра-

ботать с анализом этих минимальных структур, переключая его вни-

мание на каждую из них [2, c. 254]. Целью данного упражнения яв-

ляется закрепление речевых и грамматических моделей, схем и кон-

струкций. При выполнении этих упражнений удобно начинать с ре-

кламных и коротких публицистических текстов, в которых встреча-

ются нарушения лексической и грамматической сочетаемости. 

Но необходимо соблюдать баланс и помочь учащемуся пра-

вильно распределить внимание между восприятием смысловых и 

структурных ключевых слов. Со временем можно переходить к ра-
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боте с более длинными текстами, но для этого их тоже придется раз-

делить на значимые фрагменты [6, c. 27]. Иногда стоит прекратить 

дидактический подход к анализу текста и предложить обучающе-

муся представить текст как зрительный образ, как картинку, чтобы 

они могли закрепить соотношение между вербальным и невербаль-

ным изложением. Как показывает опыт, учащиеся с удовольствием 

включаются в такую игру – «найди ошибку» (это и является для них 

сложностью). На продвинутом этапе можно предложить «дефект-

ные тексты», которые необходимо доработать и переписать. Основ-

ная задача в этом виде упражнений – максимально приблизить идею 

текста (как при традиционном письменном воспроизведении) и ис-

править все структурные и стилистические недостатки. 

Обучающиеся поколения Z, как правило, подвержены манипу-

ляциям, в том числе используемым в рекламе; их низкоуровневое чув-

ство эмпатии затрудняет выражение собственного мнения, если они 

еще не имели опыта, поэтому учитель должен быть внимательным и 

максимально корректным, предлагая обучающимся оценочное мне-

ние [6, c. 25]. Сниженная способность к концентрации внимания спо-

собствует тому, что на этапе вербализации мыслей словами он утра-

чивает способ мышления и переходит к линейному представлению, 

когда выбор каждого последующего слова во многом зависит от пред-

шествующего слова, а не от глубоких синтаксических структур. Уча-

щийся как бы пропускает стадию перехода от внутренней речи к вер-

бализации, а трансформация внутренних субъективных значений в 

систему внешних оказывается деформированной. 

Следовательно, необходимо использовать практику поиска 

ошибок в формально-логической структуре текстов и их фрагмен-

тов. С данным случаем хорошо справляется презентация, которая 

формирует у поколения Z умение использовать особенности моза-

ичного мышления как преимущества, а не недостатки. Кроме того, 

подача такой работы в виде игры создает благоприятную психоэмо-

циональную атмосферу во время обучения и не вызывает отрица-

тельных эмоций, даже если обучающийся не справляется с зада-

нием. Тогда он воспринимает это как временное несчастье, и азарт-

ные игры позволяют ему двигаться дальше в приобретении полез-

ного навыка. 
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Следует отметить, что данная форма работы с обучающимися 

не является панацеей от зрительного восприятия, так как ученики 

устают даже от игры. Это связано с тем, что они легко отвлекаются 

и быстро утомляются от любого монотонного занятия, даже если это 

игра. Всегда нужно менять правила. Поэтому эффективными будут 

упражнения на реакцию, которые поддерживают их специфику мо-

заичного мышления. Это может быть решение простых тестов, ко-

торые можно упростить и усложнить, изменив тематически или 

структурно правила игры. Также сюда могут подойти упражнения 

такого типа, которые каждому ученику представят себя в роли как 

публичного человека, как неординарную личность. Кроме того, дан-

ные упражнения помогут узнать что-то о других членах группы. Та-

кое задание провоцирует обучающегося на размышления сразу в не-

скольких направлениях. Он использует такую особенность мозаич-

ного мышления, как многоканальность восприятия и способность 

решать несколько задач одновременно [4, c. 209]. 

Задача состоит в том, чтобы на основе предложенной поверх-

ностно-синтаксической структуры сформировать речевое высказы-

вание, для реализации которого сформированы глубинно-синтакси-

ческие структуры. Но это условие нарушается тем, что учитель до-

бавляет элементы структуры поверхности последовательно. То есть 

учащийся еще не знает окончательного оформления всего текста в 

начале речевого произведения. 

Нередко на этом этапе могут возникать ошибки в соотноше-

нии поверхностной синтаксической структуры с ее внутренней ор-

ганизацией – такой «обратный путь» речеобразования может вызы-

вать затруднения [8, c. 29]. Например, «Я люблю гулять, потому что 

это весело – это неплохо, а спать я люблю, потому что не высыпа-

юсь». Предложение уже содержит логическую ошибку, на которую 

потом, подводя итоги задания, надо указать всем ученикам. Как пра-

вило, к этому моменту они плохо помнят, что говорили другие, по-

этому не нужно опасаться, что допустившие ошибку могут оказаться 

в центре внимания аудитории. Но есть и третий этап задания, когда 

нужно повторить фразу первых двух этапов и распространить ее 

дальше с помощью слова «хотя». 
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Эта ситуация связана не только со сложностью удержания в 

памяти последовательности речевых элементов, но и с непонима-

нием смысла, вносимым с помощью союза «хотя». И на это тоже 

нужно обращать внимание. Основные ошибки на этом этапе: дефор-

мация логической основы утверждения. «Я люблю весну, потому 

что скоро будет лето, хотя я не люблю жару; нарушив последова-

тельность изложения темы я люблю гулять, потому что это весело». 

Тем не менее, иногда мне становится грустно – здесь неясно, к чему 

относится последняя часть утверждения – что я люблю гулять и гру-

стить или что, когда мне грустно, я не люблю гулять; внутренняя 

противоречивость «мне нравятся цветы, потому что они красивые, 

хотя я не люблю кактусы» и другие. 

Можно выбрать другую фразу, которую продолжат участники 

игры, например, «Я хочу…», «Я ненавижу…», «Я счастлив...», «Я рас-

строен...», «Я опечален...» и т. д. На следующем этапе можно использо-

вать «Говорят, что…, и я согласен (не согласен) с тем…, но в то же 

время…». Как правило, наиболее сложными являются рефлексивные 

высказывания «Я думаю…». Задание можно разнообразить, позволив 

участникам персонализировать способ словесной подачи фразы 

(например, вместо «мне нравится...» – «мне интересно...», «это достав-

ляет мне удовольствие, радость...»; вместо «Я думаю...» – «Я склонен 

считать...», «Я знаю...», «Я думаю...» и т.д.) [7, c. 34] 

Разберем задачу подробнее. На первом этапе акцент с соб-

ственно речевого оформления смещается в сторону психоэмоцио-

нальной сферы, заставляя учащихся размышлять и отражать свое 

эмоциональное отношение к предмету. Сложность их психологиче-

ского движения уравновешивается простотой условий вербализа-

ции. Необходимо назвать фрагмент действительности, который вы-

зывает у учащегося положительные или отрицательные эмоции. Как 

правило, с этим этапом справляются все, иногда возникают трудно-

сти у тех обучающихся, которым важно одобрение коллектива, и 

они боятся показаться либо неоригинальными, либо, смешными. По-

давляющее большинство представителей поколения Z проходят пер-

вый этап задания. 

Второй этап заставляет учащегося сконцентрироваться на за-

явленном образе и углубить его осмысление. Учащийся должен со-
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отнести субъективные впечатления, ассоциативные образы, возни-

кающие при назывании триггерного слова, с его объективными ха-

рактеристиками, которые он должен назвать и установить в соответ-

ствующую синтаксическую структуру. 

Сложность этого этапа заключается в том, что первый этап 

оперирует отдельными экземплярами предметного, сознательного 

опыта, а на втором этапе вынуждает учащегося объяснять их (что 

совсем не просто). 

Третий этап задания призван привести сознание учащегося к 

осмыслению не столько эмоционального отношения, сколько пра-

вил лексического сочетания слов, грамматического строя фразы и 

связности текста. 

Знание процессов речеобразования и учет особенностей моза-

ичного мышления помогает учителю и ученику иметь «взаимную 

понятность». А «одним из важных профессиональных качеств, ко-

торым должен обладать любой педагог, является культура собствен-

ной речи» [1, c. 80] Педагог, имеющий богатый опыт рефлексии на 

любом из этапов речеобразования, может приблизиться к понима-

нию ученика поколения Z и показать ему пути и методы «прируче-

ния» культуры речи в ее состоянии, обусловленной и развиваемой 

для реализации особенностей формально-логического и аналитиче-

ского мышления. 

Можно сказать, что преобладание мозаичного мышления и 

зрительного восприятия стало своего рода преимуществом для уча-

щихся поколения Z. Считается, что «мозаичное мышление» предпо-

лагает способность схватывать мир в его полноте и целостности. 

Все виды знаний – это познания, которые человек получает в 

результате активного отражения и идеализации действительности. 

И это знание опосредовано информационным представлением о нем 

сейчас. Постоянное стремление поколения Z охватить как можно 

больше информации любого рода в данном случае можно рассмат-

ривать как способ получения этих самых знаний, подобно киту, 

фильтрующему океанскую воду и извлекающему из нее планктон 

[12, c. 389]. Наша задача – помочь поколению сформировать этот 

фильтр, тот китовый ус, который поможет, даже потребляя объемы 

информации, отделить знания от информационного шума. 
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И в этом неоценима роль обучения русскому языку и культуре 

речи, прежде всего, благодаря способности языка не только быть ин-

струментом описания каких-либо элементов реального мира, но и вы-

полнять металингвистическую функцию. Язык предстает как самоис-

целяющий, самосовершенствующийся инструмент, но важны и свой-

ства речи, проявляющиеся в риторическом триединстве этоса, логоса 

и пафоса, которые позволяют человеку преобразовывать мир. Дости-

жения человеческого разума, творческие прозрения и духовное по-

стижение, глубокие чувства и яркие эмоции недоступны человече-

ству, если они не выражены ясным, простым и образным языком. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается сущность педаго-

гической поддержки и уточняется её значение применительно к дошколь-

ному возрасту и использованию воспитателями в образовательном про-

цессе дошкольных образовательных организаций. Приводится сравнитель-

ный анализ понимания педагогической поддержки в разных странах. Пока-

заны наиболее интересные и значимые результаты международных проек-

тов. Гипотезой исследования служит предположение о том, что комплекс-

ное и систематическое использование воспитателями детского сада суще-

ствующих тактик педагогической поддержки способствует формированию 

у дошкольников умений оказывать помощь другим и принимать помощь от 

взрослых и ровесников. Целью исследования является определение резуль-

тативности использования педагогической поддержки в игровой деятель-

ности детей для формирования умений заботиться, о себе и о других. Вы-

делены принципы педагогической поддержки дошкольников: безусловное 

принятие, диалоговое общение, уважение, ожидание успеха, признание 

права ребенка на свободу поступка, поощрение. 

Ключевые слова: дошкольное образование; образовательный про-

цесс; помощь; принцип; педагогическая поддержка; забота. 
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Annotation. This article deals with the essence of the pedagogical sup-

port and specifies its importance for preschool age children and its usefulness to 

kindergarten teachers during educational process. A comparative analysis of the 

conception of the pedagogical support in different countries is given. The article 

shows the most significant and interesting results of the international projects. 

The hypothesis of the study is the assumption that complex and systematic use 

of the existing pedagogical support tactics by kindergarten teachers contributes 

to the development of the ability to help others and to receive help from adults 

and peers. The purpose of the study is to determine the effectiveness of using 

pedagogical support during play activities for the development of the ability to 

take care of yourself and others. The principles of pedagogical support for pre-

schoolers are singled out: unconditional acceptance, dialogue, respect, expecta-

tion of success, recognition of the right of the child to freedom of action, encour-

agement. 

Keyword: preschool education; educational process; help; principle; ped-

agogical support; care. 

 

Идея оказания помощи ребёнку в процессе воспитания появи-

лась ещё в работах И.Г. Песталлоцци, в научных трудах основопо-

ложника русской педагогической науки К.Д. Ушинского и осново-

положника отечественной педагогической психологии, педагога и 

психолога П.Ф. Каптерева как помощь в избавлении ребенка от 

страха. 

В 90-е годы О.С. Газманом в рамках педагогики свободы в об-

разовательную практику было введенное понятие «свободоспособ-
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ность». Влияние педагогической поддержки на развитие субъектно-

сти и свободоспособности ребёнка, получило продолжение в научных 

трудах Н.Н. Михайловой. Педагогическая поддержка определяется 

автором как «предмет деятельности педагога», позволяющий ребенку 

занять субъектную позицию в ситуации, где он имеет собственный 

интерес. Разработаны также направления (компоненты) педагогиче-

ской поддержки в образовании, которые регламентируют профессио-

нальную деятельность педагога. Для нашего исследования педагоги-

ческой поддержки в детском саду представляет интерес организация 

в пределах предметно пространственной среды ДОО рефлексивного 

пространства «как условия для самопознания ребенком себя с пози-

ции субъекта, реализующего собственные интересы» [4]. 

Н.Б. Крылова рассматривает поддержку как «мягкую» педаго-

гическую технологию, «как способ индивидуальной работы, базиру-

ющийся на диалоге с ребенком» [3], которые могут быть реализо-

ваны в специальной педагогике, педагогике поддержки, включаю-

щей содержание «понимающей» педагогики и педагогики «глубин-

ного общения». 

В нашем исследовании педагогическая поддержка в детском 

саду – это воспитательная деятельность педагогических работников, 

направленная на оказание помощи ребенку в процессе его самореа-

лизации и утверждении в собственных силах. 

Н.Н. Михайлова и С.М. Юсфин поделились результатами уча-

стия в международном проекте «ТРИО» по исследованию понима-

ния личностно ориентированного подхода в образовании разных 

стан: России, Нидерландов, США и Великобритании. Выводы, сде-

ланные на основе кроскультурного сравнения деятельности педаго-

гов в разных странах, позволили российским участникам «осознать 

значение и место педагогической поддержки для нашего образова-

ния», иначе взглянуть на образовательный процесс через «педагоги-

ческую поддержку как инновационный принцип организации педа-

гогической деятельности» [5]. Исследование показало, что дети во 

всех странах, участвующих в проекте, в определенный возрастной 

период испытывают одни и те же проблемы, решаются которые раз-

ными способами, традиционными для культуры конкретной страны. 

Так, для западных стран характерно открытое обращение к про-
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блеме ребенка, что оказалось сложным для российской системы об-

разования. Необходимость не скрывать и не замалчивать проблемы 

сегодня активно провозглашается в наших образовательных органи-

зациях, и постепенно становится нормой. Мы считаем, что в отличие 

от школы детский сад с введением требований ФГОС ДО в образо-

вательную практику и включением родителей дошкольников в 

число участников воспитательного процесса становится открытой 

системой, поэтому вполне реально исследовать эту проблему в до-

школьных образовательных организациях. Открытость рассматри-

ваем как необходимое педагогическое условие реализации педаго-

гической поддержки, важное для воспитателя, стремящегося разо-

браться в проблемах ребенка. 

Участник проекта из США, профессор Нел Ноддингс выдви-

гает одну из важнейших задач педагогической поддержки – научить 

ребёнка заботится и принимать заботу. Наблюдая за действиями де-

тей в ролевых и ситуационных играх (семья, улица, мой огород, 

одень куклу, помоги зайке и другие), воспитатели отмечают, что за-

боту о других в игре демонстрируют 63,4% детей, заботу о себе – 23, 

3%, и дети практически не хотят принимать помощь других или про-

сить о помощи. Для выравнивания баланса в каждой игровой ситуа-

ции детям предлагалось установить: как помочь другим, не навредив 

себе самому? Какие правила личной гигиены и безопасности надо 

помнить и применять всегда, испытывая при этом положительные 

эмоции? Системная работа в этом направлении позволила увеличить 

число детей, проявляющих заботу о себе до 47,8%. Продолжается 

исследование в части создания условий для формирования умений 

просить о помощи и принимать помощь. 

Ученые указывают принципы и нормы педагогической под-

держки, которые содержательно близки и должны присутствовать в 

профессиональной позиции воспитателя: 

«1. Любовь к ребенку и, как следствие, – безусловное приня-

тие его как личности, душевная теплота, отзывчивость, умение ви-

деть и слышать, сопереживание, милосердие, терпимость и терпе-

ние, умение прощать. 

2. Приверженность диалоговым формам общения с детьми, 

умение с ними говорить по-товарищески (без сюсюканья и без пани-

братства), умение слушать, слышать и услышать. 
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3. Уважение достоинства и доверие, вера в миссию каждого 

ребенка, понимание его интересов, ожиданий и устремлений. 

4. Ожидание успеха в решении проблемы, готовность оказать 

содействие и прямую помощь при решении проблемы, отказ от 

субъективных оценок и выводов. 

5. Признание права ребенка на свободу поступка, выбора, са-

мовыражения; признание воли ребенка и его права на собственное 

волеизъявление (право на «хочу» и «не хочу»). 

6. Поощрение и одобрение самостоятельности, независимости 

и уверенности в его сильных сторонах, стимулирование самоана-

лиза; признание равноправия ребенка в диалоге и решении собствен-

ной проблемы. 

7. Умение быть товарищем для ребенка, готовность и способ-

ность быть на стороне ребенка (выступая в качестве символического 

защитника и адвоката), готовность ничего не требовать взамен. 

8. Собственный самоанализ, постоянный самоконтроль и спо-

собность изменить позицию и оценку/самооценку» [1, 2, 3]. 

Анализ анкетирования на курсах повышения квалификации в 

ВИРО им. Н.Ф. Бунакова педагогов ДОУ (64 человека), работающих 

в старшей и подготовительной группах детского сада, позволило вы-

явить отношение воспитателей к педагогической поддержке и прин-

ципам, на которые они готовы опираться. Большая часть педагогов 

ДОУ (72,3%) считают наиболее приемлемыми для использования в 

своей работе первые три принципа, 27,7% опрошенных считают, что 

целесообразно учитывать все перечисленные принципы, большин-

ство из которых отражены в квалификационных требованиях к пе-

дагогам ДОО. 

Для достижения положительных результатов в исследовании 

используется методика педагогической поддержки, которая нашла 

отражение в тактиках, разработанных в трудах Н.Н. Михайлова, 

С.М. Юсфин. Тактика понимается учеными как осознанная, поша-

говая деятельность педагога и ребёнка, позволяющая решать страте-

гические задачи собственного развития. 

Таким образом, системное использование детских игр и игро-

вых ситуаций в образовательном процессе позволяет воспитателям 

ДОО оказывать детям необходимую педагогическую поддержку с це-

лью их всестороннего развития, сохранения и укрепления здоровья. 
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Чаще всего такая помощь ребёнку в его восприятии себя про-

исходит на уровне естественных человеческих отношений, в ряде 

случаев, когда наблюдаются проблемы в развитии, необходима спе-

циально организованная поддержка ребенка в разных видах детской 

деятельности, которую могут оказывать систематично и последова-

тельно родители и воспитатели детского сада. С учетом индивиду-

альности ребенка педагогическая поддержка имеет свои особенно-

сти или каждому ребенку требуется своя поддержка. 
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Приохотить ребёнка к учению – гораздо 

более достойная задача, чем приневолить. 

К.Д. Ушинский 

 

В соответствии с современными тенденциями развития обра-

зования происходят изменения как в содержании, так и в способах 

организации образовательной деятельности. К трендам современ-

ного образования можно отнести: обучение в неформальной обста-

новке (Сo-working), персонализацию, сетевое образование, измене-

ние роли преподавателя и чат-ботов. Это не только расширенное ис-

пользование цифровых форматов, но и усиленное внимание к пси-

хологическому благополучию и социальному взаимодействию [2]. 

Практика показала, что образовательное событие можно также рас-

сматривать не только как формат совместных действий, но и как 

один из современных способов повышения эффективности учебной 

и воспитательной деятельности. Это такая форма организации дея-

тельности взрослых и детей, которая позволяет выйти за рамки при-

вычного уклада образовательной жизни и предоставить возмож-

ность для участников проявить себя в разных ролях и с разных по-

зиций. Источником знаний является среда и, одновременно, она же 

способствует организации различных форм индивидуальной работы 

учеников [1]. Образовательные события различаются по типу сю-

жета и продолжительности, по привязке к календарю по способу ор-

ганизации и т. д. 

В нашей школе стало традицией один раз в год погружаться в 

образовательное событие. Оно всегда посвящено чему-то важному. Вся 

школа, дети и взрослые, включая родителей, играют, танцуют, пишут 

сценарии и при этом получают знания, осваивают что-то новое. 

Так в 2018 г. мы отправились в экспедицию с героями романа 

Жюля Верна «Дети капитана Гранта» в рамках образовательного со-

бытия, посвященного юбилею писателя и книги. От театральной по-

становки, согласно путевым листам, обучающиеся путешествовали, 

погружаясь в разные события. Они старались помочь героям соста-

вить утраченный текст, а на самом деле: изучали географию, астро-

номию, этническую культуру, лингвистику. 

В 2019 г. образовательное событие было приурочено к 75-ле-

тию освобождения г. Воронежа. К героическим страницам тех собы-

тий помогли прикоснуться интегрированные занятия по биологии и 



Качество учебно-воспитательного процесса 

163 

ОБЖ, литературе и иностранным языкам, истории и краеведению, 

математики и искусству. Мы вспоминали героев фронта и тыла, пи-

сали письма треугольники, «спасали» раненых, исполняли песни во-

енных лет, а также пополнили экспонаты школьного музея. 

В 2021 г., разрабатывая образовательное событие, посвящён-

ное 60-летию полета Ю. Гагарина в космос, к нам пришло осознание 

технологичности процесса. Преображается образовательная среда, 

расписание позволяет сделать ребёнку свой образовательный марш-

рут, проявить себя в разных видах деятельности, осознать себя зна-

чимой частью целого (группы, события). В рамках общей темы «Мы 

– дети Галактики» дети увлеченно изучали конусы, цилиндры, де-

лали расчёты по строительству космических кораблей, неподдель-

ный интерес вызвали состав и технология приготовления питания 

для космонавтов, благо рынок позволяет даже попробовать что-то 

на вкус. Где, как не в этот день, была возможность поговорить о про-

фессиях, а самое главное, о готовности и предрасположенности к 

ним. Длительное время привлекали внимание школьных телезрите-

лей видеоролики по представлению своих открытых в этот день фан-

тастических планет. 

В 2022 г. было организовано образовательное событие «Мно-

гонациональная Россия: народы большой страны», приуроченное к 

году культурного наследия и столетию образования СССР. Педаго-

гами школы были разработаны сценарии линейки открытия, фести-

валя закрытия и внеурочных занятий. В методическую копилку пе-

дагогов, в облачном хранилище, к каждому занятию вошли разрабо-

танные приложения в виде презентаций, видеофрагментов, музы-

кальных композиций, кейсов с материалами для решения проблем-

ных задач. 

Учебный день начался с проведения тематической линейки-

открытия, где обучающиеся 5-9 классов получили путевые листы и 

отправились в локации, посвященные одному из народов России. 

Выбор народов осуществлялся заранее методом опроса учащихся. 

Наибольший интерес вызвали такие народы как: буряты, эвенки, 

чукчи, чеченцы, дагестанцы, татары, евреи, коми и, конечно, госу-

дарсвеннообразующий народ – русские. 
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Концепция проведения предполагала полуторачасовую ра-

боту в рамках внеурочных занятий – погружение в культуру, исто-

рию одного из народов с использованием системно-деятельностных 

методов. Итог – проект для презентации на заключительном этапе-

фестивале. Каждое занятие состояло из нескольких тактов, предпо-

лагающих разные виды деятельности. Например, занятие для 9-х 

классов началось с проведения чукотского ритуала встречи дорогих 

гостей и далее погружение в историю. Самым интересным этапом, 

как отметили ребята, была работа в творческих мастерских. Они со-

оружали ярангу, осваивали резьбу по кости, шили необычный мяч, 

учились танцевать чукотские танцы. 

Корреспонденты районной газеты совместно с журналистами-

школьниками отметили организацию разнообразной деятельности. 

Это и ручное изготовление ковра с национальными орнаментами 

эвенков; и создание национального костюма бурятки, коллективная 

творческая работа по росписи буддийского храма; создание выпуска 

газеты «Чечня-жемчужина Кавказа»; изготовление татарской тюбе-

тейки в технике оригами; написание сценария и постановка еврей-

ской сказки; участие в соревнованиях оленеводов народа коми. Та-

ким образом, в рамках образовательного события были обеспечены 

специальные условия для детского действия по созданию продукта, 

возможность и уместность импровизации, порождения новых смыс-

лов. Игра, диалог, экспертиза, групповая работа, метод проектов, по-

гружение, образовательное путешествие, эвристическое обучение – 

все это способствовало повышению мотивации к образовательной 

деятельности и достижению более высоких результатов. Публичная 

защита проектов на заключительном фестивале вызвала неподдель-

ный интерес к многонациональной истории народов России. Участ-

ники стали свидетелями выставки сувениров, инсценировок, ре-

кламных слоганов, национальных танцев, песен. Закончился празд-

ник общим костюмированным флешмобом всех участников. 

Педагоги по итогам занятий использовали различные приемы 

проведения рефлексии, от интерактивного опросника в виде облака 

слов, созданного на сайте Академии Минпросвещения до традици-

онного разговора – диалога. Это позволило сделать вывод, что целе-

направленная активность детей в сочетании с рефлексией способ-

ствуют положительным изменениям в каждом ребенке: расширению 
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кругозора, любознательности, познавательному интересу, чувства 

гордости за свою Родину и ее население. Что и было зафиксировано 

педагогом-психологом по результатам анкетирования как личност-

ные и метапредметные результаты. В дни подготовки и проведения 

образовательных событий практически нет детей, отсутствующих в 

школе без уважительных причин. В систему оценки могут входить 

различные методы, дополняющие друг друга: наблюдение, эксперт-

ная оценка, стандартизированные опросники, проективные методы, 

самооценка, анализ продуктов деятельности. 

Практика показала, что образовательное событие – это совре-

менная инновационная технология, стабильно обеспечивающая до-

стижение результатов ФГОС. Основная концепция – создание еди-

ного образовательно-воспитательного пространства без возрастных 

ограничений и без деления форм деятельности на когнитивную и 

воспитательную. Новизна методических подходов при разработке 

образовательных событий в оптимизации способов достижения лич-

ностных и метапредметных результатов в единстве учебной и вос-

питательной деятельности. Педагогическая практика показывает 

наличие затруднений у педагогов в этом вопросе. За счет вариатив-

ного сочетания различных методов и приемов технологии образова-

тельного события обеспечивается достижение комплексных резуль-

татов. Методическая оснащенность достигается благодаря соедине-

нию различных единичных элементов или целых модулей по прин-

ципу конструктора. Апробация образовательного события как тех-

нологии позволяет внедрить наши авторские методические разра-

ботки в образовательную деятельность в целом, или как модули. 

Чаще всего в педагогике под образовательным событием мы пони-

маем совокупность методов и средств, используемых в последова-

тельном формировании познавательного процесса и структуры вза-

имодействия учащихся и педагогов. 

Есть несомненные преимущества, которые позволяют гово-

рить об образовательном событии как о продуктивной педагогиче-

ской технологии. 

 расширение предметного и метапредметного содержа-

ния; 

 условия для самореализации и презентации продуктов 

проектной и творческой деятельности; 
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 развитие организаторских способностей через привлече-

ние учащихся к различным видам деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков через работу в раз-

новозрастных группах; 

 в ходе события возможна и уместна коммуникация, им-

провизация, проба. 

Четко прослеживается ряд эффектов. И даже очевиден следу-

ющий парадокс: коллективная форма и совместные действия приво-

дят к более значимому индивидуальному, личностному результату. 

Во ФГОС ООО делается акцент на деятельностные аспекты дости-

жения обучающимися особенно личностных результатов на уровне 

ключевых понятий: осознание, готовность, ориентация, восприим-

чивость, установка. Только рассматривая в единстве учебную и вос-

питательную деятельность, что и позволяет сделать формат образо-

вательного события, мы сможем достичь желаемого. 

Освоение технологии образовательного события вызвало ин-

терес у педагогической общественности района. Позитивное заинте-

ресованное отношение проявилось в участии как педагогов, так и 

детей школ, вошедших в федерльный проект «500+» в наших обра-

зовательных событиях, а самое главное, в желании проводить их в 

своих образовательных организациях. 

Представление нашего опыта, надеемся, будет способствовать 

стимулированию и вашей инновационной деятельности по исполь-

зованию образовательного события как способа повышения эффек-

тивности учебной и воспитательной деятельности. 
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В современном мире необходимо развивать творческие спо-

собности для быстрого поиска решений из сложившихся ситуаций, 
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для предложения необычных, совершенно новых решений задач. 

Общество нуждается в людях, умеющих мыслить нестандартно и ра-

ботать творчески, готовых к каждому делу. Современные школы – 

это площадка для того, чтобы закладывать определенные навыки, 

умения, способности обучающихся в дальнейшую жизнь в обще-

стве. 

В соответствии с ФГОС НОО современные школы должны 

ориентироваться на внутреннее развитие человека. Это означает, 

что учителю следует сочетать образовательную деятельность и 

творческую деятельность, которая, в свою очередь, связана с разви-

тием индивидуальных задатков, учащихся и их мыслительной ак-

тивностью. Одно из направлений базовой программы начального 

общего образования – развитие творческого потенциала обучаю-

щихся. К окончанию начальной школы учащиеся должны творчески 

относиться к решению задач, сформировать мотивацию к творче-

скому труду. 

Внеурочные занятия удовлетворяют потребности учащихся в 

содержательном досуге, в самостоятельности. Целью внеурочной 

работы является создание условий развития творческой личности. В 

этой связи внеурочные занятия напрямую связаны с развитием твор-

ческих навыков учащихся [2, с. 5]. 

Английский язык в качестве учебного предмета является свое-

образным способом познать мир с другой стороны. Это инструмент 

знаний в различных сферах жизни, науке, искусстве, и также сред-

ство, которое помогает осуществлять различные действия в трудо-

вых и общественных сферах. Поэтому внеурочные занятия, связан-

ные с английским языком, являются прекрасной площадкой разви-

тия творческого потенциала детей младшего школьного возраста. 

Основная идея курса заключается в реализации педагогиче-

ской концепции формирования творческих возможностей у детей 

младшего школьного возраста. Курс предназначен для учащихся 2-

4 класса, заинтересованных в предмете, талантливых учащихся. За-

нятия направлены на развитие и совершенствование коммуникатив-

ной компетенции, которая способствует разностороннему развитию 

личности. 
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Вопрос развития творческого потенциала – предмет исследо-

ваний и зарубежных ученых, и российских. Изучение вопросов ор-

ганизации, содержания, форм, методов, технологии развития твор-

ческого потенциала находят отражение в трудах Б.М. Теплова, А.А. 

Зимнего, И.И. Халеева, Г.В. Терехова, А.Н. Щукина и др. [3, с. 41]. 

Творческая способность – это способность найти решение не-

стандартным задачам, создать оригинальный продукт деятельности, 

конструировать шаблоны, чтобы получить результат, способность 

продуктивного мышления, формирование новых образов фантазии 

[4, с. 28]. Чтобы развивать творческие способности детей младшего 

школьного возраста, необходимо рассмотреть технологии, методы и 

приемы обучения, применяемые во внеурочных занятиях. 

Чтобы развивать творческую активность учащихся, использу-

ется проектная технология, позволяющая сформировать у учащихся 

коммуникативное, творческое, интеллектуальное мышление, куль-

туру общения, умения формулировать свои мысли, навыки добыва-

ния и обработки информации. Технология применяется со 2 класса, 

к примеру, проект «Моя семья», в котором дети оформляют семей-

ное дерево и рассказывают о своих семьях. Проектные работы – ак-

тивное средство для подготовки. При этом учащиеся используют са-

мые разные виды деятельности: сбор информации, рисование, выре-

зание картинки, оформление работы. 

Современная образовательная деятельность непосредственно 

связана с использованием компьютерных технологий, поэтому на 

занятиях по английскому языку можно пользоваться различными 

Интернет-ресурсами. Это помогает сделать каждое занятие особым. 

На сайтах много упражнений и игр, которые помогут ввести новую 

учебную информацию, закрепить и повторить темы. Зрительное и 

слуховое восприятие улучшает эффективность обучения.  

Технология здоровьесбережения обеспечивает сохранение 

здоровья в течение учебного периода в школе и формирует необхо-

димое знание, которое используется в современном мире. 

Надо обращать особое внимание на профилактику перегрузки 

и утомляемости детей. Для улучшения работоспособности на заня-

тии необходимо проводить зарядку-релаксацию. Это занимает 3-5 

мин. Цель зарядки – снять умственное напряжение. Дать детям не-
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большой отдых, вызвать положительные эмоции, отличное настрое-

ние, которые помогают улучшить усвоение материала. Типы релак-

сации можно назвать игру, пение, заинтересованность к чему-то но-

вому, необычному. 

В современных школах используются эффективные методы 

развития творческой личности. Применение игр на внеурочной дея-

тельности имеет большое значение. Игра развивает творческое ма-

стерство, особенно в младших школах. В возрасте от 7 до 9 лет ос-

новным типом деятельности детей является игра. Подача материа-

лов в игровом виде активизирует творческий процесс, мыслитель-

ный процесс, энергетику и интерес ребенка к предмету. Цель таких 

игр – способствовать развитию речевых умений, они позволяют уча-

щимся творчески использовать речевые навыки. При использовании 

игрушек на занятиях по английскому языку увеличивается эффек-

тивность запоминания грамматической конструкции, лексики и 

грамматики. 

Наглядные методы включают, прежде всего, рисунок и иллю-

стрирование. Эти способы развивают фантазию, творческую спо-

собность. Например, загадки, ответы на которые представляют ри-

сунок, очень интересны для обучающихся. Такие задания могут 

быть выполнены с учениками 2 класса. Или, пройдя тему «Иг-

рушки», нарисовать любимую игрушку и описать её. В 3-х и 4-х 

классах используются наглядные методы на занятиях по чтению или 

при просмотре мультфильмов. Сначала ребята слушают, читают 

рассказ и смотрят фрагмент мультфильма, после чего обучающимся 

нужно рисовать самый важный, по их мнению, или интересный мо-

мент в рассказе, мультфильме. 

Различные приемы для развития творческого потенциала обу-

чающихся применяются на внеурочном курсе. Логические приемы, 

применяемые на каждом уроке, основаны на интеллектуальной дея-

тельности. К примеру, в начале урока попросить назвать тему урока, 

учитывая информацию, которая расположена на доске или стенде. 

При креплении изучаемого материала можно сравнивать две кар-

тинки и находить различия. 
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Организационный прием способствует фокусированию вни-

мания учащихся и направлению их деятельности. Работая с грамма-

тикой, попросите выделить главное, на что следует обратить внима-

ние. 

Технический прием связан с применением различного обору-

дования, материалов, схем и наглядных пособий. На уроках вы мо-

жете попросить сделать важные пометки зеленой ручкой. На полях 

ставить знак восклицания. 

Развитие творческих способностей на курсе внеурочной дея-

тельности «Разговорный английский» дает определенные резуль-

таты. Нами была проведена оценка качества знаний. Для сравнения 

был взят класс, где обучающиеся дополнительно получали знания 

на внеурочных занятиях – 2 «А» и класс, где не было курса – 2 «Б». 

Данные приведены в таблице 1, из которых следует, что обучающи-

еся 2 «А» класса по сравнению с результатами 2 «Б» класса имеют 

более высокий процент качества знаний. 

 
Таблица 1. Динамика качества знаний за 2022/23 учебный год 

 

Класс % качества Средний балл % успеваемости 

2 «А» 100% 4,72 100% 

2 «Б» 88,89% 4,5 100% 

 

Хочется отметить, что в начале 2022/23 учебного года желаю-

щих посещать внеурочный курс по английскому языку было не ве-

лико, но со временем, количество учащихся стало возрастать 

(табл.2). Произошло это, благодаря применению перечисленных 

технологий, методов и приемов обучения как комплекса. У обучаю-

щихся не только развиваются творческие способности, усваивается 

пройденный материал, но также повышается интерес к английскому 

языку. 

 
Таблица 2. Динамика посещаемости курса внеурочной деятельности «Раз-

говорный английский» в 2022/23 учебном году 
 

Класс 
На начало учебного года 

(кол-во обучающихся) 

На конец учебного года 

(кол-во обучающихся) 

2 «А» 16 24 
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С целью повышения успеваемости и интереса к изучению ан-

глийского языка наша школа принимает участие во внеурочных ме-

роприятиях. Обучающиеся с удовольствием участвуют в онлайн- 

олимпиадах, в международных конкурсах. Зимой 2022 года, обуча-

ющиеся активно участвовали в школьном конкурсе «Новогодняя от-

крытка на английском языке», получив призовые места (12 человек). 

В заключение хочется отметить, что начальный общеобразо-

вательный этап обучения является самым ответственным. Ребенок 

сохраняет много детских качеств, но он уже теряет детскую непо-

средственность в его поведении, появляется иная логика мышления 

[1, с. 59]. Он приобретает в школе не только новые знания и навыки, 

но также определенную социальную статусность. Изменяется инте-

рес, ценности ребёнка, весь его уклад жизни. Формируется учебная 

деятельность, ведущая для него, и на ее основе формируются основ-

ные психические образования. Мышление превращается в домини-

рующую функцию. Поэтому этот возраст оптимален для того, чтобы 

развивать творческие способности младшего школьного возраста. 
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Аннотация. В статье рассказывается об исследовании по повыше-

нию вовлеченности в урок посредством командной работы. На основе ана-
лиза серии уроков Lesson study сформулированы выводы об эффективности 
командной работы в формировании вовлеченности учащихся. 

Ключевые слова: вовлеченность; мотивация; субъектность; ко-
мандная работа; педагогические технологии; Lesson study. 

 

Involvement as a Leading Principle of Forming Students'  

Subjective Position (on the example of teamwork technology) 
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Autonomous Non-Commercial Educational Organization 

«Private School «Vektor», Voronezh 
 
Annotation. This article describes a study on increasing engagement in 

the lesson through teamwork. On the basis of the Lesson study series analysis the 
conclusions are made about the effectiveness of the team work in forming the 
students' involvement. 

Keywords: engagement; motivation; teamwork; technology; Lesson 
study. 

 
Педагогика всегда «работала» над проблемой мотивации ре-

бенка: как заинтересовать, вовлечь в развивающий процесс, привить 
любовь к науке, процессу ее изучения. Изучение педагогических 
приемов по воздействию на вовлеченность учащихся позволяет рас-
ширить представление об эффективном обучении в школе [1]. На 
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наш взгляд, термины «мотивация» и «вовлеченность» следует раз-
водить при выборе педагогических технологий. 

Термин «мотивация», согласно словарю И.Х. Дворецкого, эти-
мологически относится к латинскому слову «moveo», имеющему не-
сколько значений, а именно: «двигать, приводить в движение...», 
«причинять, вызывать...» [4, с. 496]. 

Борис Гурьевич Мещеряков и Владимир Петрович Зинченко, 
ведущие специалисты современной психологии, трактуют мотив в 
достаточно масштабном понимании: как «нечто внутри субъекта 
(потребность, идея, органическое состояние или эмоция), побужда-
ющие его к действию». Поэтому, «во избежание смысловых ошибок, 
некоторые считают, что слово motive следует переводить как «по-
буждение», «состояние побуждения», «стремление», «импульс», 
«мотивация» (а иногда и как «мотивировка») [2, с. 273]. 

Павел Семенович Гуревич соотносит мотивацию с англий-
ским словом «motivation» («побуждение») и понимает под ней «ди-
намическую активность физиологического и психологического по-
ведения человека, определяющая направленность его действий на 
удовлетворение своих потребностей» [9, с. 384]. 

На наш взгляд, в данном случае термин «мотивация» соотно-
сится с целостным взглядом на важнейший аспект психологической 
деятельности человека: «механизм», проявляющийся в конкретных 
мотивах – причинах поведения. Поэтому мотивацию можно пони-
мать, как комплекс мотивов, постоянно присущих той или иной си-
туации или человеку [5]. 

Согласно работам Х.Г. Халворсон и Т. Хиггинс в Центре изуче-
ния мотивации Школы бизнеса в Колумбийском университете, и вос-
питание детей, и любая деятельность опираются на доминирование 
одной из двух тенденций. Мотивация удовлетворения подвигает нас 
идти вперед и пользоваться возможностями, в то время как стремле-
ние избежать ситуацию неудачи, неудовлетворения, наоборот, по-
буждает нас бездействовать в целях минимизации ошибок [12]. 

В рамках нашего педагогического исследования определим мо-
тивацию как осознание необходимости поступить в определенном 
направлении для того, чтобы получить желаемое, достигнуть цель. 

Вовлеченность – это достаточно широкое понятие, и обычно 
оно используется в сфере бизнеса или торговли, в сфере работы с пер-
соналом и отождествляется с заинтересованностью аудитории [8]. 
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Понятие «вовлеченность» возникло в середине XX века в ра-
ботах Уильяма Оучи, Рэндольфа Паскаля (1981), когда крупные кор-
порации стали нанимать психологов. Они применяли свои профес-
сиональные компетенции и изучали, насколько усердно и активно 
человек, работающий в корпорации, принимает участие в ее жизни, 
насколько он заботится об общем успехе [15]. 

Практика показывает, что целеустремленный сотрудник рабо-
тает эффективнее, выполняет более высокие нормы труда, лояльно 
относится к различным проблемам и кризисам в компании, и такие 
специалисты реже уходят к конкурентам, если им предлагают более 
высокую заработную плату [3]. 

В профессиональной среде нет ни одного утвержденного и 
принятого всеми определения термина «вовлеченность», недоста-
точно исследований о том, как ее повысить. Но, безусловно, стоит 
отметить, что вовлеченность влияет на упорство и качество этого 
упорства в достижении намеченных целей и удовлетворенность об-
разовательным процессом [14]. 

В первых социально-психологических исследованиях термин 
«вовлеченность» преимущественно именуется «involvement». Его 
целесообразно использовать для вербализации включенности лич-
ности и понимать под ним количественную характеристику физиче-
ских и умственных трудозатрат, которые учащийся вложил в свое 
обучение. 

В рамках нашего исследования мы хотели бы подробнее рас-
смотреть понятие вовлеченности на основе работы Alexander W. As-
tin «Student Involvement: A Developmental Theory for Higher Educa-
tion» [13]. Автор отмечает, что высокоактивный студент посвящает 
много энергии учебе, проводит значительную часть времени в кам-
пусе, проявляет инициативу в студенческих ассоциациях и часто 
коммуницирует с преподавателями и остальными студентами. И 
наоборот, типичный не вовлечённый студент пренебрегает учебой, 
проводит мало времени в кампусе, воздерживается от внеучебной 
деятельности и нечасто общается с преподавателями и другими сту-
дентами [13]. 

Исследователь проводит интересную параллель, что обозна-
чает термин «involvement», о котором мы упоминали ранее: 
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commit oneself to 
engage in 
devote oneself to 
go in for 
join in 
incline toward 
partake of 
plunge into 
participate in 
show enthusiasm for 
take a fancy to 
tackle 
take an interest in 
take part in 
take on 
take to 
undertake 
take up 

посвятить себя 
участвовать 
посвятить себя 
заниматься 
присоединиться 
склоняться к 
принимать участие 
погружаться 
участвовать 
проявлять энтузиазм 
увлекаться 
заниматься 
проявлять интерес 
принимать участие 
браться 
принимать 
предпринять 
браться 

 

Автор отмечает, что мотивация является важным аспектом во-
влеченности, но важнее все-таки являются поведенческие аспекты, 
так как они являются более критическими: дело не столько в том, 
что индивидуум полагает или ощущает, но то, что он совершает, как 
он себя определяет и отождествляет причастность. 

Александр В. Астин представляет теорию авторского соуча-
стия и вербализирует пять утверждений: 

1. Вовлеченность принадлежит к физической и эмоциональ-
ной энергии в разных проявлениях, то есть вовлеченность возможно 
сформулировать как: каким образом, сколько и как воспитанник ин-
вестирует в учебную проблему. 

2. Безотносительно от своего промобъекта, вовлеченность 
проявляется по континууму; различные обучающиеся проявляют 
оппозиционную меру вовлеченности к конкретному объекту, а один 
и тот же обучающийся демонстрирует неодинаковую степень вовле-
ченности к различным объектам в разнородное время. 

3. Вовлеченность содержит как квантитативные, так и квали-
тативные характеристики. Величину вовлеченности обучающегося 
в учебную деятельность возможно измерить количественным пока-
зателем (сколько часов и какие обучающиеся тратят на учебу) и ка-
чественным (разбирает ли обучающийся и осмысливает ли задачи 
по прочтению или бездумно смотрит в книгу и фантазирует). 
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4. Масштаб учения и личностного роста обучающегося, свя-
занного с любой на выбор образовательной программой, точно про-
порционально уровню и массовости вовлеченности обучающихся в 
указанную образовательную программу. 

5. Высокоэффективность каждой образовательной управленче-
ской политики или деятельности прямо пропорционально политике 
или практике производительности вовлеченности обучающихся [13]. 

Последние две сформулированные мысли безусловно явля-
ются основными постулатами педагогики, потому что они вербали-
зируют мысли для подготовки более качественных образовательных 
программ и использованию технологий для обучающихся. 

В своей работе мы определяли вовлеченность как эмоциональ-
ный интерес и желание сделать больше. 

На наш взгляд, разница между мотивацией и вовлеченностью 
в следующем: мотивация – это действие через осознание необходи-
мости [6], вовлеченность – это действие через эмоциональный ин-
теллект, через субъектное отношение к предметной задаче [7]. 

Мы считаем, что именно действие ребенка не через необходи-
мость, а через эмоции позволяет формировать в нем субъектную по-
зицию и осознанность обучения. Это чрезвычайно важно учитывать 
педагогу при проектировании своих уроков. 

Как видим, важным аспектом для положительной динамики 
вовлеченности учащихся является верный подбор педагогических 
инструментов и технологий. На наш взгляд, глобальные ресурсы по 
развитию вовлеченности обучающихся предоставляет подготовка 
совместной деятельности обучающихся на уроке в связи с тем, что 
она подразумевает способность определять совместные задачи, фор-
мулировать средства совместного исполнения задач, определять по-
зиции соучастников и т.д. Именно поэтому в рамках нашего экспе-
римента мы использовали технологию командной работы. 

Мы не рассматривали подробно саму технологию командной 
работы, информации о ней предостаточно. Но, одновременно с этим 
фактом, мы имеем смелость предположить, что педагоги не очень 
любят такой вид организации работы учащихся на уроке, в своем 
большинстве учителя ее избегают. 

Нами был проведен устный опрос учителей школы (18 чело-
век): «Используете ли Вы командную работу на уроке?». Результаты 
получены следующие: 2 педагога ответили утвердительно, 16 – 
«нет» или «очень редко». В рамках интервью было установлено, что 
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педагоги считают этот вид работы не очень эффективным, так как 
«теряется академическая значимость урока», «низкая практическая 
результативность», «потеря контроля над классом». 

В ходе вопросов об организации командной работы на уроке 
было установлено, что большинство педагогов не владеют техноло-
гией командной работы, отсюда и отрицательный результат, нега-
тивный педагогический опыт. 

В рамках нашего исследования на первоначальном этапе были 
проведены организационные работы: сформирована команда учите-
лей, выбраны фокусные ученики, сформулированы педагогические 
проблемы и ожидаемые результаты, определена стратегия работы 
команды учителей Lesson study, выбрана ведущая технология при 
проектировании уроков – командная работа. 

В рамках нашего исследования были определены следующие 
практические педагогические дефициты: фокусные ученики не 
включены в работу, а именно: пассивны, безэмоциональны, вовле-
ченность отсутствует. 

На первом уроке учитель предложил ребятам разбиться на три 
команды и выполнить задание по типу «мини-проекта с защитой», 
было оговорено, что они должны сначала разбиться по задачам про-
екта, найти самостоятельно информацию с разных источников, а по-
том совместно защищать проект. 

При анализе урока учителя отметили отсутствие эффекта от 
командной работы в этом классе и первоначально приняли решение 
отказаться от данной технологии как «нерабочей» (что, в принципе, 
и делает большинство педагогов в обычной практике, столкнувшись 
с проблемами при первоначальном внедрении этого типа работы). 

Но после обсуждения педагоги акцентировали внимание на «про-
блемных» точках в организации урока и решили повторно использовать 
технологию командной работы, но теперь начать урок с инструкции по 
выполнению задания (таковая на первом уроке отсутствовала). 

На втором уроке учитель вывел инструкцию по заданию на 
слайд, были отмечены пункты в организации командной работы. 

В ходе анализа второго урока были сформулированы важные 
аспекты использования технологии командной работы: 

1. Четкая формулировка задания, инструкции по выполнению. 
2. Обязательное использование приема «верни инструкцию». 
3. Планирование учителем числа групп, их состава, ролей в 

группе, подготовка расстановки парт заранее. 
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4. Индивидуализация заданий, индивидуализации обратной 
связи по работе в команде. 

По итогам серии уроков Lesson study положительный эффект от 
командной работы в отношении динамики вовлеченности учащихся 
действительно наблюдался. На наш взгляд, разработка критериев для 
определения вовлеченности учащихся по поведенческим паттернам – 
перспективное направление для дальнейшего исследования. 

Одновременно в рамках нашего исследования было проведено 
анкетирование среди учащихся об отношении к командной работе: 
100% опрошенных респондентов положительно относятся к дан-
ному виду работы на уроке. 

Ребята отмечали: 
- отсутствие страха перед ошибкой, 
- лучший результат по заданию, 
- возможность получить разный коммуникативный опыт при 

работе в разных командных группах с разными участниками. 
Таким образом, низкий уровень мотивации, отсутствие вовле-

ченности – это те педагогические трудности, о которых говорят со-
временные учителя [11]. Но, на наш взгляд, это последствия, а не 
причины образовательных проблем. Предмет внимания, нам ка-
жется, заключается в расхождении запроса учащихся и компетенций 
учителя: отсутствие в арсенале педагогов инструментов, способ-
ствующих повышению вовлеченности детей. 

Педагогу необходимо адаптироваться к динамике и активно-
сти современных реалий [10]. Мы должны «не гнаться за парово-
зом», а «быть локомотивом». И проблема нашего исследования, как 
показала практика, действительно актуальна: отсутствие мотивации 
и вовлеченности учащихся – прямое следствие дефицита у учителей 
эффективных педагогических технологий в постоянной практике. 

В рамках анализа серии уроков Lesson study нами были сформули-
рованы выводы: при системном и регулярном использовании командной 
работы ребята оказываются в ситуации успеха, у них появляется дух ко-
мандной работы, сотрудничества, соперничества – всё это способствует 
повышению интереса ребенка к предмету и к работе на уроке в целом. 

Результаты исследования позволили не только сформулиро-
вать выявленные проблемы, но и определить стратегию работы с 
ними. Нам кажется, методическая помощь учителю в освоении но-
вых технологий – важный аспект в развитии современного образо-
вания. Важно не просто знакомиться с технологиями, но и внедрять 
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их в практику школы совместно: учителя школы + методист / носи-
тель технологии + администрация школы + учащиеся. Только мето-
дически верное, осознанное, субъектное использование технологий 
на уроке (и со стороны учителя, и со стороны учащихся) позволит 
проявить всю их эффективность. 
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В настоящее время происходят значительные изменения в си-

стеме преподавания предметов в начальной школе. Новые техноло-

гии, которые стали применяться в процессе обучения, изменили под-

ход к задачам на уроках чтения. Необходимо учить применять ин-

формацию в различных жизненных ситуациях. 
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Школа на современном этапе должна активизировать чита-

тельские умения обучающихся. 

Читательская грамотность – это один из важнейших показате-

лей функциональной грамотности, которая предполагает умение че-

ловеку решать стандартные жизненные ситуации в различных сфе-

рах жизнедеятельности [1, с. 46]. 

Ученик должен уметь читать и понимать содержание любых 

текстов и учебных материалов. Такие умения позволяют ему расши-

рять свои знания в общественной жизни [1, с. 58]. 

Чтобы ученик стал грамотным читателем, учитель строит свой 

урок таким образом, чтобы работа с текстом была ориентирована на 

задания различного уровня сложности с применением дифференци-

рованного подхода к отбору учебного материала. Данный вид дея-

тельности способствует развитию таких умений, как: 

1. Нахождение и извлечение информации из текста. 

2. Осмысление и анализ прочитанного. 

3. Использование полученной информации для решения при-

кладных задач [2, с. 38]. 

Важно активизировать метапредметные умения, формируе-

мые на всех учебных предметах школьной программы в начальных 

классах. 

Наиболее эффективными приемами, которые способствуют 

формированию читательской грамотности, являются: 

1. Правила выразительного чтения. 

2. Смысловой контекст. 

3. Осмысление прочитанного. 

5. Использование в практической ситуации [3, с. 29]. 

При выборе текста для работы на уроке важно, чтобы инфор-

мационный блок выбранного отрывка соответствовал возрастным 

особенностям ученика. Задания следует распределять таким обра-

зом, чтобы они затрагивали эмоциональную сферу ребенка, могли 

вызвать интерес, любопытство и желание узнать по этой теме, во-

просу что-то больше. Желательно, чтобы выбранный для анализа и 

работы текст соответствовал читательским и жизненным интересам 

школьников. 
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Применяя на всех уроках технологию продуктивного чтения, 

можно способствовать повышению эффективности образователь-

ного процесса. 

Из многолетнего опыта работы можно сделать вывод, что обу-

чающиеся в начальных классах обладают достаточно неплохой тех-

никой чтения, но они не всегда могут понимать содержание 

прочитанного. Поэтому учителей волнует вопрос: «Как вызвать у 

детей интерес к чтению?» И здесь важнейшую роль играет процесс 

обучения функциональному чтению. 

Читательская грамотность представляет собой процесс осмыс-

ленного чтения с целью нахождения информации при решении кон-

кретных задач. При этом учитель должен научить младших школь-

ников умению воспринимать и представлять визуально-осмыслен-

ные картины, исходя из текстового материала. При этом овладением 

техникой функционального чтения следует заниматься исключи-

тельно на всех уроках, что даёт возможность ученикам понимать 

многообразие тематического содержания текстов из разных обла-

стей науки. 

Согласно ФГОС НОО, читательская грамотность включает 

в себя личностно-ценностные, информационно-коммуникативные и 

учебно-познавательные компетенции. 

Личностно-ценностные компетенции связаны с индивиду-

альными представлениями ученика об окружающем мире. 

Информационно-коммуникативные компетенции содержат: 

1. Систематизацию и интерпретацию имеющейся информа-

ции. 

2. Умения владеть различными видами общения и вести диа-

лог. 

Учебно-познавательные компетенции представляют собой: 

1. Владение практическими приемами анализа информации. 

2. Способность осмыслить понимание прочитанного. 

3. Способность распознавать жанры произведений. 

В работе учителя начальных классов играет большую роль 

привитие интереса младших школьников к чтению, применяя раз-

личные педагогические технологии на уроках. В структуре уроков 

используются речевые разминки, направленные на формирование 

навыков чтения, которые включают в себя правильность, беглость, 
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выразительность и осознанность. Используются творческие задания, 

которые предполагают их выполнение на основе знания и понимания 

содержания ранее прочитанного материала. Эти задания способ-

ствуют формированию у учеников навыков чтения, умение работать 

с различными источниками печатной информации, повышают у обу-

чающихся интереса к чтению. 

Нами был проведён мониторинг техники чтения на конец 1 и 

2 класса. Результаты мониторинга представлены в виде диаграммы 

в % (см. рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Результаты мониторинга техники чтения по окончании 1 и 2 классов 

 

В 3-4-м классах у учащихся уже достаточно сформирован 

навык чтения. Тогда само литературное произведение с его смысло-

вым содержанием является основой урока литературного чтения. 

В своей деятельности учитель использует практические при-

ёмы современных педагогических технологий. Вот некоторые из 

них. 

Приём «Чтение с остановками» характеризуется определе-

нием содержания текста по его названию и деление его на смысло-

вые части. 
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Приём «Синквейн» включает в себя процесс творческой ра-

боты учащихся по ранее намеченному алгоритму. 

Приём «Работа с вопросником» применяют на этапе самосто-

ятельной работы с предложенным материалом. 

Приём «Знаю, узнал, хочу узнать» используется на этапе как 

объяснения, так и закрепления нового материала. 

Приём «Мозговой штурм» позволяет активизировать чита-

тельскую деятельность младших школьников при разрешении по-

ставленной проблемы. 

Применяемые на своих уроках выше указанные обучающие 

технологии, позволяют формировать у школьников навыков чита-

тельской грамотности и рефлексии прочитанного. Всё это характе-

ризуется таким понятием, как читательская грамотность. 

В заключение следует обратить внимание на важность работы 

учителя, который выступает организатором и соучастником учеб-

ного процесса. В этом случае читательская грамотность учащихся 

становится основой в их дальнейшей практической деятельности по 

изучению предметов начальной школы. 
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Пробудить в ребёнке желание познавать мир не только через 

современные гаджеты, но и через чтение книг – глобальная задача 

для учителя. Как же сделать чтение мотивированным? 

Работа над смысловым чтением – самая сложная, в современ-

ной школе задача для учителя. Чтение – основное умение человека, 

без которого трудно постичь окружающий мир. «Люди перестают 

мыслить, когда они перестают читать». Эти слова великого француз-

ского мыслителя Д. Дидро очень актуальны и в сегодняшних реа-

лиях. 

Учитель, как проводник между книгой и учеником, должен 

находиться в постоянном поиске новых методов и приёмов, воспи-

тывающих понимание о важности чтения в современном мире. 

Научить детей читать – трудно. Ещё труднее привить любовь 

к чтению. В первом классе дети любят уроки обучения грамоте. Их 

привлекает яркость иллюстраций в учебнике, возможность из букв 

сложить слова и понять их смысл. Но, в дальнейшем интерес к чте-

нию угасает. Мало кому хочется сидеть за книгой. Куда легче и ин-

тереснее сидеть за компьютером, смартфоном или телевизором. 

Всегда обидно слышать от детей, что урок чтения самый нудный, 

скучный. Что нужно по несколько раз читать один и тот же текст, 

слушать не всегда быстрое и внятное чтение одноклассников, часто 

бездействовать, так как читают другие. Пробудить у школьника мо-

тивацию к чтению, особенно к смысловому чтению, – я для себя счи-

таю главной задачей. В своей практике я использую приём, в кото-

ром главной отличительной чертой становиться деятельность каж-

дого. 

Вместо урока чтения наш урок называется «Клуб литератур-

ных изыскателей». Объясняю детям, что изыскатель – «это человек, 

который старательно ищет и находит, доходит до чего-либо опытом 

и соображением» [1, с. 294]. Какова же основная цель наших поис-

ков? 

- Дети, у нас очень важная задача. Мы должны тщательно ис-

следовать литературные произведения в нашем учебнике, выбрать 

самые удачные, интересные, составить список лучших авторов, пи-

шущих для детей, и оставить рекомендации нашим последователям 

– ребятам, которые будут учиться после нас. 
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Такой подход к изучению произведений школьной программы 

очень мотивирует учащихся. Они хотят скорее начать исследование. 

Для изыскателей существует несколько условий. Умение распознать 

мысли и чувства литературного произведения – задача трудная, 

школьнику предстоит научиться: 

- чётко формулировать вопросы к исследуемому материалу, 

рассуждать и делать выводы из прочитанного 

- исследованию поможет владение в совершенстве всеми ви-

дами речевой деятельности: чтение, говорение, слушание. 

- работать с различными источниками информации: слова-

рями, энциклопедиями, средствами Интернета, тогда ты сможешь 

объяснить то или иное слово, явление. 

- обобщать изученный материал, представлять его в виде таб-

лиц, графиков, иллюстраций. 

- слушать собеседника, учитывать его мнение, аргументиро-

вано доказывать свою точку зрения. 

- работать с вещественными доказательствами. 

- если возникают затруднения, обратись в наше справочное 

бюро. 

- не опускай руки, если не все задания получиться выполнить, 

помни, что один в поле не воин, рядом твои товарищи, вместе вы 

преодолеете все трудности. 

Приступая к работе над текстом, я объясняю ребятам, после-

довательность исследования, выдаю маршрутные листы, в каждом 

из которых есть условные обозначения: 

- пустой портрет – изучи личность автора, узнай его биогра-

фию; 

- открытая книга – прочитай текст, определи слова или выра-

жения, которые ты затрудняешься объяснить, найди объяснение с 

помощью различных источников информации; 

- лупа – проанализируй, какие вещественные доказательства 

нужно найти, чтобы лучше понять смысл слов, выражений, или 

всего текста в целом; 

- тень – перечитай текст, найди неявную информацию, кото-

рую спрятал автор; 

- перо – поработай с текстом творчески, попробуй что-то из-

менить, добавить, без потери основного смысла; 
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- театральная маска – подготовь чтение произведения вырази-

тельно, по ролям, используй реквизит. 

- оценка «пять» – оцени прочитанное произведение, хочется 

ли тебе выучить его наизусть или перечитать ещё раз, или прочитать 

похожие произведения этого автора? 

В маршрутные листы можно так же включить кластер, синк-

вейн, кроссенс, творческие задания и задания на воображение. 

Маршрутный лист может также стать средством диагностики мета-

предметных умений. 

Этот приём предполагает работу в паре, а лучше в группах по-

стоянного состава. Дети распределяют обязанности, каждый может 

проявить себя, вложить лепту в общее дело. Группы работают над 

одним и тем же произведением, поэтому всегда интересно, какую 

информацию выдадут в итоге дети, много ли будет совпадений, 

важно услышать мнение каждого. 

Очень увлекательно проходят заседания клуба литературных 

изыскателей в школьном музее. Дети могут поработать с «веще-

ственными доказательствами», которые есть в экспозиции музея. 

Например, при чтении сказки «Каша из топора» дети сталкиваются 

с устаревшими словами: чугунок, ухват, заслонка, сундук – все эти 

предметы можно рассмотреть в музее, потрогать, понять для чего 

они применялись и таким образом, лучше уловить смысл сказки. 

Или, изучая тексты о школе дети с интересом знакомятся со школь-

ной формой советских времён, чернильницей, пером, грифелем и 

т.п. 

Так же дети очень любят проводить такие уроки в школьной 

библиотеке. Кроме основной работы по тексту школьники могут по-

знакомиться с другими книгами изучаемого автора, полистать их и 

взять для последующего чтения дома. 

А что же с заданиями на дом? Они тоже изменились. Дети по-

лучают вариативные задания: подготовь 5-6 вопросов по тексту для 

другой группы, чтобы проверить внимательно ли они читали произ-

ведение, или подготовь сообщение на тему «Мне понравилось (не 

понравилось) это произведение, потому что…», или подготовь 3-4 

аргумента для учеников другого класса «Тебе обязательно нужно 

прочитать произведение…, потому что…», подготовь пересказ по-

нравившихся фрагментов произведения и т.п. 
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Опыт позволяет говорить о том, что такая работа с текстом 

позволяет ребёнку стать настоящим читателем, способствует разви-

тию познавательного интереса, мотивирует учащихся к читатель-

ской деятельности, улучшается запоминание материала, включается 

детское воображение, пробуждается творческое начало, появляется 

внимание к слову, умение сопоставлять факты и делать умозаклю-

чения. 

В школе в конце каждого полугодия проводится мониторинг 

читательских умений младших школьников. Анализируется умение 

ребят работать с текстом, выявлять основную мысль, оценивать про-

читанное. Мониторинг позволяет понять проблемы, возникшие у 

учащихся в процессе работы, найти пути их решения. 

Главными показателями эффективности работы клуба литера-

турных изыскателей являются отзывы родителей, которые видят за-

интересованность детей в чтении, победы в литературных конкур-

сах, звание «самый читающий класс» среди учащихся начальной 

школы. 
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чества у детей дошкольного возраста. Автор предлагает использовать в об-

разовательном процессе проблемный, проектный, игровой и эксперимен-

тальный методы обучения, которые способствуют развитию технического 

творчества, умения работать в команде, а также прививают интерес к науч-

ным и техническим дисциплинам. В статье даны конкретные примеры за-

даний и проектов, которые можно использовать при работе с детьми. Ре-

зультаты исследований показывают, что применение данных методов дей-

ствительно способствует развитию технического творчества и являются 

эффективным инструментом в работе с детьми дошкольного возраста. Ста-

тья адресована педагогам дошкольного образования, а также исследовате-

лям в области развития технического творчества у детей. 
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based, game-based and experimental teaching methods in the educational pro-

cess, which contribute to the development of technical creativity, the ability to 

work in a team, and also instill interest in scientific and technical disciplines. The 

article provides specific examples of tasks and projects that can be used when 

working with children. The research results show that the use of these methods 

really contributes to the development of technical creativity and is an effective 

tool in working with preschool children. The article is addressed to teachers of 

preschool education, as well as researchers in the field of the development of 

technical creativity in children. 

Keywords: technical creativity; preschoolers; development; technical 

thinking; teaching methods; problem method; project method; game method; ex-

perimental method; tasks; educational technologies; interest; results. 

 

Техническое творчество – это одна из важнейших образова-

тельных областей в настоящее время, которая становится все более 

популярной в различных сферах образования. В дошкольном обра-

зовании данное направление также занимает значимое место, ведь 

именно в этом возрасте формируются первоначальные навыки, зна-

ния и интересы в сфере технического творчества, которые будут по-

лезными в дальнейшем жизненном пути. Данный вид творчества 

направлен на развитие у детей знаний о технологиях, электронике, 

конструировании, ремонте, а также на формирование компетенций 

в области математики, физики и технических наук. 

В современном мире технологические прорывы неизбежно 

меняют не только нашу повседневную жизнь, но и требуют новых 

знаний и навыков у учащихся. Грамотное и качественное обучение 

техническому творчеству в дошкольном возрасте расширит возмож-

ности детей в будущем, а также поможет создавать новые иннова-

ционные продукты. Педагоги дошкольного образования играют 

ключевую роль в воспитании и развитии будущего поколения. Се-

годня, когда технологии меняются с каждым днем, педагоги должны 

быть готовы к новым вызовам и постоянно совершенствовать свои 

навыки и знания в данной области, чтобы обеспечить максимально 

эффективное обучение техническому творчеству детей. Одним из 

аргументов является то, что опыт технологической деятельности в 

детском возрасте может положительно повлиять на их дальнейшее 

развитие, способствуя формированию способности к анализу, реше-

нию проблем и поиску новых решений. Дети, которые в дошкольном 
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возрасте овладеют навыками технического творчества, в будущем 

могут стать специалистами в своей области и опираться на свой ран-

ний опыт для достижения успеха. 

Дошкольники проходят через важный период развития, назы-

ваемый ранним детством. В этот период дети активно знакомятся с 

миром и формируют свое отношение к нему. Развиваются такие ка-

чества, как любопытство, радость открытий, умение решать слож-

ные задачи и развивать нестандартное мышление. В этот момент 

можно заложить основы технической грамотности задолго до 

начала обучения в школе. Для достижения этой цели лучшим мето-

дом будет формирование практических навыков у детей. Вместо 

простого объяснения технических особенностей, необходимо 

предоставлять ребятам возможность самостоятельно эксперименти-

ровать и пробовать на практике. Только в процессе реализации про-

ектов и задач, возможно, поддержать развитие технического творче-

ства у дошкольников [6]. 

В данной статье описаны методические наработки по прове-

дению занятий в детском саду, направленные на развитие техниче-

ского творчества с применением проблемного, проектного, игрового 

и экспериментального методов обучения. 

Метод проблемного обучения заключается в том, чтобы по-

ставить перед детьми реальную проблему, которую они должны бу-

дут решить с помощью технического творчества [9]. Вот несколько 

примеров данного метода работы. 

1. Задания на создание необычных объектов. 

Предложите детям создать что-то необычное из конструктора. 

Например, попросите их создать машину, которая может летать, или 

самолет, который умеет плавать и не тонуть. Эти задания позволят 

детям использовать свою фантазию и творческий потенциал [2]. 

2. Задания на модификацию конструкций. 

Предложите детям модифицировать уже существующую кон-

струкцию. Например, попросите их добавить крепления для груза на 

машину или создать крылья для самолета. Эти задания помогут де-

тям научиться анализировать и улучшать уже существующие кон-

струкции [4]. 

3. Задания на создание автоматических устройств. 
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Предложите детям создать автоматическое устройство, кото-

рое выполняет определенное действие. Например, попросите их со-

здать машину, которая будет ездить и останавливаться на красный 

свет. Эти задания научат детей разбираться в принципах работы ме-

ханизмов. 

4. Задания на решение проблем. 

Предложите детям решить проблему, используя конструктор. 

Например, попросите их создать мост, который будет выдерживать 

определенный вес шарика или другого объекта. Эти задания научат де-

тей мыслить логически и находить решения для сложных проблем [3]. 

Проектный метод. Основная идея этого метода заключается в 

том, чтобы дать детям возможность исследовать мир в процессе вы-

полнения проектов. Задача педагога – помочь ребенку сформулиро-

вать цель проекта и обеспечить необходимыми материалами для его 

реализации. Предложите детям работать в группах и спроектировать 

дом своей мечты, создать механическую игрушку или разработать 

устройство для очищения воды. Эти задания помогут детям 

научиться работать в команде и развить навыки социального взаи-

модействия. Детям можно показывать другие проекты, чтобы они 

могли увидеть различные подходы, используемые для достижения 

конкретной цели. Можно показать проект, связанный с измерением, 

и объяснить, как использовать измерительные приборы, чтобы до-

стичь точности в результатах. Для мотивации детей предлагаются 

проекты и задачи, которые основаны на их интересах, поощряется 

творческий подход [5]. 

Игровые формы обучения – это отличный способ развития тех-

нического творчества у детей. Игры позволяют детям повысить инте-

рес к изучению технических наук и лучше запоминать и усвоить слож-

ный материал веселым и интересным способом. Игры помогают детям 

учиться новым вещам, экспериментировать и развивать свои умствен-

ные способности. Например, занятие может быть организованы в 

форме разборки и сборки игрушек и устройств, чтобы изучить их внут-

реннее устройство и узнать, как они работают. Дети могут играть с ме-

ханическими игрушками, чтобы понять, как они двигаются. Для разви-

тия умственных способностей и понимания логических цепочек, 

можно предложить игры на логику, такие как головоломки, кросс-

ворды, шахматы, лабиринты [7]. 
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Экспериментирование – это отличный способ развития техни-

ческого творчества у дошкольников, у них еще нет строгих рамок и 

стереотипов мышления, они более открыты к экспериментам и но-

вым идеям. Предоставляя возможность самостоятельно исследовать 

этот мир, они пытаются решать проблемы и создают нестандартные 

конструкции, креативные модели, экспериментируют с материа-

лами пытаясь понять, как они взаимодействуют между собой и какие 

свойства у каждого материала [1; 8]. Важно помнить, что экспери-

ментирование должно быть безопасным и контролируемым, а также 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

С помощью описанных методов можно не только поддержать 

развитие технических способностей и творчества у детей в раннем 

возрасте, но и помочь им заложить основы этих навыков на будущее. 

Использование комбинации этих методов поможет создать интерес-

ный, практичный подход к обучению. Важно уделить время на фор-

мирование технических способностей у ребенка, начиная с детства, 

чтобы в будущем он был уверенным и компетентным в технологи-

ческой сфере. 

Применение данных методов развития технического творче-

ства активизировало у дошкольников интерес к различным научным 

и техническим предметам, дети начали задавать много вопросов, и 

смело исследовать окружающий мир. Они были готовы эксперимен-

тировать, искать новые способы решения задач и развивать свое 

творческое мышление и воображение. Также было отмечено, что 

дети более успешно справлялись с задачами, требовавшими логиче-

ского мышления и решения проблем. Они стали более коммуника-

бельными и уверенными в себе, что способствовало их социальной 

адаптации. В целом, применение данных методов развития техниче-

ского мышления было эффективным для развития у детей интереса 

к науке и технике, креативного мышления, умений решения задач и 

социальной адаптации. 

Для измерения результатов исследования использовались сле-

дующие способы: 

1. Наблюдение. Применение таких методов приводит к изме-

нению поведения ребенка, он становится более внимателен, усид-

чив, заинтересован и удовлетворен. Результаты наблюдений фикси-

руются в индивидуальный образовательный маршрут. 
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2. Опрос. Родители дошкольников заполняли анкеты, в кото-

рых оценивали, какие изменения произошли в поведении и интере-

сах их детей. 

3. Тестирование. Детям предлагались задания, направленные 

на проверку их навыков и знаний в области техники. Тесты разраба-

тывались в соответствии с возрастными особенностями детей. 

4. Анализ творческих работ. Можно проанализировать резуль-

таты работы ребенка по сравнению с его предыдущей работой, а 

также по критериям, разработанным педагогом. 

5. Авторские игры. Разработанные игры «Лего-Мастер» и 

«Технологический лабиринт» представляют собой серию заданий, 

выполнение которых позволяет измерить уровень развития ребенка 

в области технического творчества. 

В каждом задании игры «Лего-Мастер» ребенку предлагается 

использовать Лего-конструктор для создания определенного объ-

екта или механизма. Набор заданий может включать, например, сле-

дующие задачи: собрать машину, которая может ездить по неровной 

поверхности, построить домик с раздвижной крышей, создать ро-

бота, который может выполнять различные действия по команде 

оператора и другие. Каждое задание имеет определенную слож-

ность, и ребенок должен использовать свои навыки и знания для его 

выполнения. В процессе игры ребенок не только тренирует свое тех-

ническое мышление, но и развивает свое воображение, креативность 

и коммуникативные навыки. Игра «Лего-Мастер» используется как 

инструмент для оценки уровня развития ребенка в области техниче-

ского творчества. Результаты выполнения каждого задания могут 

быть сохранены и проанализированы, что позволит понять, какие 

навыки и знания ребенок усвоил, а какие нужно еще развивать. В 

общем, игра «Лего-Мастер» является отличным инструментом для 

развития технического творчества и оценки его уровня. 

Игра «Технологический лабиринт». Игроку предоставляется 

набор различных деталей и инструкция по их сборке. Задача игрока 

– собрать устройство, которое позволит пройти через технологиче-

ский лабиринт и достичь главной цели. При этом игрок должен учи-

тывать особенности каждой детали и правильно соединять их между 

собой. Если игрок справится с заданием, то он переходит на следу-

ющий уровень сложности. Уровни игры: 
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1. Начальный уровень – игрок собирает простейшее устрой-

ство, состоящее из нескольких деталей и направленное на решение 

простой задачи. 

2. Средний уровень – игрок собирает устройство, используя 

больше деталей и более сложные инструкции. Задача становится бо-

лее сложной. 

3. Продвинутый уровень – игрок должен собрать устройство, 

которое способно решить комплексную задачу, требующую от него 

технического мышления. 

Эти игры являются отличным инструментом для развития тех-

нического творчества и оценки его уровня. 

Исследование проводилось среди детей старшей группы, в ко-

личестве 24 человек в возрасте 5-6 лет, в течение учебного года, с 

сентября 2021 года по май 2022 г. Цель исследования – оценка эф-

фективности методов развития технического творчества у детей 

данной возрастной группы. Оценка эффективности проводилась в 

начале и в конце учебного года по классификации, которая включала 

3 уровня развития технического творчества: начальный, базовый и 

продвинутый. На начало года 60% детей имели начальный уровень, 

30% – базовый и 10% – продвинутый. В конце года было выявлено, 

что 30% детей имеют начальный уровень, 50% – достигли базового 

уровня, 20% – продвинутого уровня. Таким образом, можно сделать 

вывод, что работа с данными методами развития технического твор-

чества у детей старшей группы дошкольного возраста была эффек-

тивной. По результатам исследования было выявлено, что дети де-

монстрировали значительный прогресс в развитии своих техниче-

ских навыков и творческого потенциала. В конце учебного года 

наибольший процент детей (70%) достиг базового и продвинутого 

уровней развития технического творчества, а значит, методы рабо-

чие и позволяют развивать творческие способности дошкольников в 

области техники и технологий. 

Общим для всех этих методов является то, что они стимули-

руют интерес детей к наукам и развивают их творческий потенциал 

в области технического творчества. Однако оптимальный подход к 

учебному процессу должен включать элементы всех перечисленных 

методов и генерировать интерес у детей к миру техники и естество-

знания. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию опыта применения техно-

логии развития критического мышления «Инсерт» на уроках истории и об-

ществознания в гимназии №1 г. Воронежа. Показаны модели эффективного 

применения данной технологии, сделаны выводы о применяемости данной 

технологии. 

Ключевые слова: педагогика; критическое мышление; инсерт; 

осмысленное чтение; уроки истории. 

 

Experience of Using the Technology of Developing Critical Thinking  

«Insert» in History and Social Studies Lessons 

 

A.Y. Trubchaninov, 

Municipal Budgetary Educational Institution «Gymnasium №1», Voronezh 

 

Annotation. The article is devoted to the description of the experience of 

using the technology for the development of critical thinking «insert» in the les-

sons of history and social studies in Voronezh Gymnasium №1. Models of effec-

tive application of this technology are shown, conclusions are drawn about the 

applicability of this technology. 

Keywords: pedagogy; critical thinking; insert; meaningful reading; his-

tory lessons. 

 

Перед российским образованием сегодня стоят важные задачи 

по достижению поставленной Президентом Российской Федерации 

задачи о вхождении в число мировых лидеров по качеству образова-

ния [3]. Для достижения данной цели нужны качественные измене-

ния в формате проведения урока и модернизация подачи учебного 
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материала. Введение ФГОС третьего поколения позволяет нам гово-

рить о конкретных требованиях к обучающемся в плане развития их 

навыков, в том числе и навыков критического мышления и самосто-

ятельной работы на уроке [4]. «Педагогическая деятельность каж-

дого педагога направлена прежде всего на воспитание гармонично 

развитой личности, а этот процесс требует последовательного обу-

чения критическому мышлению» [1]. Одним из интересных форма-

тов работы, который позволяет совместить в себе развитие критиче-

ского мышления и самостоятельное открытие знания, является тех-

нология «Инсерт». 

Русское название технологии является транслитерацией с англий-

ского «insert» и несмотря на то, что дословный перевод (вставлять) был бы 

близок к смыслу основной механики приема (вставлять над текстом свое 

мнение), название приема представляет собой аббревиатуру: I – interactive 

(интерактивная), N – noting (познавательная), S – system for (система), E – 

effective (для эффективного), R – reading (чтения), T – thinking (и размыш-

ления). Наиболее корректным адаптированным русским кратким перево-

дом названия методики можно было бы считать «осмысленное чтение», и 

именно так мы его называем на уроках, чтобы не засорять русский язык 

неоправданной в данном случае англо-американской лексикой. Авторами 

данного приема являются американские ученые Д. Воган и Т. Эстес, Ч. 

Темпл, К. Меридит и Д. Стилл, которые предложили использовать «ин-

серт» в технологии критического мышления, прежде всего в математиче-

ских предметах, но важное преимущество данного метода в том, что он 

подходит практически для любого урока и предмета [2]. 

Суть данного метода в том, что, читая текст, обучающиеся 

маркируют его четырьмя видами символов: «» – это мы знаем «+» 

– это новая информация для нас; «-» – мы думали по-другому, это 

противоречит нашим знаниям; «?» – это нам непонятно, нужны объ-

яснения, уточнения[2]. В результате осмысленного чтения обучаю-

щийся сам для себя определяет круг вопросов, которые ему непо-

нятны, а также круг дискуссионных вопросов и может построить 

свой индивидуальный образовательный маршрут на основе своих 

знаний и запросов. Данная технология позволяет на одном уроке ре-

шать задачи разного уровня сложности учениками разного уровня 

подготовки, а также проводит предварительную диагностику знаний 

и запросов обучающихся. 
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В своей образовательной деятельности данный метод нами при-

меняется в основном с двумя моделями: диагностическо-проекцион-

ной и конкретно-учебной. Первая состоит в том, чтобы выдать неболь-

шую аннотацию со следующей темой занятия, с которой дети индиви-

дуально работают, далее мы собираем аннотации детей и составляем 

таблицу, распределяя по 4 колонкам разные части аннотации. Эта таб-

лица становится основой для составления технологической карты 

урока и позволяет понять о том, что по данном вопросу детям уже из-

вестно, что они хотят узнать и что им не понятно. Данная модель осо-

бенно хорошо себя зарекомендовала в нашей практике на ступени 10-

11 классов на уроках обществознания, так как ввиду концентрической 

структуры предмета детям, с одной стороны, уже известны многие ас-

пекты, но с другой есть вопросы, которые остались непонятыми, или 

то, что требует более детального рассмотрения. Благодаря использова-

нию данного приема, ученики чувствуют себя не просто сопричаст-

ными к созданию своего образовательного маршрута, но фактически 

его заказчиками, что повышает ценность данного знания и придает их 

выбору определенную ответственность. 

Вторая модель более универсальна и применяется нами уже с 5 

класса на уроках истории, а, начиная с 6, на уроках обществознания. 

Она позволяет в ходе урока применив «осмысленное чтение» разобрать 

небольшой отрывок текста, заранее подготовленный на карточке или 

фрагмент текста параграфа в учебнике, и разобрать его по составляю-

щим, выделив те проблемы и противоречия, которые нам предстоит 

разрешить. Модели разрешения могут также быть различными: поиск 

информации в сети Интернет, на сайте Большой российской энцикло-

педии, работа в группах с дополнительными материалами, работа с 

учебником, подготовка группового мини-исследования или даже про-

екта. Учитель при этом на себя берет лишь роль навигатора, провод-

ника к знанию. С помощью данной технологии можно провести как 

полноценное занятие, так и сделать ее лишь небольшим элементом 

урока, разнообразящим формы и методы его проведения, что особенно 

актуально для 5-6 классов, где необходимы частые смены вида деятель-

ности для сохранения динамичности занятия и интереса школьников. 

Данную методику мы применяем на уроках с 2017 года, и за 6 

лет она показала довольно хорошую результативность, которая прояв-

ляется в том числе и в высоких учебных результатах. Данная методика 
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позволяет детям лучше ориентироваться в работе с текстовыми фраг-

ментами. При проведении ВПР, сдаче ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ многие 

дети сразу в тексте выделяют основные моменты того, что они узнают 

и это им позволяет быстрее сориентироваться по сути задания, а из тех 

фрагментов, что они уже нашли, быстрее построить более полную кар-

тину. Благодаря этому, мы имеем стабильно высокие результаты обу-

чающихся при прохождении ГИА, участии в олимпиадах, написании 

ВПР, а также текущей аттестации. Помогает применение данной тех-

нологии и в развитии читательской компетенции. 

Таким образом, одной из методик развития критического мыш-

ления является технология осмысленного чтения текста, пришедшая к 

нам из западной педагогики под названием «инсерт». В своей педаго-

гической деятельности мы применяем эту методику с диагностическо-

проекционной и конкретно-учебной целями, в зависимости от решае-

мой с ее помощью задачи. Данная методика может применяться прак-

тически на любом уроке истории и обществознания, а также подходит 

для других гуманитарных предметов, а также той части естественно-

научных предметов, где есть работа с текстом. Ее применение позво-

ляет сделать урок более интересным, а читательскую деятельность обу-

чающихся более осмысленной, причем заставляющей сразу проводить 

рефлексию прочитанного текста, что увеличивает ценность открывае-

мого знания. 
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Как сделать так, чтобы учебное задание не отпускало, интри-

говало, увлекало как хорошая видеоигра? Превратить сложные и 

утомительные задания в игру, увлекательные приключения. 

Идея использования элементов геймификации стала новым 

трендом в образовании. Геймификация – это применение игровых 

методик в неигровом контексте для повышения мотивации, при этом 

используется естественная склонность человека к соревнованиям, 

достижениям. 

Современные школьники привыкли к компьютерным и видео-

играм, поэтому методики геймификации – соревновательность, по-

ощрения, динамичность – органично вписываются в учебный про-

цесс. Игра поддерживает мотивацию участников, формирует поло-

жительный эмоциональный фон, создаёт ситуацию успеха. Это 

необходимо для того, чтобы игрок не закончил прохождение игры 

на одном из этапов, что важно и для успешного продвижения в учеб-

ном процессе. Инструментами могут стать уровни, которые необхо-

димо преодолеть, вознаграждения и рейтинги, которые получает иг-

рок с каждым уровнем, статус или сила героя по мере продвижения 

в игре. Дополнительными инструментами могут быть интересные 

истории с развивающимся сюжетом, командные задачи, соревнова-

тельные элементы. Однако геймификация в образовании не может и 

не должна полностью заменить всё обучение, постоянное примене-

ние этих приёмов может вызвать усталость и надоесть ученикам. 

Знакомство с приёмами внедрения элементов игры побудило 

создать свои задания с элементами геймификации. Выбор пал на за-

дания по теме «Электронные таблицы» для 9 класса. Многим уча-

щимся тема кажется слишком сложной, скучной и однообразной. 

Чтобы поддержать живой интерес на протяжении всей темы и сфор-

мировать положительный эмоциональный опыт был разработан тре-

нажёр по работе с ЭТ, рассчитанный на 3-4 урока. Важным требова-

нием к разработке была максимальная близость к теории и заданиям 

в учебнике, чтобы учащиеся могли его использовать для подготовки 

к уроку. В качестве основы была взята идея «похода к гуру». На про-

тяжении всех игры учеников сопровождает виртуальный герой 

«Гуру ЭТ», который даёт подсказки, рассказывает сжато теорию и 

подбадривает игрока после каждого удачно выполненного задания. 
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За выполнение задания выставляются баллы (выставляются автома-

тически). За прохождение уровня без ошибок даются магические 

кристаллы, влияющие на итоговую оценку. Уровни игры соответ-

ствуют разделам при изучении ЭТ: использование формул и функ-

ций, особенности адресации. Учеников привлекают забавные 

уровни и звания: новичок, знаток, старательный ежик, условный и 

логический хомяк, мастер и др. На более высоких уровнях игрока 

ждут «задачи из жизни», например, в виде диалога с завучем школы, 

просьба об обработке данных о школе или о помощи клиенту банка, 

которую сможет выполнить только герой игры. 

Использование «Тренажёра Гуру ЭТ» на практике показало 

живой интерес учащихся, они не хотели заканчивать игру по завер-

шении урока и старались продолжить прохождение уровней на сле-

дующем уроке. Даже непоседливые и слабые ученики заинтересова-

лись и учились с максимальной вовлеченностью. Для учителя тоже 

были заметные плюсы: автоматическая проверка и оценивание зада-

ний, возможность разноуровневого подхода (все выполняли задания 

в своём темпе и разное количество заданий). И главное – устойчивая 

мотивация учеников и очень хорошие результаты. Итоговый кон-

троль по теме «Электронные таблицы» показал: качество знаний – 

70% (в предыдущем году при традиционной форме – 61%), средний 

балл 4,1 (в предыдущем году – 3,6). 

Развивая это направление можно построить игрофицирован-

ную систему, включающую гораздо больше факторов и алгоритмов, 

чем привычные баллы, уровни и рейтинги. Но внедрение только 

этих простых элементов уже дает хороший эффект. 
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На сегодняшний день достаточно остро стоит вопрос о разви-

тии личностного потенциала человека. 

В эпоху стремительного внедрения информационно-коммуни-

кационных технологий, в условиях нестабильности, неопределённо-

сти, сложности и неоднозначности так называемого VUCA-мира 

принципы современного образования и воспитания, безусловно, 

должны быть скорректированы в соответствии с возникшей потреб-

ностью человека двадцать первого столетия в умении ориентиро-

ваться в информационно-цифровом пространстве и приспосабли-

ваться к новой жизненной среде, требующей проявления совер-

шенно иных личностных качеств. 

Личностный потенциал – это потенциал саморегуляции, система 

индивидуальных различий, связанных с успешностью управления ре-

сурсами, которая позволяет личности благополучно преодолевать воз-

действие внутренних импульсов и давление внешней среды и действо-

вать в согласии со своими целями и смыслами [2, с. 20]. 

Иными словами, мы можем определить личностный потен-

циал как умение человека использовать собственные ресурсы – 

набор определённых способностей, возможностей для развития, ко-

торые помогут ему добиться успеха в какой-либо сфере. 

Почему же важно говорить о развитии потенциала личности 

именно в дошкольном возрасте? Это связано с тем, что формирова-

ние процессов саморегуляции, базовых представлений о мире, ком-

муникативных навыков и различных компетентностей происходит 

задолго до того, как ребёнок попадает в учебную среду начальной 

школы – именно в период дошкольного детства. И от того, 

насколько качественно и своевременно эти процессы будут запу-

щены, зависит дальнейшее умение ребёнка приспособиться к 

школьным условиям, легко усваивать программу и быть успешным 

как в учебной деятельности, так и во взаимодействии с окружаю-

щими людьми. 
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На наш взгляд, базой для развития личностного потенциала 

дошкольников является формирование у детей ключевых компе-

тентностей: деятельностная компетентность, коммуникативная ком-

петентность, здоровьесберегающая компетентность, информацион-

ная компетентность и социальная компетентность [3]. Данные виды 

компетентностей мы можем назвать инструментальными ресурсами 

личности – одним из пяти видов ресурсов, выделяемых Д.А. Леон-

тьевым. 

В рамках данной статьи мы остановимся на формировании у 

детей старшего дошкольного возраста деятельностной и информа-

ционной компетентности с использованием возможностей мульти-

пликационной студии. 

Деятельностная компетентность является основополагающей 

в развитии личности. В соответствии с ФГОС ДО, деятельностная 

компетентность на этапе дошкольного детства включает: 

- умение ребёнка ставить цель, отбирать необходимые сред-

ства для её осуществления, определять последовательность дей-

ствий; 

- умение делать выбор и принимать решение; 

- умение договариваться о совместных действиях и работать в 

группе; 

- умение прогнозировать результат, оценивать и корректиро-

вать действия – свои и других [3]. 

Перечисленные умения являются составляющими других 

ключевых компетенций ребёнка. Далее рассмотрим, что представ-

ляет собой информационная компетентность в дошкольном воз-

расте. 

А.В. Хуторский определил информационную компетентность 

как «умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необ-

ходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохра-

нять и передавать её» [4, с.59]. В условиях современного общества 

наличие информационной компетентности, безусловно, является од-

ним из важнейших ресурсов развития личности. 

Для успешного формирования указанных компетентностей в 

дошкольном возрасте педагог сталкивается с необходимостью по-

иска современных методик и технологий, позволяющих реализовать 
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деятельностный подход в обучении и воспитании и учесть возраст-

ные и личностные особенности ребёнка-дошкольника. 

Имея опыт в организации в детском саду мультипликацион-

ной студии, мы можем утверждать, что данный инструмент является 

универсальным и эффективным при формировании деятельностной 

и информационной компетентности у старших дошкольников. 

Работа детской мультипликационной студии «Радуга» была 

начата в нашем образовательном учреждении с сентября 2022 года. 

Идея её создания появилась в ходе разработки проекта личностно-

развивающей образовательной среды в ДОУ в рамках участия в ре-

гиональной Программе по развитию личностного потенциала. 

В студии в течение года занимались 15 детей – воспитанников 

подготовительных к школе групп. В начале учебного года была про-

ведена диагностика деятельностной и информационной компетент-

ности дошкольников по методике О.В. Дыбиной. 

Диагностика деятельностной компетентности осуществлялась 

по следующим параметрам [1, с.7]: 

1. Умение ориентироваться в новой, не стандартной для ре-

бёнка ситуации; 

2. Умение планировать этапы своей деятельности; 

3. Умение понимать и выполнять алгоритм действий; 

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

5. Умение выбирать способы действия из усвоенных ранее 

способов; 

6. Умение принимать решение и применять знания в тех или 

иных жизненных ситуациях; 

7. Умение доводить начатое дело до конца и добиваться ре-

зультатов. 

По каждому параметру были определены уровни сформиро-

ванности деятельностной компетентности: высокий, средний и низ-

кий. 

Результаты начальной диагностики деятельностной компе-

тентности воспитанников, посещающих мультипликационную сту-

дию, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.Начальная диагностика деятельностной компетентности 
 

№ ФИ ребёнка 

Параметры деятельностной 

компетентности в баллах 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Количе-

ство 

баллов 

Уровень 

1 Татьяна М. 2     2      2     2     2     2     2 14 Средний 

2 Ксения Д. 1     2      1     2     2     2     2 12 Средний 

3 Дарина К. 2     2      2     2     2     2     2 14 Средний 

4 Тимофей Н. 1     1      1     2     1     1     1 8 Низкий 

5 Вероника Л. 2     2      2     2     2      2    2 14 Средний 

6 Артём Б. 2     2      2     3     3      2    2 16 Средний 

7 Ульяна С. 2     2      2     2     2      2    2 14 Средний 

8 Елизавета А. 2     2      2     2     2      2    3 15 Средний 

9 Арсений Л. 1     1      1     1     2      1    1 8 Низкий 

10 Полина Б. 2     2      2     2     2      2    2 14 Средний 

11 Василиса Х. 2     2      2     2     2      2    2 14 Средний 

12 Фёдор Д. 1     1      2     2     2      2    2 12 Средний 

13 Алефтина П. 3     3      3     2     2      2    2 17 Высокий 

14 Михаил К. 2     2      3     3     3      3    2 18 Высокий 

15 Алиса В. 2     2      2     2     2      2    2 14 Средний 

 

Из таблицы 1 видно, что на начало года два ребёнка обладали 

высоким уровнем деятельностной компетентности, одиннадцать де-

тей – средним уровнем, два ребёнка – низким уровнем. 

Диагностика информационной компетентности осуществля-

лась по следующим параметрам [1, с. 24]: 

1. Умение ориентироваться в некоторых источниках информа-

ции для своей деятельности; 

2. Умение делать выводы из полученной информации; 

3. Умение понимать необходимость той или иной информации 

для своей деятельности; 

4. Умение задавать вопросы на интересующую тему; 

5. Умение получать информацию, используя некоторые источ-

ники. 

Результаты начальной диагностики информационной компе-

тентности воспитанников, посещающих мультипликационную сту-

дию, отражены в таблице 2. 
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Таблица 2.Начальная диагностика информационной компетентности 
 

№ ФИ ребёнка 

Параметры деятельностной 

компетентности в баллах 

№1 №2 №3 №4 №5 

Количе-

ство бал-

лов 

Уровень 

1 Татьяна М. 2     2      2     2     2 10 Средний 

2 Ксения Д. 2     1      1     2     2 8 Средний 

3 Дарина К. 2     2      2     2     2 10 Средний 

4 Тимофей Н. 1     1      1     1     1 5 Низкий 

5 Вероника Л. 2     2      2     2     2 10 Средний 

6 Артём Б. 2     2      2     2     2 10 Средний 

7 Ульяна С. 2     2      2     2     2 10 Средний 

8 Елизавета А. 2     2      2     2     2 10 Средний 

9 Арсений Л. 2     1      1     1     2 7 Низкий 

10 Полина Б. 2     2      2     2     2 10 Средний 

11 Василиса Х. 2     2      2     2     2 10 Средний 

12 Фёдор Д. 2     2      3     2     2 11 Средний 

13 Алефтина П. 2     2      2     2     2 10 Средний 

14 Михаил К. 2     2      2     2     2 10 Средний 

15 Алиса В. 2     2      2     2     2 10 Средний 

 

Из таблицы 2 видно, что из пятнадцати продиагностирован-

ных детей у тринадцати средний уровень информационной компе-

тентности, у двоих – низкий уровень. 

В течение года с детьми систематически проводятся занятия в 

мультипликационной студии, один раз в неделю по 30 минут, во вто-

рой половине дня, по подгруппам. Фрагмент календарно-тематиче-

ского плана работы мультипликационной студии «Радуга» с учётом 

формирования деятельностной и информационной компетентности 

представлен в таблице 3. 

В таблице 3 представлена система работы в мультипликаци-

онной студии, направленная на формирование информационной и 

деятельностной компетентности дошкольников при реализации 

определённой темы. В течение года запланированы также темы «Но-

вый год/Рождество», «Зима/Наши любимые сказки», «Транс-

порт/Правила дорожного движения», «Краски весны», «Кос-

мос/Наша планета», «День Победы». 

 
  



Вестник ВИРО. Выпуск 11 

212 

Таблица 3. Календарно-тематическое планирование работы мультстудии 
 

№ Тема занятия 

Формирование ин-

формационной 

компетентности 

Формирование 

деятельностной 

компетентности 

Результат 

Сентябрь. Тема: Знакомство со студией мультипликации 

1

. 

Наша мультипли-

кационная студия 

Универсальный 

алгоритм фор-

мирования ин-

формационной 

компетентности 

при реализации 

темы: 

1. Что нам уже 

известно по этой 

теме? (обмен 

информацией в 

ходе беседы). 

2. Какие у нас 

есть вопросы по 

данной теме? 

(определяем 

круг вопросов, 

которые воз-

никли в ходе бе-

седы, фикси-

руем их). 

3. Где мы можем 

найти информа-

цию по данным 

вопросам? 

(определяем, из 

каких источни-

ков можем по-

лучить инфор-

мацию). 

4. Поиск необ-

ходимой инфор-

мации (дети са-

мостоятельно 

ищут информа-

цию в различ-

ных источниках, 

затем обменива-

ются ей на заня-

тии). 

Универсаль-

ный алгоритм 

формирования 

деятельност-

ной компетент-

ности при реа-

лизации темы: 

1. Придумы-

ваем сюжет. 

2. Конкретизи-

руем сценарий 

при помощи 

раскадровки. 

3. Выбираем 

мультиплика-

ционную тех-

нику. 

4. Распреде-

ляем роли. 

5. Работаем над 

мультфиль-

мом: изготав-

ливаем фоны, 

декорации, 

персонажей, 

производим 

съёмку, озву-

чиваем, монти-

руем мульт-

фильм. 

1. Дети знако-

мятся со студией, 

с оборудованием, 

материалами и 

инструментами. 

2. Дети знако-

мятся с историей 

мультипликации, 

просматривают 

обучающее ви-

део. 

3. Дети знако-

мятся с мульти-

пликационными 

профессиями: 

сценарист, ху-

дожник, декора-

тор, аниматор, 

режиссёр, опера-

тор, актёр озву-

чивания, монта-

жёр. 

4. Дети знако-

мятся с основ-

ными техниками 

анимации: рисо-

ванная, пластили-

новая, техника 

перекладки, ку-

кольная техника, 

песочная техника 

и другие. Про-

смотр фрагмен-

тов мультфиль-

мов в различных 

техниках. 

2

. 

История мульти-

пликации 

3

. 

Мультипликаци-

онные профессии 

4

. 

Анимационные 

техники 
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№ Тема занятия 

Формирование ин-

формационной 

компетентности 

Формирование 

деятельностной 

компетентности 

Результат 

5. Как мы мо-

жем применить 

полученную ин-

формацию? 

 

Октябрь. Тема: Наш детский сад 

1

. 

Наш детский сад Универсальный 

алгоритм фор-

мирования ин-

формационной 

компетентности 

при реализации 

темы: 

1. Что нам уже 

известно по этой 

теме? (обмен 

информацией в 

ходе беседы). 

2. Какие у нас 

есть вопросы по 

данной теме? 

(определяем 

круг вопросов, 

которые воз-

никли в ходе бе-

седы, фикси-

руем их). 

3. Где мы можем 

найти информа-

цию по данным 

вопросам? 

(определяем, из 

каких источни-

ков можем по-

лучить инфор-

мацию). 

4. Поиск необ-

ходимой инфор-

мации (дети са-

мостоятельно 

ищут информа-

цию в различ-

ных источниках, 

Универсаль-

ный алгоритм 

формирования 

деятельност-

ной компетент-

ности при реа-

лизации темы: 

1. Придумы-

ваем сюжет. 

2. Конкретизи-

руем сценарий 

при помощи 

раскадровки. 

3. Выбираем 

мультиплика-

ционную тех-

нику. 

4. Распреде-

ляем роли. 

5. Работаем над 

мультфиль-

мом: изготав-

ливаем фоны, 

декорации, 

персонажей, 

производим 

съёмку, озву-

чиваем, монти-

руем мульт-

фильм. 

1. Беседа о дет-

ском садике, о его 

помещениях и со-

трудниках, о лю-

бимых занятиях. 

2. Дети знако-

мятся с техникой 

перекладки, 

учатся «оживлять 

картинки», 

учатся работать 

со специальным 

оборудованием. 

3. Дети подби-

рают необходи-

мый фон, выре-

зают персонажей 

4. Дети работают 

над мультфиль-

мом при помощи 

специального 

оборудования. 

2

. 

Подробное зна-

комство с техни-

кой перекладки 

3

. 

Изготовление 

фона и персона-

жей для мульт-

фильма «Наш 

детский сад» 

4

. 

Создание корот-

кого мульт-

фильма «Наш 

детский сад» в 

технике пере-

кладки 
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№ Тема занятия 

Формирование ин-

формационной 

компетентности 

Формирование 

деятельностной 

компетентности 

Результат 

затем обменива-

ются ей на заня-

тии). 

5. Как мы мо-

жем изложить 

полученную ин-

формацию в 

виде мульт-

фильма? (фор-

мирование за-

думки, обмен 

идеями). 

Ноябрь. Тема: Осень. 

1

. 

Изменения в при-

роде осенью, ра-

бота над сцена-

рием, раскад-

ровка будущего 

мультфильма. 

Универсальный 

алгоритм фор-

мирования ин-

формационной 

компетентности 

при реализации 

темы: 

1. Что нам уже 

известно по этой 

теме? (обмен 

информацией в 

ходе беседы). 

2. Какие у нас 

есть вопросы по 

данной теме? 

(определяем 

круг вопросов, 

которые воз-

никли в ходе бе-

седы, фикси-

руем их). 

3. Где мы можем 

найти информа-

цию по данным 

вопросам? 

(определяем, из 

каких источни-

ков можем по-

лучить инфор-

мацию). 

Универсаль-

ный алгоритм 

формирования 

деятельност-

ной компетент-

ности при реа-

лизации темы: 

1. Придумы-

ваем сюжет. 

2. Конкретизи-

руем сценарий 

при помощи 

раскадровки. 

3. Выбираем 

мультиплика-

ционную тех-

нику. 

4. Распреде-

ляем роли. 

5. Работаем над 

мультфиль-

мом: изготав-

ливаем фоны, 

декорации, 

персонажей, 

производим 

съёмку, озву-

чиваем, монти-

руем мульт-

фильм. 

1. Дети вспоми-

нают признаки 

осени, находят 

необходимую ин-

формацию, при-

думывают сцена-

рий. 

2. Дети рисуют 

фон и декоратив-

ные элементы. 

3. Дети работают 

над созданием 

мультфильма на 

специальном обо-

рудовании. 

4. Дети заканчи-

вают работу над 

мультфильмом, 

озвучивают и 

монтируют его. 

2

. 

Изготовление фо-

нов и декораций. 

3

. 

Создание мульт-

фильма «Осень». 

4

. 

Озвучивание и 

монтаж мульт-

фильма. 
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№ Тема занятия 

Формирование ин-

формационной 

компетентности 

Формирование 

деятельностной 

компетентности 

Результат 

4. Поиск необ-

ходимой инфор-

мации (дети са-

мостоятельно 

ищут информа-

цию в различ-

ных источниках, 

затем обменива-

ются ей на заня-

тии). 

5. Как мы мо-

жем изложить 

полученную ин-

формацию в 

виде мульт-

фильма (форми-

рование за-

думки, обмен 

идеями). 

 

В результате работы в мультипликационной студии дети научи-

лись ставить цель, отбирать необходимые средства для её осуществле-

ния, определять последовательность действий. Также обрели умение 

договариваться о совместных действиях и работать в группе. Стали 

лучше ориентироваться в различных источниках информации, научи-

лись искать необходимую информацию и применять её для реализации 

своих целей. Получили навыки работы со специальным оборудованием 

для создания мультфильмов (камера, ноутбук, микрофон), освоили тех-

нику перекладки и пластилиновую технику, а также развили свои ху-

дожественные и коммуникативные навыки. 

Итоговая диагностика, проведённая в апреле 2023 года, пока-

зала положительную динамику в развитии информационной и дея-

тельностной компетентности воспитанников, посещающих мульти-

пликационную студию. 

Сравнение уровней информационной и деятельностной компе-

тентности детей на начало и на конец года представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты диагностики на начало и конец года 

 

На рисунке видно, что на конец года не осталось детей с низ-

ким уровнем деятельностной и информационной компетентности, а 

также возросло количество воспитанников с высоким уровнем ис-

следуемых компетентностей. 

На основании проведённой диагностики мы можем сделать 

вывод о том, что систематическая работа в мультипликационной 

студии оказывает положительное влияние на формирование дея-

тельностной и информационной компетентности детей старшего до-

школьного возраста. В свою очередь, указанные компетентности яв-

ляются инструментальными ресурсами развития личности и стано-

вятся базой для дальнейшего успешного развития личностного по-

тенциала ребёнка. 
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Аннотация. В статье говорится о технологии «Педагогическая ма-

стерская», посредством которой реализуется системно-деятельностный 

подход в обучении и соблюдаются принципы личностно ориентированного 

образования. В ходе мастерской на всех этапах организуется индивидуаль-

ная, групповая и коллективная работа. Неоднократно происходит смена ви-

дов деятельности. Все задания ориентированы на формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, что соответствует требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта. 

Ключевые слова: педагогическая мастерская; индукция; декон-

струкция; технология; социализация; реконструкция; афиширование; ре-

флексия; разрыв. 
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Annotation. The article talks about the technology «Pedagogical Work-

shop», through which a system-activity approach is implemented in teaching and 

the principles of personality-oriented education are observed. During the work-

shop, individual, group and collective work is organized at all stages. Several 

times there was a change of activities. All tasks are focused on the formation of 
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cognitive, communicative and regulatory universal learning activities, which 

meets the requirements of the Federal State Educational Standard. 

Keywords: pedagogical workshop; induction; deconstruction; technol-

ogy; socialization; reconstruction; advertising; reflection; gap. 

 

Актуальность технологии заключается в том, что она может 

быть использована не только в случае изучения нового материала, 

но и при повторении и закреплении ранее изученного. При исполь-

зовании данной технологии на уроках создается атмосфера доверия, 

сотрудничества учащихся и педагога. Технология «педагогических 

мастерских» базируется на идеях свободного воспитания и творче-

ского саморазвития личности [4]. Благодаря этой технологии реали-

зуется системно-деятельностный подход в обучении и соблюдаются 

принципы личностно ориентированного образования. Педагогиче-

ская мастерская отражает умение педагога проектировать успешную 

деятельность обучающихся, создает условия для роста педагогиче-

ского мастерства на основе рефлексии собственного педагогиче-

ского опыта.  

Учитель сегодняшнего дня – это человек преданный своему 

делу и своим ученикам [2]. Сейчас требования к учителю таковы, 

что он помогает ученику учиться самому, воспитывает потребность 

в образовании. На уроке ученик и учитель – сотрудники. Только в 

деловой и доброжелательной обстановке ребенок будет раскрывать 

и реализовывать свои возможности. 

Современный учитель учит школьника добывать знания соб-

ственными усилиями, воспитывает думающего, свободно рассуждаю-

щего, не боящегося высказывать и отстаивать свое мнение ученика [2]. 

Все это способствовало созданию педагогических технологий, 

которые успешно применяются в рамках уроков естественнонауч-

ной направленности. Изучение разных технологий и собственный 

наработанный опыт позволил нам разработать одну из технологий 

«Педагогическая мастерская». 

Цель данной технологии – создать мотивацию к творческому 

поиску, развитию эмоционального интеллекта, активизировать 

внутренний ресурс ученика. 

Основные этапы технологии «Педагогическая мастерская». 

Индукция. Суть этапа в эмоциональном настрое на интерес-

ную работу, в мотивации к творчеству. Задействовав сферу чувств 
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ученика, и даже его подсознание, учитель настраивает ребёнка на 

конструктивную и вдохновлённую работу на уроке. Главный ресурс 

– индуктор. В его роли выступает любой информационный сигнал 

(рисунок, предмет, слово, текст, звук), задача которого вызвать по-

ток ассоциаций у ученика [1]. 

Деконструкция. Обозначает неспособность с помощью имею-

щихся средств выполнить задание. В этот момент формируется ин-

формационное поле с помощью предлагаемого материала [1]. 

Реконструкция. После деконструкции нужно хаос превратить 

в проект решения проблемы. Проходит обсуждение и выдвижение 

гипотезы, которая представлена в творческих проектах – рисунках, 

текстах, стихах и т.д. [1]. 

Социализация. Важный этап. Здесь ученики сопоставляют 

свой полученный материал с результатами работы других групп, де-

лают выводы, обнаруживают закономерности и связи [1]. 

На этом этапе даётся одно задание для всего класса, ответы 

сообщаются всем. Здесь важно умение говорить, доносить информа-

цию, аргументировать. За отработкой этих моментов следит Мастер. 

Афиширование – это презентация результатов работы, выра-

женных в тех же схемах, проектах, рисунках. Этот материал учени-

кам предстоит защитить [1]. 

Разрыв – является кульминацией процесса творчества и завер-

шается инсайтом (озарением). То есть ученики шире смотрят на свои 

знания, на свои открытия и понимают, что все разгадки и выводы 

впереди, у ученика пробуждается интерес к дальнейшему, более глу-

бокому познанию [1]. 

Рефлексия. На этом этапе ученик анализируют свою деятель-

ность на уроке, своё удовлетворение этим, своё эмоциональное со-

стояние [1]. 

Урок по теме: «Среда обитания и внешнее строение птиц», 

проводился с использованием технологии «Педагогическая мастер-

ская». 

Название мастерской «Птица счастья». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. При планировании 

данного урока учитывались учебные возможности и индивидуаль-

ные особенности обучающихся. По типологии педагогических ма-

стерских урок можно отнести к мастерской построения знаний. 
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Класс делится на 3 команды по отделениям. 

На этапе мотивации и целеполагания (индуктор) педагог со-

здает учебную ситуацию, активизирующую познавательную дея-

тельность обучающихся, и предлагает послушать голоса птиц (ку-

кушка, сорока, гусь, соловей) (индуктор – голоса птиц) с целью 

определения темы урока. 

Обучающиеся слушают, высказывают свои предположения о 

птицах, издающих эти звуки, и высказывают предположение, что 

урок будет посвящен изучению птиц, их среде обитания и строению. 

Этап первичного усвоения новых знаний включает в себя: де-

конструкцию, реконструкцию, афиширование. 

Деконструкция – работа с пословицами. 

Ребятам предлагается прочитать пословицы и поговорки про 

птиц. На основе полученных знаний составить общую характери-

стику класса Птицы из шести признаков. Ответы записать на карточ-

ках. Каждая команда составляет на доске свой кластер «Общая ха-

рактеристика класса Птицы». 

В работе помогают вопросы, предложенные преподавателем: 

1. Чем отличаются птицы по строению от рептилий? 

2. Где обитают птицы?  

3. Зачем птицы поют? 

4. По каким признакам внешнего строения птицы можно 

узнать среди других позвоночных животных? 

5. Чем отличаются птицы между собой? 

6. Какие способы передвижения используют? 

Реконструкция – создание своей гипотезы, текста, решения во-

проса. 

Задание: рассмотреть чучело птицы, изучить материал пара-

графа учебника на стр. 108-109. Подписать части тела птицы на кар-

точках с творческими заданиями. 

Обсудить результаты работы в группе. Преподаватель прово-

дит эвристическую беседу по вопросу «Внешнее строение птицы». 

Обучающиеся отвечают на вопросы, исправляют ошибки. Таким об-

разом, развиваются чувства принятия и понимания друг друга, толе-

рантности и снисходительности. 

Афиширование – каждая группа демонстрирует продукт (кла-

стер, творческое задание). 
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Социализация – дети не только оценивают работу других 

групп, но и дают самооценку и проводят самокоррекцию своей ра-

боты. 

Далее учитель проводит физкультминутку «Птичья гимна-

стика». 

На этапе первичного осмысления и закрепления (разрыв, со-

циализация). 

Обучающиеся, работая в парах, выполняют лабораторную работу 

по теме «Строение перьев», которая способствует формированию иссле-

довательских навыков, умений наблюдать и делать выводы. Осуществ-

ляют взаимный контроль и оказывают взаимопомощь. 

Инструктивная карта: 

1. Исследуйте перья. Найдите контурное перо, изучите его 

строение. 

2. Найдите основные части. 

3. Рассмотрите пуховое перо. Найдите очин и опахало. 

4. Приклейте перья к листу бумаги. Подпишите основные ча-

сти. 

5. Назовите функции каждого пера. 

Результатом выполнения этого задания будет разрыв – новое 

видение предмета, то есть строения перьев птиц. 

Рефлексия учебной деятельности осуществляется через вы-

полнение творческого задания, которое стимулирует деятельность 

обучающихся на самоанализ и самооценку. 

Задание: Сделайте совенка по предлагаемому алгоритму из 

той цветной бумаги, цвет которой отражает ваше настроение от 

урока. 

Обучающимся демонстрируют творческие работы рефлексив-

ного характера в подтверждении готовности работать в следующих 

мастерских. 

В ходе мастерской на всех этапах организуется индивидуаль-

ная, групповая и коллективная работа. Неоднократно происходила 

смена видов деятельности. Все задания ориентированы на формиро-

вание познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, что 

соответствует требованиям ФГОС. 
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Участники мастерской выстраивали собственные ценностно-

смысловые приоритеты путем самостоятельного внутреннего уси-

лия, размышления, исследования и самоанализа [4]. 

Результат мастерской: внутренний и внешний (творческая ра-

бота рефлексивного характера). 

Педагогические мастерские – это нестандартная форма организа-

ции образовательного процесса, которая создает творческую атмосферу, 

психологический комфорт, способствует личностному росту преподава-

теля и ученика, дарит радость сотворчества [3]. 

Анализ результатов апробации данной технологии выявил ее 

положительное влияние на развитие творческих способностей обу-

чающихся, о чем говорит рост качества знаний в течение двух по-

следних лет, положительное отношение большинства обучающихся 

к предмету «биология». 

Технология «Педагогические мастерские», на наш взгляд, от-

вечает требованиям ФГОС ООО и, осуществляя деятельностный 

подход, обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; активную учебно-познавательную де-

ятельность обучающихся, построение образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических особенно-

стей обучающихся. 

Использование технологии «Педагогические мастерские» на 

уроках биологии дало нам возможность увидеть новые качества у 

обучающихся, проблемы, которые необходимо решать. Только при-

менив этот подход на практике, можно оценить его важность и ак-

туальность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы тестирования на 

уроках географии и во внеурочное время. Целью которого является про-

верка соответствия программного обучения предъявляемым требованиям, 

обеспечение уверенности в качестве образования, которые должны быть 

выявлены на разных этапах и уровнях обучения. Для этого мы приводим 

различные примеры конкретных заданий. 
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Annotation. The article discusses the issues of testing in geography les-

sons and after school hours. The purpose of which is to check the compliance of 

program training with the requirements, to ensure confidence in the quality of 

education, which should be identified at different stages and levels of training. 

To do this, we provide various examples of specific tasks. 
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В учебном процессе на уроках географии и во внеурочное 

время часто используются тесты для проверки знаний, умений, 

навыков. Тесты составляют важную часть учебников географии. Те-

сты вошли в нашу жизнь при сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Есть определенные 

правила составления тестов. 
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Обращает на себя внимание монография «Новые взгляды на 

географическое образование» Н. Грейвз, посвященная оценке каче-

ства программы и эффективности обучения географии. 

Тесты по географии имеют много достоинств. За определен-

ный период времени можно проверить знания по многим областям 

науки географии. Тесты по географии могут проверять конкретную 

область знаний. Тест можно создать, чтобы он подходил для кон-

кретной группы учащихся. 

Есть четыре варианта использования тестов в учебном про-

цессе. Во-первых, это текущая оценка, когда с помощью тестов учи-

тель проверяет усвоение материала, изучаемого на уроке. Во-вто-

рых, при периодической проверке работы класса, когда учитель 

письменно или устно формулирует ряд вопросов, на которые уче-

ники должны дать односложный или двухсложные ответы. По ре-

зультатам таких проверок учитель судит о том, насколько успешно 

идет процесс обучения. В-третьих, при четвертных или полугодовых 

зачетах, в ходе которых проверяются успехи, достигнутые учащи-

мися за определенный период времени. В-четвертых, проводится те-

стирование на федеральном уровне с целью определения уровня зна-

ний и усвоения учебных программ учащимися [4]. 

Все тесты можно подразделить на два типа. К первому из них 

относятся нормативные тесты – тесты, которые были испытаны на 

большой выборке учащихся с учетом проявленных знаний, умений 

и навыков. Они и составляют «норму», с которой можно сравнивать 

соответствующие показатели любой другой испытуемой группы. Ее 

показатели могут оказаться выше или ниже нормы, отсюда и термин 

«нормативный тест». Если же проверяющего интересует не степень 

отклонения показателей какой-либо группы учащихся от нормы, а 

овладение ими определенными навыками и умениями, то в этом слу-

чае лучше использовать тест-критерий. Практически уровень подго-

товки учащихся измеряется совокупностью показателей, к числу ко-

торых относятся навыки и умения, которые должны быть усвоены; 

отсюда и этот термин – тест-критерий. 

Переходя к вопросу об иерархии проверочных заданий, пред-

полагающих применение тестирования, Н. Грейвз использует широко 

известную таксономию целей обучения, расположенных по возраста-

ющей степени сложности: 1) знания (фактов, принципов, теорий); 2) 
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понимание (текстовых, графических и картографических материа-

лов); 3) применение (способность применить принцип или теорию в 

новой учебной ситуации); 4) анализ (например, умение выделить в 

том или ином утверждении его составные части); 5) синтез (например, 

умение объединить различные элементы какой-либо ситуации и по-

лучить определенную схему или узнаваемое целое); 6) оценка (т.е. 

способность высказать свое суждение о той или иной ситуации или 

событии, если имеются необходимые для этого данные). 

Из этой классификации вытекает, что тесты могут быть разной 

сложности. Понятно, что в тестах, предназначенных для младших 

возрастных групп, скажем для учеников до 14-летнего возраста, 

должны преобладать вопросы на проверку знаний, понимания и 

применения знаний. Напротив, тест для учеников старшего возраста 

должен содержать больше вопросов, связанных с анализом, 

синтезом и оцениванием. Переходя далее к конкретным примерам из 

области географии, Н. Грейвз приводит по одному конкретному 

тесту на понимание, применение знаний и анализ, воздерживаясь от 

примеров, связанных с синтезом и оцениванием. Он также обращает 

внимание на то, что тесты могут быть как слишком легкими, 

односложными «да/нет», или излишне сложными. 

Многие теоретики тестирования опираются на ту же 

шестичленную иерархию целей возможного тестирования. Однако, 

характеризуя функции тестов, они как бы делают одно важное 

дополнение к тому, что было уже сказано Н. Грейвзом. Говоря о 

целевом назначении тестов, они особо подчеркивает, что тесты могут 

и должны использоваться также для самоконтроля, самопроверки 

самими учащимися, которые с их помощью могут сами себя оценивать, 

а если позволяют обстоятельства, то и исправлять. 

Типология географических тестов и их конкретные примеры.  

Выделяют три основных типа тестов: 1) альтернативные 

тесты, основанные на простом принципе «верно-неверно», 2) тесты 

с многовариантным выбором ответа или ответов на поставленный 

вопрос 3) тесты на отыскание сочетаний. Многие из них могут 

фигурировать как в текстовой, так и в картографической форме [3]. 

Альтернативные тесты «верно/неверно» относятся к числу 

наиболее простых, требующих односложного ответа. 

Утверждение должно быть таким, чтобы успевающий ученик 
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сразу мог бы определить, верно оно или неверно. Нельзя 

использовать двусмысленные утверждения или утверждения, в 

которые заложена и верная и неверная информация. По мнению 

ученых, вопросы с ответом «верно/неверно» имеют один большой 

недостаток, а именно: испытуемый, который просто отгадывает 

ответ, имеет шанс не ошибиться в 50% случаев. Поэтому они 

предлагает некоторые приёмы дополнительной проверки. 

В учебниках и учебно-методической литературе по географии 

такие тесты применяется довольно часто. Есть тесты где надо 

написать ВЕРНО или НЕВЕРНО. Ученик должен написать букву 

«П» – правильно, «Н» – неправильно, «В» – верно или «О» – 

ошибочно. 

Примеры альтернативных утверждений: 

- Уральские горы протянулись с севера на юг (П). 

- Большая часть народов Кавказа – мусульмане (Н). 

- Венесуэла особенно богата нефтью и оловом (П). 

Альтернативные тесты могут применяться для проверки не 

только географической конкретики, но и географической термино-

логии. Например: 

- Полуостров – это часть суши, с трех сторон окруженная во-

дой (П). 

- Польдер – это участок земли, отвоеванный у моря (П). 

Тесты с вариантом выбора ответа наиболее распространены и 

подразделяются по форме на несколько разновидностей. По степени 

сложности тесты можно подразделить на простые, средней сложно-

сти и повышенной сложности [1]. 

В качестве примера простого многовариантного теста можно 

привести следующий тест: Пометьте галочкой правильный ответ на во-

прос, какой из следующих городов Аргентины является ее столицей: а) 

Мендоса, б) Росарио, в) Баия-Бланка, г) Буэнос-Айрес, д) Санта-Фе. 

Для ответа на этот вопрос не потребуется более одной минуты. 

Такие же простые фактологические тесты, требующие четкого 

односложного ответа, преобладают обычно и в учебниках геогра-

фии. Примеры: Самая крупная европейская река: а) Дунай, б) Волга, 

в) Дон. Большинство японцев живет на острове: а) Хоккайдо, б) 

Хонсю, в) Сикоку, г) Кюсю. Токио лежит на широте: а) Лондона, б) 

Штутгарта, в) Мадрида, г) Туниса. 
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На эти тесты можно отвечать устно или письменно. 

В каком наборе это конкретно может выглядеть, еще один 

пример. Где находятся Гватемала, Гондурас, Сальвадор и Никара-

гуа: а) в Азии, б) в Центральной Америке, в) в Южной Америке? На 

каком языке говорит большая часть населения Латинской Америки: 

а) испанском, б) английском, в) латинском? Какая из этих стран не 

имеет выхода к морю: а) Боливия, б) Бразилия, в) Мексика? 

Более распространены тесты второго типа, нужно вписать 

правильное слово-ответ. В учебниках они идут под заголовками 

«Дополните следующие предложения». Например: Самая высокая 

вершина мира ____. Италия расположена на полуострове ______. 

90% населения проживает в ________ полушарии. 

Из этих примеров вытекает, что с помощью тестов на «запол-

нение пропущенных слов» можно проверять усвоение не только гео-

графической фактологии и номенклатуры, но и географической тер-

минологии. 

Есть и еще одна очень распространенная конструкция тестов 

второго типа, при которой искомое слово-ответ требуется поставить 

перед предложением-вопросом. Например, «узнай город»: (Боли-

вия) а) Страна, где более 80% населения живет на высоте свыше 

двух миль над уровнем моря. (Венесуэла) б) Страна, где благодаря 

большим запасам и добыче нефти основная часть доходов обеспечи-

вается ее экспортом. (Чили) в) Страна, 1/3 территории которой зани-

мает пустыня Атакама. 

В учебниках включены тесты, рассчитанные на работу с кар-

той. Например, на основе общегеографической карты и карты часо-

вых поясов. В каком направлении будет лететь самолет, совершаю-

щий рейс Париж – Москва. С какого направления прилетит во Вла-

дивосток самолет, вылетевший из Москвы: Если вы вылетите из 

Москвы в 6:00 по московскому времени, во сколько вы прилетите во 

Владивосток по местному времени. Определите по карте, какой го-

род находится в области циклона. Определите расстояние от пункта 

А до пункта Б. 

Наряду с односложными ответами, тесты составляются с мно-

жественными ответами. Они рассчитаны на большее число умствен-

ных действий и имеют разную форму. Например: 
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Назовите главные страны производители пшеницы: а) пше-

ницы, б) кукурузы, в) риса. 

В каких двух из перечисленных регионов России средняя 

плотность населения наибольшая? Запишите в ответ цифры, под ко-

торыми указаны эти регионы. 1)  Белгородская область 2)  Архан-

гельская область 3)  Республика Коми 4)  Республика Якутия 5)  Са-

марская область. 

Сложные, многовариантные тесты встречаются в практике 

сравнительно редко. 

Тесты второго типа довольно часто встречаются и в картогра-

фическом исполнении. Обычно они довольно просты по содержа-

нию и требуют односложного ответа на вопрос о местонахождении 

географического объекта или определения направления движения. 

Но встречаются и картографические тесты, в которых надо сделать 

выводы. Задание первого заключается в том, чтобы рассмотреть 

карту, на которой указан процент экспортных отправлений из раз-

личных районов страны через порт Санкт-Петербурга, и пометить то 

из приведенных утверждений, которое является правильным. 

Первый вопрос имеет целью проверку конкретного факта. 

Второй нужно обнаружить способность: читать информацию, при-

веденную на карте, анализировать карты и текстовые сведения, раз-

мышлять [2]. 

В последнее время стали появляться тесты второго типа, 

предусматривающие рассмотрение космических снимков. 

Тесты третьего типа имеют целью поиск сочетаний. Например, в 

одной колонке даны названия типов сельского хозяйства, а в другой, в 

неправильной последовательности, приведены их развернутые опреде-

ления. Задача в том, чтобы поставить рядом с описанием номера тех 

типов сельского хозяйства, которым они соответствуют. 

Все сказанное свидетельствует о том, что применение разно-

образных тестов – это одна из характерных особенностей методики 

преподавания географии. Большой интерес для урока географии мо-

жет представлять набор тестов. 

Ниже приводим результаты тестирования в нашей школе. 

Анализ результатов показывает, как влияет подготовка учащихся к 

тестированию по географии по различным темам и заданиям. 

 



Качество учебно-воспитательного процесса 

229 

Таблица. Результаты тестирования обучающихся по географии 

 

Тестовые задания по темам 
Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за выпол-
нение зада-

ния 

Октябрь 

Кол-во уч-ся, 
допустивших 

ошибки 

Март 

Кол-во уч-ся, 
допустивших 

ошибки 

Задание 1. Знать и понимать геогра-

фические особенности природы мате-

риков и океанов, народов Земли, раз-

личия в хозяйственном освоении раз-

ных территорий и акваторий, резуль-

таты выдающихся географических от-

крытий и путешествий 

Б 1 3 2 

Задание 2. Знать специфику гео-

графического положения России 

Б 1 1 0 

Задание 3. Знать и понимать осо-

бенности природы России 

П 1 6 4 

Задание 4. Уметь приводить при-

меры природных ресурсов, их ис-

пользования и охраны, формирова-

ния культурно-бытовых особенно-

стей народов под влиянием среды 

их обитания; уметь находить в раз-

ных источниках информацию, не-

обходимую для изучения экологи-

ческих проблем 

Б 1 3 1 

Задание 5. Понимать географиче-

ские явления и процессы в геосфе-

рах / овладение базовыми геогра-

фическими понятиями и знаниями 

географической терминологии 

Б 1 1 0 

Задание 6.Уметь анализировать 

информацию, необходимую для 

изучения разных территорий Земли 

Б 1 3 2 

Задание 7. Уметь определять на 

карте географические координаты / 

умение использовать географиче-

ские знания для описания положе-

ния и взаиморасположения объек-

тов и явлений в пространстве 

П 1 4 3 

Задание 8. Знать и понимать гео-

графические явления и процессы в 

геосферах 

Б 1 1 0 

Задание 9. Уметь определять на 

карте расстояния / использовать 

Б 1 0 1 
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Тестовые задания по темам 
Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за выпол-

нение зада-
ния 

Октябрь 

Кол-во уч-ся, 

допустивших 
ошибки 

Март 

Кол-во уч-ся, 

допустивших 
ошибки 

источники географической инфор-

мации (картографические), необхо-

димые для решения учебных, прак-

тико-ориентированных задач, а 

также практических задач в повсе-

дневной жизни 

Задание 10. Уметь определять на 

карте направления / умение ис-

пользовать географические знания 

для описания положения и взаимо-

расположения объектов и явлений 

в пространстве 

Б 1 1 1 

Задание 11. Уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и по-

вседневной жизни для чтения карт 

различного содержания 

Б 1 4 3 

Задание 12. Уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и по-

вседневной жизни для решения 

практических задач по определе-

нию качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию 

П 2 2 0 

Задание 13. Знать и понимать ос-

новные термины и понятия; уметь 

использовать приобретённые зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для решения практических задач 

Б 1 3 5 

Задание 14. Знать и понимать при-

родные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических про-

блем, меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природ-

ных и техногенных явлений 

Б 1 2 6 

Задание 15. Знать и понимать при-

родные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических 

проблем, меры по сохранению при-

П 1 4 3 
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Тестовые задания по темам 
Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за выпол-

нение зада-
ния 

Октябрь 

Кол-во уч-ся, 

допустивших 
ошибки 

Март 

Кол-во уч-ся, 

допустивших 
ошибки 

роды и защите людей от стихий-

ных природных и техногенных яв-

лений 

Задание 16. Уметь выявлять на ос-

нове представленных в разных 

формах результатов измерений эм-

пирические зависимости 

П 1 3 2 

Задание 17. Понимать географиче-

ские следствия движений Земли / 

освоение системы знаний об основ-

ных географических закономерностях 

П 1 5 2 

Задание 18. Уметь анализировать 

информацию, необходимую для 

изучения разных территорий Земли 

/ умение использовать источники 

географической информации (кар-

тографические, статистические), 

необходимые для решения учеб-

ных задач 

П 1 3 5 

Задание 19. Уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и по-

вседневной жизни для определения 

поясного времени / использовать 

географические знания для описа-

ния существенных признаков раз-

нообразных явлений и процессов в 

повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и 

явлений в пространстве 

П 1 1 1 

Задание 20. Знать и понимать осо-

бенности природы, населения, ос-

новных отраслей хозяйства, при-

родно-хозяйственных зон и райо-

нов России, связь между географи-

ческим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяй-

ством отдельных стран / освоение 

системы знаний о свойствах, при-

знаках и размещении основных 

географических объектов 

Б 1 3 2 
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Тестовые задания по темам 
Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за выпол-

нение зада-
ния 

Октябрь 

Кол-во уч-ся, 

допустивших 
ошибки 

Март 

Кол-во уч-ся, 

допустивших 
ошибки 

Задание 21. Уметь выделять (узна-

вать) существенные признаки гео-

графических объектов и явлений / 

овладение базовыми географиче-

скими понятиями и знаниями гео-

графической терминологии 

П 1 4 3 

Задание 22. Уметь находить ин-

формацию, необходимую для изу-

чения разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами 

Б 1 1 1 

Задание 23. Уметь анализировать 

информацию, необходимую для 

изучения географических объектов 

и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности природ-

ными и человеческими ресурсами 

П 1 2 5 

Задание 24. Знать и понимать осо-

бенности населения России / уме-

ние использовать географические 

знания для описания существен-

ных признаков разнообразных яв-

лений и процессов в повседневной 

жизни, положения и взаимораспо-

ложения объектов и явлений в про-

странстве 

Б 1 3 3 

Задание 25. Уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и по-

вседневной жизни для чтения карт 

различного содержания 

П 1 2 3 

Задание 26. Знать и понимать осо-

бенности основных отраслей хо-

зяйства России, природно- хозяй-

ственных зон и районов / освоение 

системы знаний о свойствах, при-

знаках, размещении основных гео-

графических объектов 

П 1 3 4 

Задание 27. Уметь определять на 

карте местоположение географиче-

ских объектов / умение использо-

вать географические положения и 

Б 1 5 1 
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Тестовые задания по темам 
Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за выпол-

нение зада-
ния 

Октябрь 

Кол-во уч-ся, 

допустивших 
ошибки 

Март 

Кол-во уч-ся, 

допустивших 
ошибки 

взаиморасположения объектов и 

явлений в пространстве 

Задание 28. Знать и понимать ос-

новные географические понятия и 

термины; приводить примеры: при-

родных ресурсов, их использова-

ния и охраны, крупнейших сырье-

вых и топливно-энергетических 

баз, районов и центров производ-

ства важнейших видов продукции 

Б 1 4 2 

Задание 29. Уметь объяснять су-

щественные признаки географиче-

ских объектов и явлений / умение 

устанавливать взаимосвязи между 

изученными природными, социаль-

ными и экономическими явлени-

ями и процессами 

Б 1 6 5 

Задание 30. Уметь выделять (узна-

вать) существенные признаки гео-

графических объектов и явлений / 

умение использовать географиче-

ские знания для описания суще-

ственных признаков разнообраз-

ных явлений и процессов в повсе-

дневной жизни 

П 1 6 5 

Написали на оценку 5   0 уч-ся 2 уч-ся 

Написали на оценку 4   8 уч-ся 12 уч-ся 

Написали на оценку 3   8 уч-ся. 4 уч-ся 

Написали на оценку 2   2 уч-ся 0 уч-ся 

Всего писали тест   18 уч-ся 18 уч-ся 

П – повышенная сложность; Б – базовый уровень 
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достижения учебного результата 
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Аннотация. В статье идет речь о создании форм работы учеников в 

командах, и как это влияет на результаты урока. Рассматриваются прин-

ципы и правила формирования команд. Статья позволяет ознакомиться с 

понятием «Команда», объясняет, почему командная работа важна для 

успеха, что дает классу и отдельно взятым ученикам. 

Ключевые слова: команда; урок; результат; формирование; ко-

мандная работа. 

 

Teambuilding in the Classroom as a Tool  

for Achieving Learning Outcomes 
 

S.D. Schelokova, 

Autonomous Non-Profit Educational Organization  

«Private School «Vector», Voronezh 
 

Annotation. The article deals with the creation of forms for students to 

work in teams, and how this affects the results of the lesson. The principles and 

rules of team formation are considered. The article allows you to get acquainted 

with the concept of «Team», explains why teamwork is important for success, 

what gives the class and individual students. 

Keywords: team; lesson; result; formation; teamwork. 

 
Сила команды в каждом отдельном ее члене. 

Сила каждого отдельного члена в команде. 

Фил Джексон 
 

Эффективность учебного процесса зависит от тех форм обуче-

ния, которые выбирает учитель. Формы обучения соответствуют 

конкретным требованиям общества в определенный момент, они 
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должны соответствовать реальным целям и задачам учебно-воспи-

тательного процесса. По данным мировой педагогической мысли и 

практики обучения известны разнообразные формы организации 

учебного процесса. На данный момент в дидактике можно выделить 

три формы обучения: индивидуальную, фронтальную и группо-

вую/командную. Каждая из них имеет свои достоинства и недо-

статки, а при разумном их сочетании достигаются высокие показа-

тели эффективности обучения. 

В книге «Сотрудничество в обучении» В.И. Дьяченко [2] пи-

шет, что групповой способ обучения возник в XV-XVI вв., когда по-

явились противоречия в системе индивидуального способа обуче-

ния, который не соответствовал требованиям зарождающегося бур-

жуазного общества. Групповая форма организации обучения произ-

вела переворот во всем учебно-воспитательном процессе, она стала 

системообразующим компонентом. Однако следует отличать груп-

повую форму обучения от группового способа обучения. Групповая 

форма организации обучения – это часть группового способа обуче-

ния, наряду с индивидуальной и фронтальной работой, которые вме-

сте составляют целостное единство [2, с. 102]. 

Педагогический словарь дает следующее определение группо-

вому обучению и групповой форме работы: «Групповое обучение – 

вид обучения, организованный группой обучающихся, избравших и 

(или) совместно создавших одну программу обучения» [7]. 

Е.И. Пассов дает следующее определение: «Группа – это опреде-

ленное количество учащихся – 3-5 человек, временно объединенных 

учителем или по собственной инициативе в целях выполнения учебного 

задания и имеющих общую цель и функциональную структуру» [6]. 

Л.В. Гикал определяет групповую форму работы как «…такую 

форму организации деятельности, при которой на базе класса созда-

ются небольшие рабочие группы для совместного выполнения учеб-

ного задания» [1]. 

Во всех вышеуказанных определениях говорится о том, что 

создаются небольшие группы учащихся, объединенные для выпол-

нения общего задания. 

Теперь рассмотрим командную форму организации обучения. 

Самый важный ресурс для достижения результата командной ра-
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боты – это люди, которые привлечены в нее. Команда – это малочис-

ленная группа людей (желательно 2-8 человек), которые владеют не-

обходимыми для достижения единой цели знаниями и умениями и 

совместно отвечают за достижение результата. 

По материалам Катценбаха и Смита (1994 г.) [3]: ... 

- командная работа эффективна, если команда состоит из 4-8 

членов; 

- каждый член команды обладает взаимодополняющими уме-

ниями, которые используют другие члены команды; 

- у всех членов команды единая цель, и все настроены на до-

стижение этой цели; 

- у всех членов команды есть задачи, результаты выполнения 

которых измеримы и решение которых наблюдается всеми членами 

команды; 

- у всех членов команды один метод работы, который посто-

янно совершенствуется, члены команды чувствуют свою принад-

лежность к команде и акцептируют совместную ответственность. 

Наиболее полный набор признаков, свойственных коллектив-

ной учебной деятельности, был дан С.С. Куклиной [5]. Она называет 

следующие признаки: «Отношение каждого ученика к своему делу 

как к общему, умение совместно действовать для достижения общей 

цели, взаимная поддержка и в то же время требовательность друг к 

другу, умение критически и строго относиться к себе, расценивать 

свой личный успех или неудачу с позиции общей работы, а также 

проявлять заинтересованность в ее результатах». 

Признаки команды: целеустремленность; коммуникация; пла-

нирование; совместная работа; синергия: 1+1=3. 

У каждого члена команды определенная цель, и все знают, что 

от каждого ожидать. Члены команды дополняют друг друга, плавно 

обмениваются различными ролями. Деятельность координируется. 

Все помогают друг другу. Возникает инициатива и чувство ответ-

ственности у всех членов команды. «Один за всех и все за одного!» 

Планирование командной работы [9]: 

- идея и цель; 

- вся деятельность – на бумагу; 

- за каждое действие / деятельность назначается ответственный; 

- один руководитель. 
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Основы создания и работы команды: эмпатия; переговоры; 

компромиссы; консенсус; позитивный настрой; конструктивная 

критика; общение, ориентированное на решения. 

На сегодняшний день чаще можно услышать «командная ра-

бота», а не групповая работа. По сути формы работы между собой 

очень похожи, но есть и отличительные черты. 

Джон Катценбах, эксперт в области организационной эффек-

тивности, сотрудничества, корпоративного управления, культурных 

проблем и мотивации сотрудников, выделил сравнительные и отли-

чительные черты группы и команды (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1. Сравнительная таблица 
 

Основа для сравнения Группа Команда 

Имея в виду Совокупность лю-

дей, которые рабо-

тают вместе над вы-

полнением задачи 

Группа людей, обладающих 

коллективной идентичностью, 

объединилась для достижения 

цели 

Лидерство Только один лидер Больше, чем один 

Члены Независимый Взаимозависимый 

Процесс Обсуди, реши и де-

легируй 

Обсуди, реши и делай 

Рабочие продукты Индивидуальный Коллектив 

Сосредоточиться на Достижение индиви-

дуальных целей 

Достижение командных целей 

Подотчетность Индивидуально Либо индивидуально, либо 

совместно 

 

Командная форма работы может рассматриваться как способ 

повышения эффективности работы на уроке, как один из способов 

реализации личностно-ориентированного подхода: 

1. Она развивает способность к общению, особой его форме: 

командное общение – одна их самых адекватных форм работы. 

2. Укрепляет межличностные отношения, учит лучше понимать 

друг друга, т.е. способствует процессу коллективообразования. 

3. Учит объективно оценивать не только других, но и самого себя. 

4. Обеспечивает обмен знаниями, лучшие условия для разви-

тия речевых умений и более быструю помощь, чем при коллектив-

ной работе. 

5. Способствует росту мотивации к учению. 
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6. Повышает статус популярности и деловой статус ученика в 

коллективе. 

7. Разнообразит урок. 

В статье Н.М. Тупициной [8] указаны основные 6 способов фор-

мирования команд на уроке: по выбору педагога (он сам распределяет 

учащихся в мини-группы), по желанию учащихся, по набору лидеров 

(лидеры выбирают состав своих групп), по определенному признаку, 

по стилю интеллектуальной деятельности (эрудит, критик, скептик, ге-

нератор идей, аутсайдер), случайным образом (жеребьевка). 

Помимо распределения учеников по командам необходимо 

чтобы учитель чётко сформулировал задания для каждой команды, 

план и этапы работы. Атмосфера в команде должна быть положи-

тельной, не должно быть антипатии между участниками, командная 

работа не должна занимать весь урок [2]. Ее необходимо разумно 

сочетать с индивидуальной и фронтальной формами работы для до-

стижения желаемых результатов. Сочетание этих форм определя-

ется учителем в зависимости от решаемых им задач. 

При изучении процесса командообразования на уроках, влия-

ния командной работы на учебный результат была поставлена за-

дача «включить» всех учеников в командную или парную работу, 

обеспечить максимально ровную работу на уроках, чтобы никто не 

«выпадал», что в итоге должно привести к лучшему усвоению учеб-

ного материала и продуктивной коммуникации между учениками, 

между учителем и учениками. 

Рабочая гипотеза: командная форма учебной работы на уроке 

физики влияет на активность учеников и результативность урока. 

Для решения поставленной задачи было решено обратиться к 

эколого-педагогическому проектированию, внести определенные 

средовые изменения и посмотреть, насколько они способствуют до-

стижению цели – определить влияние организационно-технологиче-

ской среды на активность учителей и результаты урока. 

На основании принципов эколого-педагогического проекти-

рования, описанных в книге «Школьная среда как предмет измере-

ния», были приняты следующие решения, способствующие реализа-

ции данных принципов: 
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1) обеспечить разнообразные возможности развития для всех 

членов образовательного сообщества путем воздействия на лич-

ность комплексом разнородных стимулов – включением личности в 

максимально разнообразные виды деятельности и социального вза-

имодействия; 

2) обеспечить командное взаимодействие в ходе учебного про-

цесса, организовать воздействие таких стимулов, которые актуали-

зируют «включение» психологических механизмов личностного 

развития; 

3) дать возможность участия и развития всех членов образова-

тельного сообщества с учетом их индивидуальных особенностей; 

4) развитие партнерских взаимодействий – партнеры открыты 

друг другу; 

5) обеспечить условия, создающие возможность помощи друг 

другу; 

6) насыщенность образовательной среды соответствует воз-

растным возможностям детей и содержанию урока; 

7) трансформируемость пространства предполагает возмож-

ность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации. 

На исследуемых уроках учащиеся работали индивидуально, в 

парах и группах за небольшими столами – была убрана привычная 

рассадка за партами. Распределение пар и заданий было выполнено 

учителем, жеребьевкой и по желанию. Предполагалось, что данное 

пространственное решение и непривычные формы заданий поспо-

собствуют «включению» неактивных учеников за счет искусственно 

созданного «равенства» в пространстве. 

Анализы проведенных уроков говорят о том, что использован-

ные средовые решения позволили достигать лучших и продуктив-

ных результатов, чем на классических уроках. 

По итогу исследования были сформулированы выводы. Форми-

рование команд различными способами и создание различных видов 

заданий оказывают существенное влияние на итоговые результаты как 

урока, так и самого учащегося. Так, соблюдение принципов педагоги-

ческого проектирования позволило добиться вовлечения в учебную де-

ятельность подавляющего большинства учеников. Команда каче-

ственно отличается от группы. Команда играет очень важную роль в 
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жизни участников. Члены команды начинают себя проявлять, по-

скольку это мотивирует участников к творческой работе и активному 

участию в командных задачах. Более того, команда стимулирует участ-

ников работать друг с другом для достижения цели. 

Команда также помогает участникам развить чувство сотруд-

ничества, и уважать групповые ценности. Прежде всего, сила ко-

манды всегда больше, чем сила индивидуальности. Опрос, прове-

денный среди учеников, показал и доказал влияние командной ра-

боты на все возможные результаты и учебные процессы (табл. 2). 

 
Таблица 2. Результаты опроса «Применение командной формы работы» 
 

Что нравится при 

работе в команде? 
- Возможность более быстро справиться с заданиями. 

- Интересно. 

- Работа с друзьями. 

- Возможность совместной работы и обсуждения. 

- Партнеры по команде могут помогать. 

- Партнеры могут указать на ошибку. 

- Больше совместных умных мыслей и лучше результат. 

- Сплоченность, общительность, умение друг друга 

слушать. 

- Возможность работать эффективнее, разделяя задания 

и роли. 

- Организованная совместная работа 

Что не нравится 

при работе в ко-

манде? 

- В команде иногда присутствует много ненужных раз-

говоров. 

- Большое количество людей, не способных быстро со-

браться. 

- Споры с партнерами. 

- Не всегда все участвуют, и я что-то не понимаю в про-

цессе выполнения заданий. 

- Не слушают друг друга и каждый сам по себе – в ре-

зультате плохой результат 

Какую роль в ко-

манде тебе нра-

вится выполнять 

(координатор, ис-

полнитель, настав-

ник и т. д.)? 

- Наставник. 

- Роль помощника – говорящего подсказки. 

- Люблю всем управлять и командовать – роль коорди-

натора. 

- Исполнитель, если ни чего делать не буду, не пойму 

предмет. 

- Разрабатывать план действий, организатор. Разделе-

ние ролей среди участников 
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Какая форма зада-

ний тебе нравится 

при работе в ко-

манде? 

- Творческие задания. 

- Решение заданий на скорость. 

- Соревнования между командами 

Что дает тебе ра-

бота в команде? 
- Скорейшее выполнение заданий. 

- Наработка навыка работы в команде. 

- Интерес, положительное впечатление. 

- Интерес, знания. 

- Помощь от коллектива. 

- Можно что-то узнать новое от партнеров. 

- Возможность выполнения заданий с кем-то, которые 

не могу сделать сам 

 

Таким образом, при логичном и правильном построении ра-

боты в команде на уроке можно достигнуть большего предметного 

результата. Каждый член команды будет в ответе и за свое, и за об-

щее дело. Не надо бояться, если один раз не получилось простроить 

данную организацию, пробуйте еще раз, меняйте тактику, прописы-

вайте правила работы в команде и все получится. 
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Наш мир стремительно меняется на фоне турбулентных про-

цессов, происходящих в нем – таких как пандемии, терроризм, ло-

кальные войны и т.п. Меняется экономика, социальные отношения, 

технологии и не случайно в начале XXI века изменился и характер 

образования − его направленность, цели и содержание. Сегодня ха-

рактер образования все больше ориентирован на свободное развитие 

человека, формирование инициативы и самостоятельности уча-

щихся, обучение в течение всей жизни. 

Одним из приоритетных качеств обучаемых становится конку-

рентоспособность, т.к. современные технологии сегодня развиваются 

в различных направлениях и соответственно меняют рынок труда и 

профессии, которые будут востребованы в будущем, а также требова-

ния к выпускникам. По мнению Т.М. Ковалевой «...требования рынка 

жестки и вполне определенны – нужны люди, не только и не столько 

знающие, сколько обладающие определенным набором компетентно-

стей, необходимых для успешного освоения современных профес-

сий» [2, с. 67]. Работодатели заинтересованы, в первую очередь, в со-

трудниках, умеющих критически мыслить и креативно решать за-

дачи, открытых новым знаниям и инновационным подходам, способ-

ных эффективно общаться и работать в команде. Другими словами, 

растет спрос на труд, требующий владения универсальными компе-

тентностями, или «навыками XXI века» − когнитивными и не когни-

тивными, включая социально-эмоциональный интеллект. 

Особую важность приобретают компетенции на стыке с каче-

ствами личности и ценностями, такими как адаптивность к измене-

ниям, умение учиться и переучиваться. По прогнозам Центра стра-

тегических инициатив, к 2030 году в Атласе новых профессий ис-

чезнет около 50, а появится около 1500 новых. Все эти изменения 

нашли свое отражение в основополагающих документах системы 

российского образования – Федеральном законе «Об образовании», 

Концепции модернизации отечественного образования на период до 

2010 года, Профессиональном стандарте педагога, новых ФГОС 

НОО и ОО. Смена образовательной парадигмы отражена в научных 

трудах таких известных ученых как В.И. Байденко, А.Н. Новиков, 

Ю.Г. Татур и др. 

Глобализация экономики, информатизация и автоматизация 

общества, интеграция российской системы образования, а также 
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вхождение в мировое образовательное пространство поставило пе-

ред педагогической наукой РФ задачу по пересмотру знаниевой па-

радигмы образования с позиции компетентностного подхода. 

Именно это и стало отправной точкой модернизации Российского 

образования. Внедрение компетентностного подхода в учебный 

процесс требует серьезных изменений и в содержании самого учеб-

ного процесса и в практике работы современного учителя. Характе-

ристика образования на основе компетентностного подхода, наибо-

лее полно, по мнению Е.Е. Федотовой [3], определена К. Грейем и 

Э. Херром [4, с.149] (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Основы компетентностного подхода 
 

Целью является обучение базовым результатам 

Результаты описываются в поведенческих, наблюдаемых или соотнесен-

ных с определенными критериями учебных целях 

Обучение, направленное на результаты, осуществляется в соответствии с за-

данной последовательностью 

Методика и содержание образования имеют конкретную направленность на 

учебные цели 

Оценивание определяется поведенческими целями и, как правило, прово-

дится в форме демонстрации освоения или применения компетентностей 

Установлен минимальный уровень компетентности, которым должны овла-

деть все учащиеся до перехода к следующим поведенческим задачам 

Обучаемым предоставляется скорая и своевременная обратная связь в отно-

шении их поведения и действий 

 

Но как быть тем, кто по различным причинам не готов к изме-

нениям в современном обществе и рынке труда и к чему готовить 

детей, которых мы учим в школе? Какие ключевые компетентности 

нужно у них формировать и какую технологию обучения выбрать? 

Ответ на данный вопрос является следствием тех инновацион-

ных процессов, которые происходят в современном обществе. Если в 

прежнем формате традиционное образование носило репродуктивный 

характер, т.е. знания и способы действия передавались в готовом виде, 

то в новой школе в контексте компетентностно-ориентированного об-

разования следует говорить о педагогике возможностей, т.е ориента-

ции на перспективные цели развития личности, где человек должен 

быть легко адаптивен в социуме, гибок, умел бы конструктивно об-

щаться, мог совершенствоваться, постоянно развиваясь. 



Реализация компетентностного подхода в образовании 

245 

В новых условиях урок сохраняется как одна из форм органи-

зации обучения, но градус внимания направлен на расширение при-

менения таких форм организации занятий как сессия, групповая ра-

бота над проектом, самостоятельная работа за компьютером, в биб-

лиотеке и т.п. В этих условиях изменяется роль школы – если в преж-

ние времена со знаниями, полученными в школе, выпускник, посту-

пив в учебное заведение, закончит его и, получив профессию, будет 

заниматься этой деятельностью, то современная школа должна гото-

вить ученика к жизни, в которой он может и должен обновлять свои 

знания и умения, когда ему это будет необходимо. Именно этому и 

должна научить новая школа, а современный учитель в этом не про-

стом деле должен четко осознавать свою роль, создавая фасилитиру-

ющую среду, в которой бы его воспитанники смело, не боясь проду-

цировать свои идеи, самостоятельно думали, открывали новые зако-

номерности на основе своего личного опыта, пропускали результаты 

обучения через себя, а не пассивно «впитывали» давно известные ис-

тины. Основной ценностью обучения становится не усвоение суммы 

сведений, а освоение учащимися таких умений, которые позволяли 

бы им определять свои цели, принимать решения и действовать в ти-

пичных и нестандартных ситуациях [1, с. 18]. Отсюда главной задачей 

современной школы является подготовка выпускника, который бы 

мог, попадая в любую трудную ситуацию, найти выход с несколькими 

способами ее решения, обосновав свой выбор. 

Формирование компетентностей – одно из ключевых направ-

лений модернизации общего образования. Современные учащиеся 

должны не только овладеть знаниями, умениями и навыками в про-

цессе обучения в школе, но и уметь применять эти знания в жизни. 

Напрашивается вопрос, как это сделать на практике и что для этого 

нужно? Какие универсальные компетентности и навыки XXI века 

нужны для этого? И какова роль учителя в их формировании? 

В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. 

Несомненно, новое время требует поиска ответов на выше обозна-

ченные вопросы, которые позволят: 

- разработать модель перехода к школе, которая не только дает 

учащимся знания, формирует умения и отрабатывает навыки, но и 

готовит к завтрашнему дню; 
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- подготовить рекомендации для трансформации российской 

школы; 

- сократить разрыв между системой образования и требовани-

ями современной жизни. 

Что это значит? Это значит, что сегодня педагогическое сообще-

ство должно наконец понять свою роль в учебном процессе и «не мудр-

ствуя лукаво» перестроиться в отношении своей профессиональной де-

ятельности. Перенести акцент со знания своего предмета (что не отме-

няется) на другие форматы, которые предполагают глубокое понима-

ние ученика, вовлечение его в образовательную деятельность, где он 

сам добывает знания, пытаясь совершать открытия. А это − гораздо бо-

лее сложный процесс и для этого педагогу просто необходимо быть 

включенным в коллективное пространство своих коллег, в котором он 

может обсуждать и анализировать свои успехи и поражения, находясь 

в роли эмпатичного слушателя и обучающегося. В данном процессе 

важна установка на личностный рост и результат своего труда. А ре-

зультат будет заключаться в том, например, что ученики не просто бу-

дут сдавать ЕГЭ, владея определенными знаниями, но и смогут без 

труда в дальнейшем применять эти самые знания на практике, т.е при-

менять все то, чему их научили в школе. Это говорит том, что сегодня 

без перехода от системы образования, которая основана на ЗУНах, к 

системе образования, основанной на компетентностях, наши выпуск-

ники не смогут быть успешными в жизни. 

Что же такое универсальные компетентности и навыки XXI века 

и какие из них необходимо формировать у современных учащихся? 

Понятие компетентности включает в себя сочетание знаний, 

навыков и деятельностных установок, которыми владеет человек 

для совершения различных действий в учебе, работе, жизни. 

Универсальная компетентность – это способность человека 

действовать определенным образом в определенной ситуации. 

Универсальные компетентности делятся на три вида: 

1) компетентность мышления – навыки критического и креа-

тивного мышления, способность находить, придумывать и выбирать 

решения; 

2) компетентность взаимодействия с другими людьми – 

навыки сотрудничества, способность договариваться, адаптиро-

ваться к социуму, лидерские качества; 
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3) компетентность взаимодействия с собой – самоконтроль, 

саморегуляция, рефлексия. 

Именно этому сегодня нужно учить в школе, это естественная 

и важная часть учебного процесса, а итогом образования становится 

активный и заинтересованный ученик, который умеет «добывать» 

знания, использовать их и рефлексировать. В условиях быстро и не 

всегда предсказуемо меняющегося мира трудно предугадать, какие 

именно знания будут востребованы, тогда как способность учиться 

самостоятельно, выявлять важное, исключать лишнюю информа-

цию поможет вовремя и успешно адаптироваться к новым жизнен-

ным ситуациям и вызовам. 

Может возникнуть вопрос, а разве всё это педагоги не приме-

няют в своей педагогической практике? К сожалению, нет. Сегодня 

в учебном процессе среди всех универсальных компетентностей раз-

виваются в большинстве своем навыки критического мышления и 

далеко не все педагоги готовы принять позицию, что школа должна 

учить применять знания в реальной жизни. Также, не все педагоги 

понимают, что эти навыки нужно развивать именно в школьной 

жизни, потому как в рабочем процессе будет уже слишком поздно. 

Как же изменить ситуацию? Очевидно, что речь должна идти 

о более глубоком подходе к обучению в школе. И дело даже не в 

том, что сегодня в сетку часов, начиная с начальных классов, вве-

дены предметы, отвечающие новым вызовам и событиям, возника-

ющим в обществе. Акцент должен быть сосредоточен не на количе-

стве и направленности данных предметов, а на понимании законо-

мерностей в возникновении отдельных факторов. Детям важнее по-

нять, почему возникают те или иные явления, а не запоминать исто-

рические даты и их последовательность. Отсюда и итоговая аттеста-

ция (ГИА) получит новые смыслы – нельзя «натаскивать», нужно 

научить ребенка аргументированно выражать свои мысли, уметь пе-

реносить их из одного контекста в другой и т.п. 

Большое внимание должно уделяться оцениванию: не отметка 

(цифра), а эмоциональный отклик, оценивание исключительно для 

того, чтобы понять, что у данного ученика получилось лучше, а что 

нужно подтянуть. Процесс оценивания – это мощный инструмент в 

руках учителя, и он должен быть обратной связью, которая не пугает 
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(страх плохой оценки), не приводит в дальнейшем к «эффекту вы-

ученной беспомощности», а вдохновляет и мотивирует учащихся на 

новые свершения. 

В контексте всего вышесказанного, нельзя представить себе 

перемены в системе российского образования без помощи государ-

ства. Пока в образователь-ном процессе не будет методической под-

держки молодых учителей, а сегодня, ни для кого не секрет, что про-

цесс наставничества практически утерян, пока качество обучения 

будет определяться через массив пройденного материала, а не через 

готовность и умение выпускников справляться с решением реаль-

ных задач самостоятельно, пока среди результатов обучения не бу-

дет универсальных комптентностей, а ФГОСы не будут содержать 

четкого и последовательного их перечня, как это сделано в Канаде, 

Австралии, Китае и др. странах, пока не будет налажен живой диа-

лог между родителями, педагогами и учащимися, а образовательные 

программы будут написаны «эзоповым языком» для родителей – го-

ворить о серьезных изменениях в образовании пока не приходится. 

Понимая, что от каждого участника образовательного про-

цесса требуются реальные действия, осуществить их все сразу для 

того, чтобы ситуация быстро и кардинально изменилась в лучшую 

сторону, едва ли возможно. Данные изменения должны быть посте-

пенными и глубоко продуманными, с постоянным заинтересован-

ным диалогом, как и данная статья, имеющая своей целью дать им-

пульс к возникновению такого диалога. 
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ограниченными возможностями здоровья на основе методик: тест готовно-

сти к школе; «Дом, дерево, человек»; «Собери поезд». Сделан вывод о том, 

что психологическими особенностями готовности ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья к школе являются: низкий уровень разви-

тия мелкой моторики; низкий уровень развития способности действовать 

по образцу; повышенная тревожность, зависимость, скованность, чаще ис-
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Annotation. The article talks about the study of the psychological character-

istics of children with disabilities and the study of the characteristics of psychological 

readiness for schooling of children with disabilities based on the following methods: 

school readiness test; «House, tree, man»; «Collect the train.» It is concluded that the 

psychological characteristics of the readiness of a child with disabilities for school 

are: a low level of development of fine motor skills; low level of development of the 

ability to act according to the model; increased anxiety, dependence, stiffness, more 

often experienced a feeling of discomfort; poor ability to think logically, compared 

with children with normotypical development. 

Keywords: psychological readiness; adaptation; limited health opportu-

nities; children with disabilities; normal; typical; learning process. 

 

Проблема подготовки детей к школьному обучению является 

актуальной среди исследователей педагогики, физиологии и психоло-

гии. Особый интерес она приобретает в последнее время в связи с раз-

витием коррекционной педагогики и психологии, так как увеличива-

ется количество детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Такими учеными как Б.Г. Ананьев [1], П.Я. Гальперин [6], С.Я. 

Рубинштейн [1] обучаемость рассматривается как возможность к 

обобщению и построению ориентировочной основы деятельности. 

Эти авторы полагают, что процесс обучения влечет за собой разви-

тие качественно новых взаимоотношений ребенка со сверстниками 

и взрослыми. 

Большое внимание психологической готовности к школьному 

обучению уделялось в трудах Л.И. Божович [6], И.В. Дубровина [6], 

В.Д. Шадрикова [4], Д.Б. Эльконина [4]. Ими признается тот факт, 

что школьное обучение будет эффективным тогда, когда учащийся 

обладает качествами, достаточными для начального этапа обучения 

– это определенный уровень интеллектуального, речевого и лич-

ностного развития, который приводит к успешной адаптации ре-

бенка в учебном процессе. 

В настоящий момент общество предпринимает значительные 

усилия по воспитанию и обучению детей с отклонениями в развитии 

для того, чтобы ребенок, имеющий дефект, став взрослым, мог стать 

полноценным членом общества, развиваться духовно и обеспечи-

вать себя в материальном отношении. 

Изучением вопросов школьной адаптации занимались такие 

ученые, как М.М. Безруких [5], Я. Йирасек [6], Г.Ф. Кумарина [2, 3]. 
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Г.В. Фадиной [2], Е.А. Шустовой [5] и другими целенаправленно 

изучались вопросы формирования школьной готовности у детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

Современное российское образование формирует определен-

ный уровень толерантности к детям с ограниченными возможно-

стями здоровья, имеет гуманистическую направленность. 

Таким образом, вопрос о формировании готовности к школе 

детей с ОВЗ имеет огромное значение не только с научной точки 

зрения, но и с практической, поэтому тема нашего исследования 

приобретает особую актуальность. 

Объект исследования: особенности психологической готовно-

сти детей к школе. 

Предмет исследования: особенности психологической готов-

ности к школьному обучению детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Цель исследования: изучение особенностей психологической 

готовности к школьному обучению детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Задачи исследования: 

1) анализировать психолого-педагогические исследования, 

имеющиеся теоретические данные особенностей психологической 

готовности к школьному обучению детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

2) выявить общие и специфические особенности детей млад-

шего школьного возраста с ограниченными возможностями здоро-

вья и дать характеристику психологических особенностей здоровых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3) подобрать диагностический инструментарий для исследо-

вания психологических особенностей детей с ОВЗ 6-8 лет; 

4) провести исследование и сравнительный анализ психологи-

ческих особенностей здоровых детей и детей с ОВЗ младшего 

школьного возраста; 

5) сделать выводы и описать специфику организации коррек-

ционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

В соответствии с объектом, предметом и целью исследования 

использовались следующие методы. 
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Методы исследования: 

1. Анализ психолого-педагогической литературы по теме и 

проблеме исследования психологических особенностей детей с ОВЗ 

младшего школьного возраста. 

2. Сравнительный метод. 

3. Психодиагностический метод, включающий психодиагно-

стические методики: 

- тест готовности к школе А. Керна и Я. Йирасека [1]; 

- «Дом, дерево, человек» Дж. Бук [1]; 

- логическое мышление «Собери поезд» С.В. Бурдина [1]. 

4. Методы качественной и количественной обработки резуль-

татов, полученных в ходе эмпирического исследования. 

5. Интерпретационный метод 

Нами были использованы следующие методики в качестве 

психологического инструментария. 

- Тест готовности к школе А. Керна – Я. Йирасека [1]; 

- «Дом, дерево, человек» Дж. Бук [1]; 

- методика на изучение логического мышления «Собери по-

езд» С.В. Бурдина [1]. 

Тест готовности к школе А. Керна и Я. Йирасека направлен на 

определение развития тонкой моторики руки (координацию зрения 

и движений руки). Кроме того, данный тест позволяет сделать неко-

торые выводы об интеллектуальном развитии ребенка (рисование 

фигуры человека). 

Проективная методика «Дом, дерево, человек» была предло-

жена Дж. Буком, отражает уровень развития человека, работоспо-

собность, взаимоотношения с окружающим миром. В рисунке ребе-

нок выражает сои чувства и делится с другими своими впечатлени-

ями, спонтанно и активно структурирует бессознательный материал. 

Можно получить информацию о поведенческих, мыслительных и 

эмоциональных особенностях автора рисунка. 

Логическое мышление серия карточек «Собери поезд» мето-

дика на изучение логического мышления «Собери поезд» С.В. Бур-

дина. Детям предлагалось собрать поезд, состоящий из шести ваго-

нов. Логическое мышление является одним из залогов успешного 

обучения детей. Развитие логического мышления связано с умением 
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рассуждать, строить причинно-следственные связи, делать умоза-

ключения. Развитие логики связано с любознательностью, сообрази-

тельностью, смекалкой, самостоятельностью и наблюдательностью. 

Исследование проводилось на протяжении 30 минут в рамках 

одного группового занятия в кабинете психолога. Эмоциональный 

фон поддерживался благоприятный. Дети выполняли задания на от-

дельных, заранее подготовленных листах формата А4. 

В первую очередь выполнялся тест А. Керна – Я. Йирасека, 

затем методика «Дом, дерево, человек» и логическая серия карточек 

«Собери поезд». 

Результаты исследования по субтесту 1 методики А. Керна – 

Я. Йирасека «Копирование фразы». Анализ показал, что большин-

ство детей с ОВЗ 8 человек, не справилась с этим заданием, кроме 

двух, у которых все получилось. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у 8 детей с 

ОВЗ из 10 преобладает низкий уровень развития мелкой моторики. 

Учитывая полученный результат по данному субтесту с детьми с 

ОВЗ необходимо проводить индивидуальные и групповые занятия 

по развитию мелкой моторики и графических навыков, готовить 

руку к письму. 

Второй субтест «Скопируй рисунок из точек», позволил раз-

делить детей на три группы: с высоким, средним и низким уровнем 

выполнения здания. Он показал, что в группе детей с ОВЗ также 

наблюдается отставание по выполнению задания с копированием 

рисунка из точек. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у 6 детей с 

ОВЗ из 10 преобладает низкий уровень развития способности дей-

ствовать по образцу. Это умение очень важно в школьном обучении. 

Также субтест показывает, что эти дети не могут, не отвлекаясь со-

средоточенно работать, над не очень привлекательным для них за-

данием. 

Третий субтест «Рисунок мужчины», позволил также разде-

лить детей на три группы: с высоким, средним и низким уровнем 

выполнения здания. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у 6 детей с 

ОВЗ из 10 и 8 из 10 с нормотипичным развитием преобладает сред-

ний уровень развития способности изображения фигуры человека. 
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Это указывает на необходимость развития у будущих первоклассни-

ков навыков изобразительной деятельности и умения анализировать 

результаты графической деятельности. 

Далее рассмотрим результаты методики «Дом, дерево, чело-

век». Анализ деталей рисунка дома. 

Трое детей с ОВЗ не справились с заданием – они вообще ничего 

не нарисовали. Все остальные дети представили свои рисунки. 

Дом должен иметь ряд обязательных деталей. 1 – дверь; 2 – 

окно, 3 – стену; 4 – крышу; 5 – трубу. Согласно наличию этих дета-

лей, все испытуемые были разделены на три уровня выполнения ри-

сунка: высокий, средний и низкий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети с ОВЗ хуже 

справились с заданием, по сравнению с детьми с нормотипичным раз-

витием. Результаты распределились равномерно между средним и низ-

ким уровнем выполнения задания, в то время как у детей с нормоти-

пичным развитием – между высоким и средним. 

Анализ рисунка дерева показывает бедность его изображения, 

отсутствие прорисовки, схематичность, причем это характерно и для 

здоровых детей, и для детей с ОВЗ. Но в целом здоровые дети и с 

рисунком дерева справились лучше, характерно большее количе-

ство деталей, лучшая прорисовка частей у них балл за сумму эле-

ментов рисунка выше, чем у детей с ОВЗ. Пятеро детей с ОВЗ не 

смогли изобразить дерево ни в каком виде. 

Возможно это признак нарушения связи с существующей ре-

альностью. Так как уже говорилось выше эти дети существуют 

очень часто в своем мире, откуда их забрать бывает очень сложно. 

Согласно наличию этих деталей, все испытуемые были разде-

лены на три уровня выполнения рисунка: высокий, средний и низкий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети обеих 

групп не очень хорошо справились с заданием, так как у них отсут-

ствует высокий уровень выполнения задания. Дети с нормотипич-

ным развитием показали средний результат – 7 детей из 10, а дети с 

ОВЗ – низкий – 9 из 10. 

Анализ части «Человек» показал те же результаты, что и в те-

сте А. Керна и Я. Йирасека. Принцип изображения фигуры человека 

идентичный и содержит те же достоинства или недостатки. Дети 
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подтвердили свой способ изображения человека, без специальной 

установки, мужчину они рисуют или женщину. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что люди на ри-

сунках, которые есть у детей с ОВЗ, нарисованы мельче, по сравне-

нию с рисунками здоровых детей. Это может указывать на то, что 

они более тревожны, зависимы, скованны и возможно чаще испыты-

вают чувство дискомфорта. Здоровые дети придали своим рисункам 

эмоциональную окраску, в то время как у детей с ОВЗ она прояви-

лась только в половине изображений. Эмоции выражались в общем 

решении рисунка, цвете и выражении лица фигуры человека. 

По решению логической цепочки «Собери поезд», которая 

проверяла умение мыслить логически – необходимо было собрать 

картинку последовательно по мере усложнения. Всего в поезде 6 ва-

гонов – шесть последовательных картинок. Каждый ребенок работал 

со своим набором картинок. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, 

что у детей с ОВЗ преобладает низкий уровень выполнения задания, 

отражающий слабое умение мыслить логически, в то время как дети 

с нормотипичным развитием 8 человек из 10 отлично справились с 

этим заданием. 

Таким образом, проведенное исследование раскрывает неко-

торые психологические особенности детей с ОВЗ. 

Этим детям с трудом удалось выполнить рисуночные мето-

дики. Им сложно понять инструкцию, организовать себя и работать 

по заданной программе, трудно сосредоточиться. 

В рисунках выявляется эмоциональное неблагополучие, труд-

ности личностного развития, неумение выражать увиденное на бу-

маге. 

Качество копирования текстового материала указывает на не-

зрелость мелкой моторики, неумение действовать по образцу. 

В решении логического задания «Собери поезд», дети ориен-

тировались на восприятие и работая методом проб и ошибок варьи-

ровали положение картинок и через какое-то время складывали ряд. 

В полной мере проявились неустойчивость внимания и повы-

шенная отвлекаемость у расторможенных детей. Это наложило от-

печаток на качество выполненных заданий. 
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Пока познавательная задача в полной мере не осознается ре-

бенком, поэтому ему трудно предвидеть итог и оценить её. Он не 

всегда может проанализировать условия необходимые для её реше-

ния. Дети мало осознают свои умственные действия и практически 

не планируют свою деятельность. 

В настоящее время имеет место увеличение числа детей с об-

щим недоразвитием речи, нарушениями социализации личности в 

коллективе, возрастает проявление аутичных черт, таких качеств 

личности как застенчивость. 

Обучение ребенка требует развития памяти, внимания, мыш-

ления и воображения на достаточно высоком уровне. Общее недо-

развитие речи, все чаще дает о себе знать (нарушения произноше-

ния, беднота словарного запаса, отсутствие эмоциональной окраски 

речи) – все это становится дополнительной преградой на пути к 

успешному обучению в школе. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие вы-

воды о том, что психологическими особенностями готовности ре-

бенка с ОВЗ к школе являются: 

- низкий уровень развития мелкой моторики; 

- низкий уровень развития способности действовать по об-

разцу. Эти дети не могут, не отвлекаясь, сосредоточенно работать 

над не очень привлекательным для них заданием; 

- низкий уровень выполнения детьми с ОВЗ в отличие от детей 

с нормотипичным развитием рисуночных методик. Основными не-

достатками являются: бедность деталей или их отсутствие, неблаго-

приятный эмоциональный фон, монохромность; 

- полученные результаты могут указывать на то, что дети с 

ОВЗ более тревожны, зависимы, скованны и возможно чаще испы-

тывают чувство дискомфорта; 

- у детей с ОВЗ преобладает низкий уровень, отражающий сла-

бое умение мыслить логически, по сравнению с детьми с нормоти-

пичным развитием. В решении логического задания, дети ориенти-

ровались на восприятие и работая методом проб и ошибок варьиро-

вали положение картинок и через какое-то время складывали ряд. В 

полной мере проявились неустойчивость внимания и повышенная 

отвлекаемость у расторможенных детей. 
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Психолого-педагогическими рекомендациями при работе с 

детьми с ОВЗ являются следующие: 

- воспринимать ребенка таким, какой он есть; 

- нельзя сравнивать ребенка с окружающими; 

- избегать переутомления, помогают упражнения на релакса-

цию; 

- общаться с ребенком необходимо как можно чаще; 

- для повышения самооценки можно использовать поощрение; 

- при общении с ребенком обязательно обращаться к нему по 

имени; 

- нельзя предъявлять повышенных требований, которые бы не 

соответствовали уровню его развития; 

- обращение всегда должно быть по имени и замечания выска-

зываться как можно реже. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями должно быть построено так, чтобы 

обеспечить выполнение как специфических, так и общеобразова-

тельных задач, направленных на предупреждение и преодоление де-

фектов развития. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные 

аспекты проблемы страхов в дошкольном возрасте. Приводятся данные о 

степени разработанности данной проблемы в психологической науке. Опи-

саны результаты констатирующего этапа исследования страхов детей сред-

него дошкольного возраста. 
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problem in psychological science are given. The results of the ascertaining stage 
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Проблема детских страхов вот уже долгое время не теряет 

своей актуальности. Особенно она значима в настоящее время, по-

скольку современное общество является достаточно агрессивным и 

невротизированным. Стрессогенным фактором является и наличие 
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соответствующего контента в СМИ, который могут видеть дети. 

Если же при этом ребёнок обладает типом нервной системы, для ко-

торого характерна повышенная возбудимость и тревожность, то 

страхи у него будут проявляться постоянно и служить причиной раз-

личного рода расстройств, в т.ч. и вегетативных. 

Страх изначально является естественным чувством, как в жи-

вотном мире, так и в обществе людей. Он выполняет защитную 

функцию, ограждая от опасных ситуаций. С помощью страха проис-

ходит своеобразная ориентировка в окружающей среде. Так, А.И. 

Захаров трактует страх как своеобразное средство познания окружа-

ющей действительности, которое ведёт к более критичному и изби-

рательному отношению к ней. Таким образом он выполняет обуча-

ющую роль и является своеобразным средством социализации [2]. 

Однако «полезным» страх является, когда выполняет свои 

функции, а потом исчезает. В том случае, когда страхи не исчезают 

долгое время или их сразу несколько, можно говорить о предневро-

тическом состоянии. Истощение нервной системы вследствие пере-

напряжения приводит к формированию невроза страха. В этом со-

стоянии происходит зацикливание на проблеме, появляются навяз-

чивые мысли, возникает пассивность в поведении, ребёнок посто-

янно напряжён, скован, замкнут или агрессивен. Кроме того, воз-

можны и вегетативные расстройства, такие, как: головные боли, 

нарушения работы ЖКТ, учащенное сердцебиение. 

Проблема диагностики и коррекции детских страхов доста-

точно широко освещена в литературе. Данным вопросам посвящены 

работы как классиков психологической науки (В. Акслайн, М. 

Клейн, В.С. Мухина, З. Фрейд и др.), так и современных исследова-

телей (В.В. Ветрова, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, А.С. Спиваков-

ская и др.). Отмечается, что при своевременном выявлении страхов 

и их систематической проработке возможно эффективно корректи-

ровать проблемы детского развития. 

Основными предметами детских страхов являются 

непонятные или опасные события, условия или ситуации (например, 

смерть кого-либо из близких), а также какой-либо человек или 

объект, а также страдание. Как указывает Дж. Боулби, причиной 

страха может быть отсутствие чего-то, что обеспечивает 

безопасность. Иногда страх не связан ни с чем конкретным, такие 
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страхи переживаются, как беспредметные [1]. 

Однако, при повышенной чувствительности дошкольников, у 

них также есть широкие возможности для развития способности к 

саморегуляции. Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.В. Дубровина, 

А.А. Реан, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Фельдштейн и другие психологи 

отмечали сензитивность данного возрастного периода в этом плане. 

В целом страхи можно разделить на возрастные и 

невротические. Первые страхи отмечаются у эмоционально 

чувствительных детей и могут возникать под действием страхов 

родителей и нервных перегрузок матери (из-за подмены семейных 

ролей), гиперопеки родителем того же пола или гипоопеки со 

стороны родителя другого пола, нарушений гендерной 

идентификации. Многочисленные нереализуемые угрозы взрослых 

в семье также могут служить фактором возникновения постоянного 

напряжения и страха. Кроме того, причиной может быть 

психическая травма (испуг) [3]. 

О.А. Карабанова, А.С. Спиваковская, А.И. Ташева, Т. Ши-

шова и некоторые другие исследователи большую роль в возникно-

вении и проявлении детских страхов отводят семье. Воспитание вне 

семьи также является причиной нарушения эмоциональных состоя-

ний детей, по мнению Т.А. Арефьевой и Н.Н. Толстых. 

Существуют и биологические предпосылки возникновения 

страхов у детей, которые заключаются в определённом типе высшей 

нервной деятельности, который обусловливает повышенную 

эмоциональность, впечатлительность. 

Следует обратить внимание на то, что понятие «страх» часто 

употребляется в связи с понятием «тревожность». А.М. Прихожан, 

рассматривая связи между ними, отмечает, что традиционно страх 

рассматривается как реакция на какой-либо объект (реальный или 

даже воображаемый), а при тревожности объект не выделяется. 

Кроме того, в последнее время, как отмечает автор, «принято 

понимать тревогу и как полипредметное переживание, когда 

угрожающими являются множество объектов» [4, с. 9]. Когда один 

из них «закрепляется», то возникает страх. 

У старших дошкольников страх может возникать в связи с 

грядущим переходом к школьному обучению. 
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Мы поставили задачу изучения детских страхов и запланиро-

вали исследование, состоящее из трёх этапов: констатирующего (ди-

агностического), формирующего и контрольного. На формирующем 

этапе предполагается проведение работы с детьми по коррекции 

страхов с помощью игротерапии. Задача контрольного этапа – про-

верка эффективности апробированной коррекционной программы. 

Для того чтобы определить, какие именно страхи преобладают 

у дошкольников средней группы, мы спланировали и провели диа-

гностическое обследование по трём методикам. Рисуночный тест 

А.И. Захарова «Мои страхи» использовался для выяснения того, 

чего больше всего боятся дети. Методика «Страхи в домиках» 

М.А. Панфиловой позволяла выявить количество страхов детей и их 

виды. Опросник Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко использовался 

нами для того, чтобы определить общий уровень тревожности до-

школьников. Всего нами было обследовано 20 испытуемых. 

Во время диагностики по методике А.И. Захарова мы сначала 

беседовали с детьми и выясняли, чего они боятся (одиночества, 

нападения, болезни, смерти своей или родителей, кого-то конкретно 

или сказочных персонажей, темноты, глубины и пр.). Затем мы со-

ставляли список страхов для каждого ребёнка и давали задание 

нарисовать самый яркий из них и вербализировать его. 

Результаты обследования показали, что большинство детей 

(37%) боятся врачей (больницу), смерти, незнакомых людей, а также 

природных явлений (гроза), 22% – животных (собаки), 12% – тем-

ноты и глубины (нарисовали комнату ночью, вид из окна ночью, 

реку или море), 29% испытуемых заявили, что не боятся ничего. 

Дети, которые в беседе показывали самый высокий уровень тревож-

ности, в своих рисунках использовали много чёрных и серых тонов, 

яркий красный цвет, некоторые при рисовании прорывали каранда-

шом бумагу. 

Следует отметить, что, согласно нашим наблюдениям за 

детьми, высокий уровень страха сопровождается неуверенностью в 

себе, низкой самооценкой (хотя в основном для дошкольников ха-

рактерна, скорее, завышенная), а также повышенной агрессивно-

стью и подозрительностью. 

Обследование детей по методике «Страхи в домиках» 
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М.А. Панфиловой предполагает рисование испытуемыми двух до-

мов – красного и чёрного, в которые предлагается поселить страхи 

(«нестрашные» и «страшные»). Затем подсчитываются «жители» 

чёрного дома и результат сравнивается с возрастными нормами. 

Кроме того, данная методика позволяет «успокоить» ребёнка, изба-

вить его от страхов. Для этого он должен нарисовать замок на чёр-

ном доме и «выбросить» ключ. Максимальным количеством страхов 

считается показатель 29, высокий показатель – от 16 и выше. 

Анализ результатов теста показал, что 40% детей имеют высо-

кий уровень страха (указано 16 и больше видов), средний показатель 

выявлен у 35% детей (от 8 до 15 баллов), а 25% – низкий уровень 

(менее 7 баллов). В основном страхи детей «медицинские» (боль, 

уколы, лекарства, врачи), связанные с природными явлениями 

(гроза), пространственные (глубина, высота), страх смерти (своей и 

родителей), а также животных (большие собаки). 

Опросник Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко был предло-

жен родителям дошкольников. Они должны были ответить на 20 во-

просов, касающихся поведения детей дома и их самочувствия (каче-

ство сна, аппетит, отношение к делам). Анализ результатов показал, 

что высокий уровень тревожности имеют 39% детей, на среднем 

находятся 33% испытуемых, а низкий уровень выявлен у 28% до-

школьников. 

В целом результаты по всем трём методиками совпадают у 

большей части испытуемых, т.е. дети, показавшие высокий уровень 

страха по первой методике, по второй также имеют сопоставимый 

показатель. Это совпадает и с результатом, полученным при обра-

ботке данных опросника. 

В целом результаты констатирующего этапа свидетельствуют 

о необходимости проведения формирующей работы с дошкольни-

ками с целью снижения уровня страха и общей тревожности. Нами 

запланирована реализация программы, задачами которой будут яв-

ляться: коррекция страхов дошкольников, стабилизация эмоцио-

нальной сферы, повышение уверенности в себе, обучение детей при-

ёмам саморегуляции и релаксации. При этом мы опираемся на труды 

Н.И. Галкиной, М.Ю. Григорчук, А.Ю. Татаринцевой, О.В. Хухлае-

вой и других психологов-практиков. 
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Для работы с дошкольниками нами планируется использова-

ние следующих методов: игротерапия, арт-терапия, телесная тера-

пия. Также предполагается использование функциональной музыки 

для создания атмосферы расслабления на занятиях во время выпол-

нения упражнений на релаксацию. 

Мы считаем, что программа работы, включающая перечислен-

ные выше методы, позволит нам актуализировать страхи детей, про-

работать их, а также снизить уровень тревожности дошкольников и 

стабилизировать их эмоциональную сферу, что будет способство-

вать гармонизации развития личности в целом. 
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Возрождающееся казачество, которое постепенно становится 

одним из определяющих факторов возвращения России к традици-

онным ценностям многовековой православной культуры, требует 

серьезного научного анализа и оценки своего прошлого. В данной 

работе речь пойдет о мало известных произведениях о донском ка-

зачестве национального писателя Дона Романа Петровича Кумова 

(1883-1919), образно раскрывающего казачью тему в литературе, ти-

пологию образов священников, которые становятся центральными 

героями его прозы. Православная тема дает возможность увидеть 

эволюцию казачества как социокультурного феномена, познако-

миться с типом священника на страницах произведений автора. 

Практическая значимость работы состоит в том, что материал 

и результаты исследования могут использоваться в процессе препо-

давания истории русской литературы ХIХ-ХХ веков в школе, в учеб-

ных пособиях и спецкурсах, на уроках «Казачество в литературе» в 

старших классах казачьих кадетских корпусов и классов, в средних 

школах, лицеях и гимназиях в качестве лекционного материала, ана-

лиза произведений. Данная работа – часть духовного воспитания 

подрастающего поколения, формирования системы ценностей моло-

дежи на богатом историческом опыте казачества посредством каза-

чьей литературы. 

Например, в Рабочую программу по предмету «Казачество в 

литературе» в 9 классе в КОУ ВО «Горожанский казачий кадетский 

корпус» в разделе «Казачество в русской литературе в эпоху пере-

мен XX века» (12 часов) входит тема урока «Образ казака – право-

славного воина в произведениях писателей-донцов». 

Многие писатели обращались к духовно-нравственным тради-

циям казачества – к тем особенностям, характерным чертам духов-

ной жизни казаков, сформированным на протяжении многовекового 

православного уклада жизни и выражающимся в следующих ценно-

стях: любви к Богу и ближнему, почитанию родителей и старших, 

труду по совести, гуманному отношению к людям, патриотизму и 

служению Отечеству, глубокой искренности, разумности всех жиз-

ненных установок, самопожертвованию. Сущность духовно-нрав-

ственных традиций казачества – в казачьем духе беззаветного слу-

жения Родине, религиозности, в рыцарском понимании чести, в бла-

городном стремление к славе, в психологии свободного человека, 
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независимом характере и чувстве собственного достоинства, в без-

граничной любви казака к родному краю, во врожденной любви к 

военному делу, в своеобразии казачьего быта, испытанном умении 

быстро и организованно действовать, в развитом чувстве взаимной 

выручки – именно эти вопросы поднимаются и анализируются на 

уроках «Казачество в литературе» в казачьих кадетских корпусах и 

классах. 

Так что же лежит в основе образа жизни казака? Это, в первую 

очередь, православная вера и любовь к Отечеству. Любовь, прости-

рающаяся до готовности положить свою жизнь за Отечество. 

Именно поэтому казаки и были опорой государства, опорой нацио-

нальной жизни. И мы знаем, какую огромную роль играли казачьи 

соединения в войнах, которые вела Россия и в XIX веке, в начале XX 

века и теперь в веке XXI [1, с. 157]. 

Казак – воин духа. Смысл его жизни – в служении. И нет для 

казака, по слову Христову, «больше той любви, чем положить душу 

свою за други своя». Доблесть основана на высоких духовно-нрав-

ственных качествах казака, на его силе духа, которую он берет в пра-

вославной вере. Потому и говорят казаки о себе: «Мать казака – пра-

вославная вера, а шашка – сестра». Нет казака без доблести, силы 

духа, духовной чистоты и православной веры. 

С давних пор и по настоящее время казаки ненарушимо пре-

бывают в православной вере, никогда не колеблясь иноверием. Сама 

принадлежность к Православию являлась единственным правом, по 

которому человек мог вступить в казачество. По одному из предъяв-

ляемых требований он непременно должен был быть православным, 

уметь креститься и знать «Отче наш…» и «Символ Веры». Если 

определяющийся в казачество человек был другой веры, то он дол-

жен был креститься в православие. 

В самих казачьих общинах жизнь строилась строго по запове-

дям Господним и всякое их малое нарушение каралось. Особенно 

строгие требования были в Запорожской Сечи, где казаки давали 

обет безбрачия и целомудрия. 

Православие определяло жизненный путь казака с первого дня 

земной жизни, от крещения до отпевания при отходе его в мир иной, 

формировало мировоззрение и весь ежегодный круг обрядов. 



Повышение квалификации педагогических работников 

267 

Церковь у казаков – самое главное достояние станицы, стро-

или церковь казаки обычно всем обществом. Недаром, казаки, при-

ходя на новые земли, начинали со строительства церкви или ча-

совни, всегда объединялись вокруг церкви, создавая свой станичный 

приход. Так поступали и казаки Зарубежья, вынужденно оказавши-

еся на чужбине. 

Основу морально-нравственных устоев казачества составили 

десять Христовых заповедей. Приучая детей к соблюдению запове-

дей Господних, родители по-простому поучали их: не убивай, не 

кради, не блуди, трудись по совести, не завидуй другому и прощай 

обидчиков, уважай родителей, дорожи девичьим целомудрием и 

женской честью, заботься о детях своих, помогай бедным, не обижай 

сирот и вдовиц, защищай от врагов Отечество. Но прежде всего, 

крепи Веру православную: очищай душу свою от грехов через пока-

яние и причастие, соблюдай посты, молись единому Богу – Иисусу 

Христу и добавляли: если кому-то и можно грешить, то нам нельзя 

– мы казаки. 

Православная церковь укрепляла в казачьей среде уважение к 

закону и доверие к государственной власти. Казачьей психологии 

воина и пахаря близка была нравственная проповедь православной 

церкви с ее принципами справедливости, благочестия, соборности, 

что особенно было созвучно общинному образу жизни казаков. Ре-

лигия была составной частью казачьей культуры. Православное ду-

ховенство воспитывало казачество на патриотических и вернопод-

даннических идеалах [2, с. 160]. 

Ради своей «истинной православной христианской веры» ка-

заки готовы были пожертвовать жизнью. «Вот храм Божий, защитим 

его или умрем близ алтаря Господня, смертью за веру покупают 

небо», – так говорили донские казаки во время Азовского сидения. 

Накануне каждого похода или сражения искренне верующие казаки 

очищали себя постом и молитвой, исповедовались и своих духовных 

отцов. «С нами Бог! Разумейте, языцы неверные, и покоритеся, яко 

с нами Бог!» – таков был казачий клич выходивших на смертный 

бой. 

Особым было и положение священников. Они являлись важ-

ными фигурами казачьей общины, обязательно присутствовали на 

станичных кругах, могли даже прервать их, хотя сами права голоса 
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не имели. Следили за нравственностью прихожан, вели учет родив-

шихся, женившихся, умерших. Выполняли и функции медиков, са-

нитарного контроля. 

Р.П. Кумов восполнил пробел в русской литературе, сделав 

образ священника-подвижника главным в своем творчестве. 

Провинциальный – донской, степной материал является в его 

книгах преобладающим. Это отражает существенную черту облика 

Р.П. Кумова, не любившего городскую суету, предпочитавшего де-

ревенский образ жизни. Это чувствуется во всем художественном 

строе его произведений. 

Уже первый сборник рассказов и очерков Р.П. Кумова пред-

ставляет нам готового, сложившегося литератора со своей очень 

важной, духовно-религиозной темой, как бы восполняющей опреде-

ленный вакуум, который существовал в русской беллетристике в 

начале ХХ в. 

Тема смерти и бессмертия – главная в первом сборнике писа-

теля. Бессмертники – это не только цветы из сказки, пожелавшие 

добровольно умереть, чтобы стать вечно живыми. Бессмертники – 

это люди, которые всю жизнь молятся и, изнуренные подвигом, уми-

рают. Такова судьба идейных талантливых пастырей, «положивших 

душу за овцы своя». Возглавляет эту вереницу «тихих подвижни-

ков», священников-мучеников, борцов за правду образ игумена 

Иосафа, пришедшего в прозу автора из глубины донских преданий, 

на сюжет донской легенды «Игумен Иосаф» [5, с. 152]. 

Время действия его рассказа – петровская эпоха, время мощ-

ного, централизованного наступления на казачью вольницу. Место 

действия – монастырь Преображения Господня, воздвигнутый каза-

чеством в донской степи. Игумен Иосаф, настоятель монастыря, был 

«типичным казаком. В душе более всего любил волю, степь и… этот 

маленький убогий скит. Говорят, что когда он уходил в поход на 

Азов и на турок, то оттуда привозил много всяких заморских дико-

винок. Говорят, что лют и беспощаден был он в сражении с басур-

манами: рубил поганым головы без счета и любовался предсмерт-

ными муками своих врагов... И турки прозвали его: «Иосаф-кор-

шун». 

Игумен завещал похоронить себя в родной стороне, что и 
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было исполнено монахами. Обряд похорон в воссоздании Р.П. Ку-

мова исполнен необычайной поэзии и возвышенности. Гроб с телом 

игумена принесли в степь, поставили на большом кургане и отошли 

в сторону, чтобы покойный попрощался со степью. Но христиан-

ский подвиг игумена состоял не только в том, что он умер, приняв 

мученический венец. Его паства во главе с сыном Иосафа Иваном 

также была удостоена мученической кончины за Христа. Монахи 

Преображенского монастыря повторили подвиг 20 000 мучеников 

Никомидийских, память которых ежегодно чтится церковью. 

В рассказе «Степной батюшка» реализация образа священ-

ника-мученика происходит в очень тонких, изысканных формах. 

Здесь ощутима и легкая стилизация под «Старосветских помещи-

ков» Гоголя, но в то же время звучит и своя, глубоко проникновен-

ная нота. Отличительной чертой главного героя является наличие в 

его характере детских черт, отсылающих к евангельским строкам: 

«...истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не 

войдете в Царство Небесное». 

В рассказе «В гостях у батюшки» [5, с. 169], раскрываются две 

идеи переустройства мира: социально-политическая и духовно-

нравственная: в споре с атеистически настроенной, революционно-

демократической интеллигенцией Р.П. Кумов выбирает путь ду-

ховно-религиозного служения, которое никогда не бывает бесплод-

ным. Именно в этом рассказе судьба батюшки заставляет молодежь 

оглянуться на себя, задуматься, заново прочувствовать великий 

смысл Страстной седмицы и Светлого Христова Воскресения. 

Нужно заметить, что Р.П. Кумов создает галерею образов русских 

священников в то время, когда не только интеллигенция, но и про-

стой народ стал в массовом порядке отходить от церкви. Автор про-

рочески предугадал последствия этого отступничества, что отрази-

лось в следующих строках его стихотворения 1918 года: 

 
Распята Россия врагами 

На старом библейском кресте, 

Который воздвигли мы сами 

В душевной своей простоте... 

 

Таким же чудом преображения земли дышит и его восприятие 

Рождества (в рассказе «Два Рождества»). Христианские праздники 
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увидены Р.П. Кумовым взглядом писателя-донца, такого удивитель-

ного образа степи-храма не встретишь более ни у кого. Проза Р.П. 

Кумова на донском материале предвосхищает идеи и стиль книги 

И.С. Шмелева «Лето Господне». 

Р.П. Кумов писал, когда в России налицо был кризис Право-

славия. Но он был уверен в том, что русские люди «...через отрица-

ние потом подойдут к Богу ближе» .  И действительно, у каждого из 

героев Р.П. Кумова – свой путь к Богу, даже у архиерея, который 

только у себя на родине – Донщине – познал истинный смысл хри-

стианского учения (рассказ «На родине»). 

Преосвященный, архиерей Иван болел всю зиму, почувство-

вал близость смерти и решил поехать домой, на родину, в южные 

степи. Родина для архиерея начиналась с простой, старой церковки, 

а возвращение на родину трактуется Р.П. Кумовым, как путь ко Хри-

сту. «Жили здесь люди тихие, степные, покорные солнцу и земле. 

Почти все занимались хлебопашеством, все питались от земли, – с 

детства сидевшие на земле, они все были обвеяны ее преданиями и 

верованиями... Старость их была тихая, красивая, как прозрачный 

водоем, на дне которого видны все камешки и былинки...Когда они 

отпадали от жизни, их клали в пахучий сосновый гроб и уносили на 

кладбище, тихий степной сад, где много травы и голубых цветов, – 

там, с кроткими припевами зарывали его в землю, как зерно, – для 

будущего всхода. И верили, что покойник оживет – краше прежнего, 

как посеянное хлебное зерно... И он спал в солнечные веселые дни и 

в степные прозрачные ночи, когда по небу рассыпались, как дорогие 

камушки, звезды и тихо, как ангелы, поблескивали земле... И эту 

степную, спокойную жизнь сразу почувствовал на себе архиерей и 

засмеялся – довольный». 

Перед нами предстает образ полновесной, уподобленной Богу 

жизни, и с ее познания начинается у архиерея прозрение в вере. Он 

посетил старую церковь, связанную с детскими воспоминаниями, и 

это стало для него испытанием: он вдруг понял, что там, в городе, он 

утратил светлую, наивную веру, томление по настоящей молитве, 

подменил ее бездушной декорацией. Он ушел из церкви смятенный, 

почувствовавший разъединенность с этим благодатным миром и не-

умение войти в него. Помогает ему в этом заштатный священник о. 
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Лев. Он первым пришел к архиерею и спросил, что делается в Рос-

сии. О. Лев приходит к выводу: «Только чудо спасет теперь Россию, 

о чуде надо молиться» .  Эта мысль о чуде молитвы за Россию пора-

зила архиерея, как и сознание того, что он сам утратил веру в него. 

Чувство стыда охватило архиерея, чувство, близкое к раскаянию. Он 

ни разу не помолился о чуде и всю жизнь только хоронил мертвецов. 

Поездка же на родину заставила пересмотреть свою жизнь и пере-

оценить ценности. 

Архиерей обретает Христа только в первозданно простой об-

становке, в степной глуши, подобно тому, как и сам Христос ро-

дился в яслях, и ему поклонились пастухи, а рыбаки стали учени-

ками. Только став насельником степи, архиерей обрел веру и с нею 

отошел в иной мир. 

Идея рассказа ясна: Христос на земле обитает там, где жизнь 

проста, естественна, где свято чтутся могилы, где жизнь целостна и 

целомудренна. Именно такова степь Р.П. Кумова – «Господня 

земля», освященная светом Преображения. 

Почти исступленно бредут из далеких краев Приамурья к себе 

в родную деревню мужики и бабы («Мужики»). Они вспоминают 

старую церковку с душевным священником, который каждый вечер 

служит панихиду на могилах. Родина там, где погост с дорогими мо-

гилами, потому что через него светится другая, вечная жизнь. Р.П. 

Кумов проникновенно изображает трагическую участь своих стран-

ников: деревня вымирает, церковь пуста, гибнет крестьянский род. 

И вновь бредут странники – но нет впереди «ни родного села, ни 

омутистой речки, ни церкви, ни погоста...». 

Итак, мы видим, что образ малой родины у Р.П. Кумова всегда 

связан с глубокими религиозными впечатлениями, и в этом взгляде 

на Донщину и состоит его оригинальность художника. Россия, Ро-

дина в прозе Р.П. Кумова предстает распятой на кресте, повторив-

шей подвиг Христа. Центральной фигурой в его творчестве пред-

ставлен образ сельского пастыря. Среди героев-священников писа-

теля можно выделить несколько основных типов: «добрый пас-

тырь», «священник-праведник», «священник-мученик». Образы 

священников в рассказах Кумова связаны с темой духовного по-

движничества. Автор восхищается своими героями, самозабвенно 
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служащих идее духовно-нравственного преображения окружаю-

щего мира, стремящихся каждый по-своему воплотить христиан-

ские идеалы и заветы в реальной жизни. 

Произведения Р.П. Кумова – особое, уникальное явление в ис-

тории русской литературы и культуры в целом. Мало изученные 

произведения этого автора стали подлинным открытием для читате-

лей и исследователей в настоящее время. 

Духовные проблемы русской литературы начала ХХ века о 

донском казачестве мало изучены. Р.П. Кумов в огромной степени 

усилил тему христолюбия, показал образ казака как подвижника, 

страдальца и мученика за веру. Подлинным открытием в прозе о ка-

зачестве стал образ священника, в котором показано именно герои-

ческое начало: показан новый тип священника-казака, преданного 

вере, принявшего за нее смерть. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию личностных особен-

ностей педагогов с разным уровнем эмоционального выгорания, осуществ-

ляющих профессиональную деятельность в образовательном учреждении 

МБОУ «Аннинская СОШ №1». Были выделены подходы к понятию эмо-

ционального выгорания и его особенностей, а также проанализированы 

важные личностные характеристики педагогов. Полученные в процессе эм-

пирического исследования результаты позволяют говорить о взаимосвязи 

личностных особенностей педагогов с эмоциональным выгоранием. Отме-

чается важность рассмотрения связи эмоциональной устойчивости как фак-

тора, влияющего на выгорание. 

Ключевые слова: педагоги; эмоциональное выгорание; синдром 

эмоционального выгорания; личностные особенности; эмоциональная 

устойчивость; профессиональная деятельность. 

 

The Personal Characteristics of Teashers with Emotional Burnout 

 

L.A. Kamlevskaya, 

Municipal Budgetary Educational Institution  

Anninskaya General Secondary School №1, 

Anninsky Municipal District of the Voronezh Region 

 

Annotation. The article is devoted to the study of the personal character-

istics of teachers with different levels of emotional burnout who carry out pro-

fessional activities in the educational institution MBOU «Anninskaya Secondary 

school №1». Approaches to the concept of emotional burnout and its features 

were highlighted, as well as important personal characteristics of teachers were 

analyzed. The results obtained in the process of empirical research allow us to 
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talk about the relationship of personal characteristics of teachers with emotional 

burnout. The importance of considering the connection of emotional stability as 

a factor influencing burnout is noted. 

Keywords: teachers, emotional burnout, emotional burnout syndrome, 

personality traits, emotional stability, professional activity. 

 

Эмоциональное выгорание педагогов образовательных учре-

ждений в настоящее время является одной из актуальных проблем 

не только в сфере научных психологических исследований, но и в 

практической психологии управления персоналом. Так, психологам 

необходимо решать задачи, направленные на повышение професси-

онально значимых характеристик личности, в частности, эмоцио-

нальной устойчивости работников. 

Важно отметить, что уровень психоэмоциональной нагрузки 

учителей, которые ежедневно находятся в активном физическом и 

эмоциональном состоянии, провоцирует у них нервно-психическое 

истощение. Также участники образовательного процесса постоянно 

вовлечены в коммуникативный процесс с разными по характеру и 

типу нервной системы детьми, их родителями, коллегами, руковод-

ством. Это неизбежно приводит не только к снижению эффективно-

сти сотрудников, но и к возникновению у них эмоционального вы-

горания, которое может привести к психосоматическим проявле-

ниям. 

В своём исследовании мы опирались на процессуальную мо-

дель эмоционального выгорания (В.В. Бойко, М. Буриш). Процесс 

выгорания здесь рассматривается как изменяющийся во времени 

процесс, который проходит свои определенные фазы и стадии. 

Бойко В.В. выделяет в структуре эмоционального выгорания 

три фазы стресса: 

1) Фаза нервного напряжения, которая является своеоб-

разным «спусковым механизмом», определяющим формирование и 

развитие эмоционального выгорания. Включает в себя следующие 

симптомы: «переживание психотравмирующих обстоятельств»; 

«неудовлетворённость собой», «загнанность в клетку», «тревога и 

депрессия»; 

2) Фаза резистенции представляет собой процесс сопро-

тивления нарастающему эмоциональному стрессу, в неё входят та-
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кие симптомы, как «неадекватное избирательное эмоциональное ре-

агирование», «эмоционально-нравственная дезориентация», «рас-

ширение сферы экономии эмоций», «редукция профессиональных 

обязанностей»; 

3) Фаза истощения – это выраженное падение энергети-

ческого тонуса и общее ослабление нервной системы, проявляющи-

еся через симптомы: «эмоциональный дефицит», «эмоциональная 

отстранённость», «личностная отстранённость или деперсонализа-

ция», «психосоматические и психовегетативные нарушения». 

В.В. Бойко определяет ряд внутренних и внешних причин, 

способствующие эмоциональному выгоранию. К внешним причи-

нам, выделенным Бойко, относятся: хроническая напряженная пси-

хоэмоциональная деятельность; дестабилизирующая организация 

деятельности; повышенная ответственность за исполняемые опера-

ции и функции; неблагополучная психологическая атмосфера про-

фессиональной деятельности; психологически трудный контингент. 

К внутренним факторам следует отнести: склонность к эмоци-

ональной ригидности; интенсивная интериоризация; слабая мотива-

ция эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности, нрав-

ственные дефекты и дезориентация личности [1]. 

На основе теоретического анализа мы предполагаем, что про-

цесс возникновения и развития синдрома эмоционального выгора-

ния связан с индивидуально-личностными особенностями специа-

листов. Об этом свидетельствуют проведённые исследования Ю.С. 

Сидорович (2007), Т.И. Шевченко (2007), Ю.В. Бадалян (2012), А.Г. 

Ахромова (2015), С.И. Мозгунова (2018) [2]. 

Хорошо развитые профессионально важные качества педаго-

гов в школах позволяют избегать или сводить к минимуму негатив-

ное влияние факторов профессиональной деятельности. Эти каче-

ства позволяют эффективно и качественно выполнять свои долж-

ностные функции. Однако низкое развитие профессионально важ-

ных качеств может привести к затрудненной адаптации в деятельно-

сти, эмоциональной усталости, формальному отношению к своей ра-

боте, негативному отношению к месту работу, а также к психиче-

ским и физическим расстройствам. Что в последствии может приве-

сти к полной неспособности работать в сфере образования, и будет 

выражаться в виде агрессии или ступора [4]. 
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К таким профессионально важным качествам педагогов отно-

сятся: 

1. Особенности высших психических функций: высокий уро-

вень памяти и внимания, развитое пространственное мышление, 

адекватная самооценка, развитая сила воли. 

2. Личностные особенности: уверенность в себе, низкий уро-

вень тревожности, эмоциональная стабильность, нервно-психиче-

ская устойчивость, высокий уровень субъективного контроля, 

устойчивость к стрессу и фрустрации. 

3. Социально-психологические качества: умение работать в 

команде, способность быть лидером и организатором. 

Наиболее важным качеством, определяющим характер пове-

дения учителя в ходе выполнения профессиональной деятельности, 

является эмоциональная устойчивость. Эмоциональная устойчи-

вость как свойство личности человека проявляется как нервно-пси-

хическая стабильность и способность сохранить направленность и 

характер действий, адекватных цели и конкретной ситуации [4]. 

Согласно проведенным исследованиям, недостаточное разви-

тие других профессионально важных качеств может быть полно-

стью компенсировано за счет достаточного уровня развития эмоци-

ональной устойчивости [7]. 

Таким образом, главной проблемой, встающей перед педаго-

гами, является развитие своих профессионально значимых индиви-

дуально-личностных особенностей для снижения степени выражен-

ности синдрома эмоционального выгорания в профессиональной де-

ятельности. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей 

эмоционального выгорания педагогов. Проверялась следующая ги-

потеза: существует взаимосвязь между уровнем эмоционального вы-

горания и индивидуально-личностными особенностями педагогов. 

Изучение особенностей эмоционального выгорания предпола-

гало обследование педагогов с помощью методики «Диагностика 

эмоционального выгорания» (В.В. Бойко), позволяющей выявить и 

оценить фазу эмоционального выгорания (фазы истощения, рези-

стенции и напряжения), определить преобладающие симптомы [1]. 
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Для диагностики индивидуально-личностных особенностей, в 

частности эмоциональной устойчивости, применялись следующие 

методики: 

- анкета «Прогноз – 2» (Ю.В. Рыбников), позволяющая опре-

делить уровень нервно-психической устойчивости, а также отдель-

ные признаки личностных нарушений. С помощью данной методики 

можно сделать прогноз относительно возможности возникновения у 

человека нервно-психических срывов [6]. 

- опросник Р.Б. Кеттелла (форма С), позволяющий диагности-

ровать у респондента 16 независимых факторов личности, каждый 

из которых имеет своё название и устойчивую связь с отдельными 

чертами характера человека. Эмоциональная устойчивость (сила 

«Я») оценивается фактором «С». Применение формы С связано с её 

удобством и наибольшей эффективностью именно для группового 

исследования [5]. 

Для проверки гипотезы о связи индивидуально-личностных 

особенностей и уровня эмоционального выгорания педагогов мы ис-

пользовали качественный и количественный анализ данных. Стати-

стическая обработка данных проводилась с использованием крите-

рия согласия Колмогорова-Смирнова, с целью проверки выборки на 

нормальность распределения. Далее с помощью корреляционного 

анализа (коэффициент корреляции Спирмена) мы определили связи 

между индивидуально-личностными особенностями и характери-

стиками, и уровнем эмоционального выгорания. Обработка данных 

проводилась с помощью компьютерной программы статистического 

анализа STATISTIKA 8.1, а также электронной таблицы «Excel». 

Исследование было организовано и проведено на базе МБОУ 

«Аннинская СОШ №1». В эксперименте приняло участие 24 педа-

гога, из них 23 (96%) женщины и 1 (4%) мужчина. 

В ходе эмпирического исследования уровня сформированно-

сти синдрома эмоционального выгорания с помощью методики В.В. 

Бойко нами было установлено, что у 46% сотрудников, работающих 

в МБОУ «Аннинская СОШ №1» выявлена сформированность фазы 

резистенции, что может свидетельствовать об адаптационном пери-

оде психики после пережитого стресса. Здесь важно учитывать 

насколько эффективными являются имеющиеся у педагогов копинг-

стратегии и механизмы психологической защиты для того, чтобы 
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успешно преодолеть стресс и вернуться в ресурсное, спокойное и 

комфортное психологическое состояние. Также важно, что данная 

фаза является промежуточной. И в этом случае мы можем отметить, 

что педагоги на момент психодиагностического исследования нахо-

дятся в состоянии активного психоэмоционального сопротивления 

профессиональному стрессу. Фаза напряжения у половины (50%) 

обследуемых педагогов не сформирована, также, как и фаза истоще-

ния (42%). Итак, выявленная сформированная и находящаяся в про-

цессе формирования фаза резистенции у большинства сотрудников 

школы (75%) свидетельствует о текущем эмоциональном выгора-

нии. 

Также, исходя из полученных данных, мы можем говорить о 

том, что у каждого третьего сотрудника образовательного учрежде-

ния в стадии формирования находятся все три фазы: напряжение 

(29%), резистенции (33%), истощения (37%). Это подтверждает 

предположение о том, что большинство педагогов в процессе вы-

полнения своей профессиональной деятельности испытывают пси-

хоэмоциональное напряжение и стресс, которые провоцируют раз-

витие симптомов эмоционального выгорания. 

В процессе исследования эмоционального выгорания мы уста-

новили, что наиболее выраженными у педагогов являются такие 

симптомы, как «переживание психотравмирующих обстоятельств» 

(58%), «неадекватное эмоциональное реагирование» (54%), «редук-

ция профессиональных обязанностей» (62%). 

Наименее выраженными симптомами эмоционального выго-

рания являются «неудовлетворенность собой» (17%) и «загнанность 

в клетку» (12%). 

При исследовании уровня эмоциональной устойчивости с по-

мощью анкеты «Прогноз – 2» (Ю.В. Рыбников) было выявлено, что 

среди опрошенных респондентов высоким уровнем нервно-психи-

ческой устойчивости, необходимой для предотвращения нервно-

психических срывов, обладают 42% учителей. Для 29% сотрудников 

со средним уровнем устойчивости есть вероятность возникновения 

нервно-психических перегрузок и как следствие срывов в напряжён-

ных и трудных ситуациях. Низкий уровень в выборке обнаружен у 

29%. 
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Результаты корреляционного анализа с применением коэффи-

циента ранговой корреляции Спирмена позволили выявить стати-

стически значимые взаимосвязи на уровне p≤0,01: 

1. между общим показателем синдрома эмоционального вы-

горания и его фаз с такими качества личности как замкнутость (r= – 

0,77), подчинённость (r= – 0,79), подозрительность (r= – 0,7), эмоци-

ональная напряжённость (r= – 0,74). Это может свидетельствовать о 

том, что именно данные индивидуально-личностные характери-

стики и уровень их развития являются профессионально значимыми 

для предупреждения эмоционального выгорания у педагогов. 

2. между общим показателем эмоционального выгорания и 

его фаз с уровнем эмоциональной устойчивости. Эмоциональная 

устойчивость связана слабой корреляционной связью с общим пока-

зателем синдрома эмоционального выгорания (r= 0,29), с фазой 

напряжения (r= 0,32), резистенции (r= 0,23) и истощения (r= 0,34). 

Таким образом, на всех этапах формирования выгорания сотрудни-

ков образовательного учреждения уровень их нервно-психического 

напряжения будет высоким. Отметим, что такой результат указы-

вает на возможность у специалистов срывов и требует проведения 

психологической работы. Это подчёркивает выделение нами эмоци-

ональной устойчивости как профессионально значимого фактора 

личности, который способен препятствовать появлению выгорания 

и снизить риск деформаций. 

Опираясь на данные, полученные в процессе эмпирического 

исследования, можно утверждать, что выдвинутая нами частная ги-

потеза о том, что существует взаимосвязь между уровнем эмоцио-

нального выгорания и индивидуально-личностными особенностями 

педагогов, подтвердилась. 

Подтверждение данной гипотезы даёт нам основание для про-

ведения основного эксперимента с применением профилактической 

программы. Обследованный нами педагогический состав МБОУ 

«Аннинская СОШ №1» могут принять дальнейшее участие в профи-

лактической работе в качестве участников экспериментальной и 

контрольной групп. 

На наш взгляд, необходимо уделить особое внимание сниже-

нию нервно-психического напряжения, повышению уровня эмоцио-
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нальной устойчивости, развитию коммуникативных навыков и со-

трудничества в коллективе. Мы предполагаем, что разработка и ре-

ализации нами психологической программы профилактики позво-

лит снизить уровень профессионального выгорания и положительно 

повлияет на эффективность педагогов в решении трудовых задач. 
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Только вместе с родителями, об-

щими усилиями, педагоги могут дать 

детям большое человеческое счастье. 

В.А. Сухомлинский 

 

Ребенок подобен цветку. Маленький «росток» попадает в 

школу. И учитель, и семья делают все возможное, чтобы «росток» 

вырос, окреп и расцвел. Если учитель и родители едины в «уходе за 

цветком», то это принесет «хорошие плоды». Если нет, то «росток» 

может «не расцвести» и не дать желаемых «плодов». 
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Но как сделать так, чтобы родители и учитель стали настоя-

щей командой? 

Родительское собрание по-прежнему остается одной из самых 

эффективных форм работы с родителями. Однако проводить его в 

форме назидательной лекции недостаточно для того, чтобы сделать 

союзниками родителей и учителей, сплотить их. 

Как же тогда сделать так, чтобы родительское собрание не 

было пыткой, и чтобы каждый родитель стал активным и равноправ-

ным участником этого собрания? Необходимо использовать иннова-

ционные формы – различные технологии командообразования (тим-

билдинг) и модерации (фасилитация). 

Командообразование (тимбилдинг) – мероприятие, направ-

ленное на сплочение коллектива [1, c. 15]. 

Модерация (фасилитация) – это эффективная технология, поз-

воляющая с помощью определенных приемов и техник управлять 

процессом взаимодействия в группах для достижения качественного 

результата. 

К данным технологиям относятся: 

- «Мировое кафе»; 

- Полюса притяжения; 

- «Корабельный совет»; 

- «Броуновское движение»; 

- «Метод сфокусированной беседы»; 

- «Спарринг»; 

- «В это же время в следующем году» и другие. 

Приведем пример проведения инновационного родительского 

собрания с элементами командообразования и модерации. Формат 

собрания – «Мировое кафе». 

В начале собрания каждому родителю было предложено за-

нять любой столик, какой ему больше нравится (столики с зеле-

ными, синими и розовыми бейджами и стикерами). Для более ком-

фортной работы родителям было предложено написать на бейджах 

свое имя (так, как они хотели бы, чтобы к ним обращались). После 

объяснения особенностей работы, правил «кафе» и выбора «хозяйки 

стола», родители посмотрели выпуск программы «Ералаша» №124 

«Опять двойка!» и определили тему собрания – «Школьная неуспе-

ваемость». За каждым столиком был закреплен свой вопрос: 
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- Каковы причины школьной неуспеваемости? (синий) 

- Как предотвратить школьную неуспеваемость? (розовый) 

- Что делать, если у ребенка наблюдается школьная неуспева-

емость? (зеленый) 

Каждая группа родителей (кроме «хозяек стола») побывала за 

каждым столиков, ответив на все три вопроса и зафиксировав свои 

идеи на листах флип-чарта с помощью стикеров (у каждого столика 

свой цвет) и маркеров, вернулась к своему столику, за которым 

начинала работу. Затем «хозяйки стола» представили свои варианты 

ответов на обсуждаемые вопросы и вместе с учителем объединили 

все идеи в общее видение. Школьный психолог подвела итог, рас-

сказав родителям о путях поддержки ребенка в трудное для него 

время, подарив каждому родителю информационный буклет. 

Для рефлексии была выбрана методика «Волшебный клубок», 

чтобы показать родителям, что невидимая ниточка связала учителя 

с ними – родителями – с того самого момента, когда их ребенок при-

шел к нему в класс. 

Каждый родитель, держа в руках клубок, говорил о том, какие 

выводы ему помогла сделать эта встреча. Оставляя нить себе, пере-

давал клубок дальше. И клубок снова вернулся к учителю, соединяя 

их всех в единое целое. У родителей и учителя – единая цель и каж-

дый из них – часть большой команды. Поэтому нить разрезали и сде-

лали браслетики на память о встрече. А после собрания пили чай и 

обсуждали планы на будущее. 

Родительское собрание прошло в доброжелательной комфорт-

ной обстановке. Каждый родитель с интересом принял активное уча-

стие в нем. Участники мероприятия вместе вывели формулу взаимо-

действия «учитель + родитель = счастливый ребенок». Родителям 

такая форма проведения родительского собрания очень понрави-

лась, все 100 % проголосовали за инновационные формы и с нетер-

пением ждут подобных встреч. 

Почему такие формы групповой работы с родителями явля-

ются эффективными? 

Потому что данные технологии помогают: 

- создать благоприятный психологический климат, располо-

жить участников мероприятия друг к другу; 



Вестник ВИРО. Выпуск 11 

284 

- познакомить родителей друг с другом (будущие 1 и 10 

классы) 

- лучше понять, услышать друг друга; 

- организовать живое общение; 

- дать возможность каждому родителю высказать свое мне-

ние, показать, что их мнение важно, что они – часть команды; 

- обменяться идеями, знаниями и опытом; 

- решить актуальные проблемы; 

- найти новые и оригинальные подходы; 

- принять нестандартные решения; 

- спроектировать командную работу; 

- получить обратную связь от участников; 

- улучшить качество образовательного и воспитательного 

процессов [2, с. 254], [3, с. 40]. 

Очень важно, чтобы родители и учитель стали настоящей ко-

мандой, ведь «один в поле не воин», а когда люди объединяются – 

они могут гораздо больше. 
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Как воспитывать ребенка, чтобы он вырос целостной лично-

стью? Как сделать, чтоб ребенок получал искреннее удовольствие от 

процесса обучения и радостно бежал бы каждое утро в школу? 

Известный психолог Т.В. Черниговская доказала, что мозг со-

временного ребенка представляет собой нейронную сеть немыслимой 

сложности: они по-другому разговаривают, по-другому, чувствуют. 
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Уверена, что мы – учителя, должны заложить прочный фундамент, 

который позволит ребенку в дальнейшем быть успешным. Чтобы уче-

ники чувствовали себя уверенными в школе и не только [3]. 

Результаты исследований, проведённых Стэндфордским ис-

следовательским институтом, говорят, что долговременный и ста-

бильный успех в работе на 75% определяется SoftSkills [1]. 

SoftSkills – это комплекс неспециализированных, важных для 

карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 

успешное участие в рабочем процессе, высокую производитель-

ность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной пред-

метной областью [1]. 

Все мы знаем, что первокласснику все интересно, но часто он 

боится выходить к доске. И здесь ему помогают герои мультфиль-

мов, животные, которые задают вопросы ребенку и подбадривают 

со слайда его словами: «Я знаю, у тебя все получится! Ты – моло-

дец!». Наблюдая за самыми младшими учениками, можно сделать 

вывод, что плавный переход от сада к школе – благоприятнее для 

ребенка, чем резкий отрыв от игровой деятельности. Знакомые герои 

снимают эмоциональный блок страха, настраивают учащихся на 

успех, раскрепощают – в работу включаются все (а это 100%) обу-

чающиеся. Таким образом развивая навык владения речью. 

Огромную помощь в работе оказывают интерактивные и пе-

чатные рабочие листы: 

Печатный рабочий лист, как средство наглядности, позволяет 

включать в работу наиболее актуальные по сложности и интересам: 

научные сведения, задания, вопросы, а также организационные указа-

ния по выполнению. Данный вид работы интересен детям, учит 

управлять временем, мотивировать себя и других. К сожалению, на 

данный момент самостоятельно успешно справляются 70% обучаю-

щихся. 

Интерактивные и электронные рабочие листы – используются, 

только по желанию и согласию родителей, а как показывает прак-

тика – обучающиеся учатся выбирать вариант для выполнения до-

машних заданий. Благодаря данному виду работы есть возможность 

узнать свои сильные и слабые стороны, а как итог: выстроить траек-

торию развития, стремясь развиваться, получать новый опыт. А 
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также рабочие листы способствуют развитию самоорганизации, ис-

полнительности. На данный момент самостоятельно успешно справ-

ляются 65% обучающихся. 

В 1 классе важно научить обучающихся выстраивать общение 

с окружающими, потому как по статистическим данным Стенфорд-

ского университета, у ребенка детского сада в окружении находится 

около 100 человек, при поступлении в школу эта цифра увеличива-

ется в 5 раз. Важно вести работу на развитие коммуникабельности и 

умению работать в команде. С этим успешно справляется методика 

мультитекста. Она позволяет учиться справляться с огромным коли-

чеством информации путем сжатия объемов информации и выделе-

ния главного из нее. Обучающиеся после прочтения произведения 

при помощи иллюстраций составляют пересказ, либо работают с 

подходящей раскраской, выполняют рисунки к тексту. При помощи 

мультитекста работу можно выстраивать таким образом, чтобы обу-

чающиеся работали в группе, классом – составляя общий рассказ. 

Все дети (100%) слушают и слышат друг друга – это важно и ценно! 

Во 2 классе для учащегося важным новообразованием должна 

быть целостная самооценка. Обучающиеся адаптировались, научи-

лись слышать и слушать. Необходимо работать над целями, которые 

дети самостоятельно ставят перед собой. На данной ступени обуче-

ния можно приступить к проектированию и участию в конкурсах, 

когда дети сами помогают учителю находить направление, в кото-

ром им интереснее двигаться и развиваться. Одним из вариантов ра-

боты является проект – это сплоченный комплекс действий, завер-

шающихся созданием творческого продукта. 

Во время работы над проектом обучающиеся учатся работать 

в команде и общаться для осуществления общей цели. Важно про-

являть инициативность, самоорганизацию. Это шанс, который необ-

ходимо дать ученикам возможность без боязни заявить точку зре-

ния, соглашаться с чьим-либо суждением или нет. 

Для учителя важно научить обучающего самостоятельно ре-

флексировать. Понимать, почему у него именно такие ошибки, как 

исправить ситуацию. Например, прием «Подбор афоризма, посло-

вицы, стихотворения к уроку» способствует развитию речи и орга-

низации урока. Прием «Три М», когда учащиеся называют три мо-

мента, которые у них получились хорошо в процессе урока [2]. 
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4 класс – это период осознания того, что ступенька... и 5 класс. 

Что происходит? У ребенка происходит страх, новые учителя, 

возможно новый коллектив. Важно развивать чувство сопричастно-

сти друг с другом, сотрудничество. Да, на разных этапах развивает 

учитель у обучающихся. Но в 4 классе это наиболее важно. И со-

трудничество должно строиться без помощи взрослого, потому что 

в 5 классе они будут знать, что кроме помощи взрослого, они могут 

получить помощь и у одноклассников. 

Актуально применение приема «Шесть шляп мышления». За-

дания выполняются самостоятельно. Дети сами определяют, какого 

цвета будет шляпа у одноклассника. Шляпа определённого цвета 

означает отдельный режим мышления, и, надевая её, ученик вклю-

чает этот режим. Это нужно для составления целостного мнения о 

изученной теме, развитию самоорганизации, коммуникабельности. 

Прием «Горячий стул» содействует развитию навыка сопережива-

ния, формирует навыки анализа проблемы и обоснования собствен-

ной позиции. До применения данных приемов внимание обучаю-

щихся к концу урока «угасало», теперь им стало интереснее – вклю-

чены в работу все. 

И совсем другая работа с необычными детьми. У них открытая 

душа и любознательность. Так вышло, что сегодня в классах есть 

необычные дети с ОВЗ. Работая с такими учащимися, необходимо 

быть предельно осторожным и внимательным. Им, как никому дру-

гому, необходимо развитие SoftSkills в первую очередь. Особенно 

умение работать в команде, убеждать и решать проблемы, опираясь 

на себя. 

Начиная с самого простого – учиться держать ручку, писать 

букву, цифру. Одно из самых трудных заданий по русскому языку – 

творческая работа, так как больной ребенок проводит большую 

часть времени в четырех стенах своей квартиры, поэтому ему трудно 

описать весенний день, зимние забавы, походы в лес. Чтобы напи-

сать хорошее сочинение, хорошим подспорьем будет флипбук. Опи-

раясь на иллюстрации, обучающийся составляет текст с простыми и 

сложными предложениями. Все это позволяет узнать больше инфор-

мации о мире, как следствие – успешное формирование словарного 

запаса, логического мышления, воображения. 
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В силу того, что у таких обучающихся еще и не всегда полу-

чается разборчиво писать, необходимо развивать умение работать с 

клавиатурой. Да, это не совсем основная задача русского языка, но 

это делает детей сегодня ближе к своим одноклассникам – они могут 

переписываться (из 2 обучающихся с ОВЗ – оба пользуются соцсе-

тями), задача учителя – рассказать о правилах переписок. Чтобы ре-

бенку быстрее развивать свою речь, ему необходимо слышать речь 

других людей, именно поэтому важно, чтобы особенные дети посе-

щали уроки в классе. Прослушивали аудио записи вместе со всеми 

ребятами, видели, как рассуждают дети их возраста; отвечают перед 

аудиторией. Именно общение со сверстниками помогает таким обу-

чающимся: они не спешат и хорошо проговаривать все слова, чтобы 

их поняли в классе. От чего техника чтения возрастает, чтение ста-

новится выразительным и осмысленным. Это помогает избавиться 

от регрессии, способствует развитию умения общаться, проявлять 

инициативу, умения работать в команде. 

Когда ребенок расстраивается и «опускает руки», стоит ему 

напомнить, что есть много примеров людей с такими же диагнозами, 

которые стали выдающимися. Очень важно сформировать у ре-

бенка-инвалида правильное отношение к себе, к своим возможно-

стям и способностям. Самое главное – помочь ему найти свое место 

в этом мире. 

Таким образом, мы понимаем, что развитие SoftSkills необхо-

димо для личностного развития всех учащихся, чтобы ученики чув-

ствовали себя уверенными, успешными в школе и не только. На се-

годняшний день еще нет 100% сформированных «мягких» навыков, 

поэтому нужен поиск других приемов и вариантов работы. Важно 

то, что обучающиеся с успехом стали работать в команде на дости-

жение общего результата. 
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Аннотация. В статье говорится об исследовании эффективности ис-

пользования нейропсихологических методик в работе с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. Освещены варианты использования 

нейропсихологических игр в коррекционно-развивающей работе педагога-

психолога. Показана положительная динамика познавательного развития 

воспитанника. Сделан вывод об эффективности регулярного использова-

ния нейропсихологических методик в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Движение может заменить лекарство – 

но ни одно лекарство не заменит движения. 

Ж.Тассо 

 

В каждой стране есть особенные дети, непохожие на других; 

дети, имеющие недостатки в психическом или физическом разви-

тии.На территории Российской Федерации создано огромное коли-

чество специализированных учреждений по работе с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), оборудованы сады, 

школы, имеются специалисты многопрофильного уровня, дефекто-

логи, психологи, логопеды. 

Организация коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста, имеющими ограниченные возможности здоровья, является 

темой многих обучающих семинаров и научно-практических конфе-

ренций. На сегодняшний день разработаны, постоянно дополняются 

и применяются на практике различные методические программы, 

пособия, рекомендации по коррекционной работе и сопровождению 

детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Однако за последнее время значительно выросло количество 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здо-

ровья. В связи с чем проблемы образования и развития данной кате-

гории детей являются весьма актуальными. Перед педагогами совре-

менного мира встаёт острая необходимость поиска наиболее эффек-

тивных форм и методов коррекционной работы по активизации и 

стимулированию познавательной сферы детей с ОВЗ. 

Наряду со стандартными, всем хорошо известными формами 

коррекционной работы с детьми ОВЗ, педагог-психолог может при-

менять в своей работе нейропсихологические методы и приёмы, ко-

торые оказывают положительное влияние на сформированность 

мозговых процессов детей с ОВЗ. 

Нейропсихология – это относительно молодое направление, 

сочетающее в себе знания психологии, нейронауки и психофизиоло-

гии. Она занимает важное место в ряду других наук, имеющих отно-

шение к изучению высших психических функций человека. С появ-

лением нейропсихологии стало возможным обращение к мозговым 
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механизмам высшей психологической деятельности [1, с. 9]. В ос-

нове нейропсихологии лежит понимание связи структуры и функци-

онирования головного мозга с психическими процессами и поведе-

нием ребенка. 

Большие полушария головного мозга и, прежде всего, его 

кора, представляют собой сложнейшие диффренцированные образо-

вания. Дисфункция, или незрелость, у детей различных участков го-

ловного мозга приводит к соответствующим расстройствам высших 

психических функций [3, с. 6]. 

Нейропсихологические игры способствуют формированию 

новых нейронных связей, которые стимулируют и дают импульс тем 

участкам головного мозга, которые отвечают за высшие психиче-

ские функции: мышление, речь, внимание, память и восприятие. 

Полноценное развитие межполушарного взаимодействия необхо-

димо для успешного развития ребенка с ОВЗ. Нейропсихологиче-

ские упражнения способствуют работе обоих полушарий, улучшают 

мыслительную деятельность и познавательную активность. 

Нейропсихологические игры являются отличным дополне-

нием к коррекционно-развивающей работе педагога-психолога. 

Положительное влияние нейропсихологии на развитие позна-

вательной сферы ребенка доказано в работах Л.С. Выготского, А.Р. 

Лурии, Л.С. Цветковой. 

Цель исследования – оценить эффективность применения раз-

личных нейропсихологических методик в психологической прак-

тике в ходе коррекционно-развивающей работы с воспитанником с 

ОВЗ. 

В качестве методов исследования применяются различные 

нейроигры, соответствующие возрастным особенностям ребенка с 

ОВЗ. 

Одной из эффективных нейроигр, способствующих активиза-

ции нейронов головного мозга и способствующих развитию позна-

вательной сферы ребенка являются «Умные звоночки» и «Цветные 

жесты». 

Варианты игры: 

- Ребенок слышит слуховую инструкцию, в которой указыва-

ется последовательность нажатия на звоночки по цвету. Ребёнок 



Инклюзивное образование 

293 

нажимает сначала на звоночки в нужной последовательности, затем 

переносит эту последовательность на жесты того же цвета. 

- Ребенок соединяет два действия в соответствии со слуховой 

инструкцией: одновременно нажимает на звоночек одной рукой и 

показывает необходимый жест другой. 

- Ребенку визуально необходимо соблюдать последователь-

ность, соотнося жесты с необходимым цветом. Глазами ребёнок сле-

дит за последовательностью, одной рукой показывает жест, другой 

нажимает на звоночек того же цвета, что и жест. 

Как вариант игры, можно в ходе занятия использовать цвет-

ные палочки и звоночки. Выстраиваем по две палочки разных цве-

тов и стараемся обоими руками нажимать на звоночки соответству-

ющих цветов. 

Следующей нейроигрой, способствующей стимуляции ра-

боты обоих полушарий головного мозга являются межполушарные 

доски. 

Варианты игры: 

- Одновременно с использованием бегунка, пальчиками обеих 

рук, проходим лабиринт от начала до конца, затем в обратном 

направлении. Самый легкий узор межполушарной доски – это круг, 

поэтому с детьми младшего возраста, испытывающими сложности в 

обучении, обусловленные ОВЗ, следует начинать занятие лучше с 

него, постепенно усложняя узоры. 

- Пока ведущая рука проходит лабиринт, пальцы другой руки 

постукивают по столу или катают массажный мячик. 

Нейрогимнастика для малышей: 

- необходимо проводить линии по дорожкам двумя руками од-

новременно (Варианты игр: Помоги белочкам достать орешек, Уго-

сти обезьянку бананом, Помоги рыбке добраться до аквариума, По-

моги мамам-кошкам найти своих котят, Помоги лисятам дойти до 

леса, Помоги собачкам добежать до косточки и т.д.). 

Для привлечения внимания и развития интереса можно ис-

пользовать стеклянный мольберт и пальчиковые краски. С одной 

стороны прикрепляется образец, с другой стороны ребенок пальчи-

ками обеих рук проводит по дорожке. Таким образом ребенок раз-

вивает сенсорное восприятие и мелкую моторику. 

Нейротаблицы на внимание. 
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В данной игре необходимо одновременно двумя руками нахо-

дить и показывать одинаковые объекты слева и справа. (дикие и до-

машние животные, одежда, мебель и т.д.). Объекты могут быть раз-

нообразные. Для более старшего возраста можно использовать ин-

струкцию зачеркнуть или обвести предметы одновременно обеими 

руками. Одной из эффективных методик является модифицирован-

ная таблица Шульте: 

Вариант 1. Нужно найти и показать все числа от 1 до 25 (од-

ного цвета), затем все числа от 25 до 1 (одного цвета). 

Вариант 2. Показать числа двух цветов одновременно, от 1 до 

25 и в обратном порядке. Например: 1 (синий) – 1 (зелёный). 

Вариант 3. Показать числа двух цветов одновременно, но один 

цвет по восходящей нумерации, другой по нисходящей, например: 

25 (жёлтый) – 1 (красный), 24 (желтый) – 2 (красный) и т.д. [2, с. 12]. 

Для детей дошкольного возраста с ОВЗ уместно находить 

цифры от 1 до 5 или от 1 до 10. 

Общеизвестные кинезиологические упражнения, которые сво-

его рода также являются нейроигрой, способствующей развитию об-

щей двигательной координации: «Ухо-нос», где ребенок левой ру-

кой держится за кончик носа, а правой – за мочку уха. По хлопку 

ребенок меняет положение рук. 

Наше дошкольное образовательное учреждение посещает вос-

питанник с ОВЗ, имеющий трудности в обучении обусловленные тя-

желыми нарушениями речи (ТНР). Наряду с непосредственной ра-

ботой учителя-логопеда проводится коррекционно-развивающая ра-

бота педагога-психолога. Достижение целевых ориентиров в ходе 

коррекционно-развивающей работы по развитию речи и других пси-

хических процессов и функций возможно только при тесном взаи-

модействии учителя-логопеда и педагога-психолога. 

В результате использования комплекса нейроигр в ходе кор-

рекционно-развивающих занятий у ребенка с ТНР заметно увели-

чился объем запоминаемых слов, улучшились показатели внимания 

и мышления. 

Диагностика уровня психического развития на конец года по-

казала результат значительно выше результата диагностики на 

начало года. 
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Внимание ребенка стало более сконцентрировано, со среднего 

уровня поднялось до высокого. Уровень логического мышления уве-

личился, ребенок начал без помощи взрослого составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок. 

В ходе диагностики воспитанника использовался диагности-

ческий комплекс «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Кура-

жевой. 

В заключение следует отметить, что вариантов нейроигр мо-

жет быть масса, однако результативность занятий зависит от систем-

ности их проведения. Подбор нейроигр следует осуществлять в со-

ответствии с возрастом ребенка. Регулярное использование нейро-

игр в работе педагога-психолога оказывает положительный эффект 

на развитие интеллекта. Использование нейроигр снижает уровень 

утомляемости и повышает способность к произвольному контролю. 
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