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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Абильтарова Эльвина Темирбековна 

студент 

Андрусёва Ирина Владимировна 

к.п.н., доцент кафедры специального (дефектологического) образования 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет 

имени Февзи Якубова» 

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʘ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘʣʴʥʦʝ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʫ ʜʝʪʝʡ ʩ ʟʘʜʝʨʞʢʦʡ ʧʩʠʭʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʨʝʯʝʚʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʠ, ʚ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʳ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʘʚʪʦʨʦʚ ʧʦ ʜʘʥʥʦʤʫ ʚʦʧʨʦʩʫ. 

The article considers an experimental study of the formation of a culture of 

speech behavior in children with mental retardation based on the use of a speech situ-

ation, in particular, various points of view of the authors on this issue are considered. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʟʘʜʝʨʞʢʘ ʧʩʠʭʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʨʝʯʝ-

ʚʦʝ ʧʦʚʝʜʝʥʠʝ, ʨʝʯʝʚʳʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ, ʤʣʘʜʰʠʡ ʰʢʦʣʴʥʠʢ 

Keywords: mental retardation, formation of speech behavior, speech situations, 

junior high school student 

Согласно ФГОС НОО для детей с ОВЗ, образовательный процесс направ-

лен на освоение младшими школьниками с задержкой психического развития ос-

новной образовательной программы и овладение универсальными учебными 

действиями. Для исследования уровня владения речевым этикетом младших 
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школьников с задержкой психического развития была разработана программа 

диагностики. 

Целью диагностики является определение качества освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования в области культуры 

языка, в частности владения нормами речевого этикета, что характеризует уро-

вень сформированности у учащихся с задержкой психического развития куль-

туры речевого поведения, основываясь на преемственности начального и до-

школьного образования: овладение начальными представлениями о нормах рус-

ского языка и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, зада-

чах, средствах и условиях речевого общения, выбирать адекватные речевые сред-

ства для успешного решения коммуникативных задач; формирование представ-

лений об этикетных речевых формулах, первичных этических представлениях, 

понятиях о добре и зле, нравственности; умение доносить свою позицию другим, 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; подтверждать аргументы фак-

тами, с учетом учебных и жизненных ситуаций в общении со взрослыми и 

сверстниками; умение использовать в своей речи этикетные формулы (привет-

ствие прощание, обращение, просьба  благодарности, отказы) [1]. 

Наша диагностическая методика предусматривала следующие формы кон-

троля: 

− входной контроль, который осуществляется в начале года и позволяет 

определить исходный уровень сформированности культуры речевого поведения 

учащихся с задержкой психического развития; 

− текущий или промежуточный контроль, который осуществляется на каж-

дом занятии. Анализ учебной деятельности позволяет понять, какие навыки фор-

мируются и развиваются, и, при необходимости, внести коррективы, чтобы вы-

делить приоритетные направления развития личности младшего школьника с за-

держкой психического развития; 

− итоговый контроль проводили по окончании внедрения эксперименталь-

ной методики с целью выявления ее эффективности. 

Для диагностики сформированности культуры речевого поведения у 
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младших школьников с задержкой психического развития на основе теоретиче-

ского анализа специальной и методической литературы, проведенного в первой 

главе, нами были определены критерии и показатели культуры речевого поведе-

ния. 

Формирование культуры речевого общения младших школьников с за-

держкой психического развития является необходимым условием успешного 

взаимодействия с обществом, окружением. В связи с этим на констатирующем 

этапе диагностики детям предлагались специальные диагностические задания, 

содержащие серии вопросов и заданий для индивидуальных бесед с детьми, раз-

работанные на основе работ З. К. Сабитовой, А. П. Сдобновой [3; 4]. 

Для определения уровня сформированности «ʪʝʦʨʝʪʠʢʦ-ʟʥʘʥʠʝʚʦʛʦè ʢʨʠ-

ʪʝʨʠʷ и его показателей: ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦ ʢʫʣʴʪʫʨʝ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ; были 

предложены серии заданий, описанные далее. 

Диагностика показателя «ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦ ʢʫʣʴʪʫʨʝ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷè 

детям осуществлялась с помощью задания 1. 

Задание 1. Индивидуальная беседа по вопросам: Какого человека можно 

назвать вежливым (воспитанным, грубым)? Какими, другими словами, близкими 

по смыслу, ты скажешь о вежливом человеке, какой он? (воспитанный, грубый). 

Подбери слова – наоборот (вежливый – грубый; добрый – злой и т. д). Как ты 

понимаешь слова «доброжелательно разговаривать», кто такой «приятный собе-

седник», «культурный человек»? Зачем нужна человеку вежливость? Что было 

бы, если люди были не воспитанными? Как нужно разговаривать в трамвае, на 

улице, дома? 

Для диагностики показателя «умение оценивать поступки, объем актив-

ного словаря» использовалось задание 2. 

Задание 2. Составление рассказа на основе личного опыта про вежливого 

или грубого человека, для выявления умения оценивать поступки, исследование 

объема активного словаря. 

Для определения уровня сформированности «кʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʘʢʪʠʯʝ-

ʩʢʦʛʦʛʦ ʢʨʠʪʝʨʠʷè: диагностировались показатели: владение детьми формулами 
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речевого этикета; сформированность умений и навыков общения со взрослыми 

и сверстниками. 

Для выявления умения владения детьми ʬʦʨʤʫʣʘʤʠ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʵʪʠʢʝʪʘ, 

подходящими для определенной ситуации детям, были предложены серии про-

блемных вопросов (задание 3). 

Задание 3. Индивидуальная беседа по вопросам. Какие слова говорят при 

встрече взрослому, сверстнику? Какими словами принято прощаться со взрос-

лыми, со сверстниками? Как ты обратишься с просьбой о помощи к сверстнику, 

взрослому? Какими словами принято благодарить за помощь? Как ты пригла-

сишь друга с тобой поиграть? А если он откажет, как ты будешь себя вести? Как 

ты себя будешь вести во время разговора с друзьями? 

Для выявления уровня показателя çʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʴ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʥʘʚʳʢʦʚ 

ʦʙʱʝʥʠʷ ʩʦ ʚʟʨʦʩʣʳʤʠ ʠ ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤʠè, детям были предложены созданные си-

туации общения (задание 4).  

Задание 4. Анализ ситуаций общения. «Разговор по телефону с взрослым». 

Приглашение друга (подруги), чтобы вместе поиграть, но трубку взяла мама ре-

бенка. Как ты поступишь? «Разговор по телефону со сверстником». Приглаше-

ние друга (подруги) на День рождения. «Разговор с младшим». 

Рядом с детьми стоит плачущая девочка. Как поступят ребята, пока не по-

дошла мама девочки? 

Критерии оценки выполнения заданий:3 балла ребенок выполнил задание 

без ошибок. 2 балла ребенок допустил ошибки, отвечал с помощью воспитателя. 

1 балл ребенок испытывал затруднения в выполнении заданий. 0 баллов ребенок 

отказался отвечать. Максимальное количество баллов по 4 заданиям – 12 баллов. 

Таким образом, проведенная диагностика показала, что у младших школь-

ников с задержкой психического развития недостаточно сформирована культура 

речевого поведения, в основном преобладает низкий и средний уровень сформи-

рованности культуры речевого поведения. При этом необходимо обращать вни-

мание на формирование таких умений речи, как речевая коммуникация, речевой 

этикет, формировать навыки культурного речевого поведения в процессе 
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общения со взрослыми и детьми. На наш взгляд, этого можно добиться, если ис-

пользовать специальные речевые ситуации, направленные на формирование 

культуры речевого поведения у младших школьников с задержкой психического 

развития. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʳ ʩʫʱʥʦʩʪʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʦʙʨʘʟ-

ʥʦʡ ʨʝʯʠ ʢʘʢ ʦʩʥʦʚʘ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ. ʀʟʫʯʝʥʳ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʦʙʨʘʟʥʦʡ ʨʝʯʠ ʫ 

ʤʣʘʜʰʠʭ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʩ ʦʙʱʠʤ ʥʝʜʦʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʨʝʯʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʬʨʘʟʝʦʣʦʛʠʯʝ-

ʩʢʠʭ ʦʙʦʨʦʪʦʚ.  

The article considers the essential characteristics of figurative speech as the ba-

sis of research. The problems of the development of figurative speech in younger 

schoolchildren with general underdevelopment of speech by means of phraseological 

turns are studied. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʨʘʟʚʠʪʠʝ, ʦʙʨʘʟʥʘʷ ʨʝʯʴ, ʤʣʘʜʰʠʝ ʰʢʦʣʴʥʠʢʠ, ʦʙʱʠʝ 

ʥʝʜʦʨʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠ, ʬʨʘʟʝʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʦʙʦʨʦʪʳ 

Keywords: development, figurative speech, younger schoolchildren, general un-

derdevelopment of speech, phraseological turns 

Овладение родным языком является одним из самых важных приобрете-

ний ребенка с интеллектуальной недостаточностью в школьном детстве. По-

этому процесс речевого развития рассматривается в современном коррекцион-

ном школьном образовании, как общая основа воспитания и обучения детей, в 
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том числе и детей с нарушениями речи. 

Проблема развития речи детей с ОНР средствами малых форм фольклора 

на сегодняшний день имеет особую значимость. Народ заботливо сопровождал 

поэтическим словом каждый этап жизни ребенка, все стороны его развития. Это 

целая система традиционных правил, принципов, с помощью которых воспиты-

вается ребенок в семье. Стержнем этой системы было и остается устное народное 

слово, передаваемое из века в век, из семьи в семью. 

В специальной методической литературе рассматриваются различные ас-

пекты проблемы формирования образной стороны речи учащихся коррекцион-

ной школы, как в психологическом, так и педагогическом отношении. 

Проблема развития образной стороны речи детей с нарушением речи рас-

сматривается в связи с решением, задач уроков чтения. Данный подход основан 

на известных научных положениях о специфике устной речи как средства и пред-

мета обучения (Т. А. Ладыженская), о развитии связной устной речи в процессе 

преподавания всех учебных предметов на всех уроках в специальной (коррекци-

онной) школе (М. Ф. Гнездилов, А. Г. Зикеев и др.); об обеспечении высказыва-

ний детей необходимыми языковыми и неязыковыми средствами (А. К. Аксе-

нова, С. Ю. Ильина, Л. Л. Логвинова, Р. К. Луцкина, В. А. Лапшин, С. Н. Ком-

ская, Р. И. Луцкина);  

В исследованиях методистов специальных школ (А. К. Аксенова, И. В. Бе-

лякова, В. В. Воронкова, М. Ф. Гнездилов, Л. Н. Ефименкова, А. Г. Зикеев, К. 

Карлеп, Р. И. Лалаева, Р. К. Луцкина, В. Г. Петрова, Е. И. Разуван, 3. Н. Смир-

нова, А. П. Федченко и др.) рассматриваются некоторые аспекты развития образ-

ной стороны речи; изучались возможности влияния изучения малых форм фоль-

клора на формирование образной речи, эмоциональных компонентов текстов на 

его запоминание; рассматривались роль образных средств в процессе запомина-

ния текстов детьми и значение работы над образной речью для понимания худо-

жественных произведений. Трудности реализации вербальных методов при обу-

чении этих детей тесно взаимосвязаны с проблемой совершенствования образ-

ной стороны их речи, с поиском условий и способов, способствующих ее 
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формированию. 

И. А. Зимняя отмечает, что «культура речи связана, с одной стороны, с пра-

вильностью речи ..., а с другой − с речевым мастерством, стилистическим чутьем 

слова, уместностью использования вариантных речевых форм. Культура речи ха-

рактеризуется рядом качественных признаков речи, а именно: содержательность, 

правильность и чистота, точность, логичность и последовательность, богатство, 

уместность, выразительность и образность [1]. 

Итак, образность является одним из признаков культуры речи. Образность 

речи рассматриваются, как способность языковых средств вызвать наглядно-

чувственные представления, возникающие в сознании человека. Образ — это ре-

зультат и форма отражения предметов и явлений материального мира в сознании 

человека. Образы бывают зрительные (визуальные), слуховые, обонятельные, 

осязательные и вкусовые. Соответственно понятие «образность» составляет со-

держательный результат, психический образ, который соответствует сущности 

объектов и выступает в форме научного понятия или художественной интуиции 

[3]. 

В научной литературе встречается термин «эйдетической речи» как «спе-

цифической особой речевой деятельности, процесс использования речевых 

средств для обозначения, субъективного отражения предметов, явлений, их при-

знаков, возникающих в сознании говорящего ребенка в виде чрезвычайно «жи-

вых» (наглядных) образов» [4]. Эйдетическая речь является составляющей об-

разной речи и находится с ней в неразрывной связи. Непосредственная связь об-

разной речи и образного мышления определяется путем взаимообусловленного 

влияния обоих познавательных процессов. 

Задача выявления закономерностей овладения значением фразеологизмов 

и их активного использования при построении высказываний в коммуникатив-

ных ситуациях детьми младшего школьного возраста с ТНР требует обращения 

к теоретическому освещению вопросов, связанных с пониманием психологиче-

ской природы языковых знаков, которые мы используем как оперативные еди-

ницы в типовых схемах проблемных ситуаций познания и общения. 
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Фразеологическая единица – отдельно оформленный, но семантически не-

делимый, воспроизводимый в речи знак, который по многим общефункциональ-

ным, формальным, семантическим признакам приближается, к слову, хотя 

названные единицы квалифицируются как разнородные объекты [5, с. 32]. 

 Таким образом, ведущими в теоретическом обзоре является представле-

ние о фразеологизм как языковой знак, введенный в круг понятий, связанных с 

психологическим анализом деятельности в свете идей Л.С. Выготского и его 

научной школы. 

С помощью языковых знаков как оперативных единиц, человек осуществ-

ляет организацию решения того или иного задания через актуализацию типовой, 

общественно закрепленной схемы проблемной ситуации общения, которая су-

ществует в форме правил использования знаков. 

Фразеологизм как языковой знак, и форма существования значения в дея-

тельности человека, в частности ребенка младшего школьного возраста с тяже-

лыми нарушениями речи, рассматривается в плане культуры как семиотической 

системы, включая язык, который является важнейшим компонентом культуры и, 

с одной стороны, концентрирует в себе объем знаний, информации, полезной для 

всего общества, а с другой стороны, представляет собой инструмент добывания 

этого знания для реализации себя в обществе. 

В основу исследования положены принципы отечественной коррекцион-

ной педагогики – создания целостной теории обучения детей с ОНР. Коммуни-

кативно-деятельностный подход к организации обучения, как свидетельствуют 

проанализированные теоретико-методические источники, будет способствовать 

усвоению фразеологизма с последующим сознательным использованием его для 

построения высказываний в актах общения согласно культурным традициям рус-

ского народа. 

Опору для формирования культуры общения средствами фразеологизмов 

у младших школьников с ОНР составляют сохранены процессы мотивации дея-

тельности, ориентировка в ситуации, общефункциональные процессы в меха-

низме речевой деятельности невербальные компоненты коммуникации, 
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сохранность уровня смыслового синтаксиса. Усвоение фразеологизмов в началь-

ной школе для детей с ОНР должно происходить комплексно в единой системе 

развития смыслового уровня речи, обогащения и уточнения словарного запаса, 

умений лингвистического анализа и культуры общения. 

Анализ теоретических источников подтвердил актуальность проблемы. 

Поскольку фразеологизмы русского языка, как коммуникативные единицы, вы-

ступают вербально оформленными фрагментами целостной системы знаний о 

мире с выходом за рамки языкового знания на картину мира деятельного пред-

ставителя русского этноса, необходимость введения фразеологизмов в языковую 

систему младших школьников с ОНР представляет практическую значимость. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʢʨʳʪʘ ʘʢʪʫʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʙʣʝʤʘ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʧʨʦ-

ʷʚʣʝʥʠʡ ʥʘʨʫʰʝʥʠʡ ʯʪʝʥʠʷ ʫ ʤʣʘʜʰʠʭ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʩ ʦʙʱʠʤ ʥʝʜʦʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʨʝʯʠ, 

ʚ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʳ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʘʚʪʦʨʦʚ ʧʦ ʜʘʥʥʦʤʫ ʚʦʧʨʦʩʫ. 

ʉʪʦʡʢʠʝ ʪʨʫʜʥʦʩʪʠ, ʚʦʟʥʠʢʘʶʱʠʝ ʫ ʜʝʪʝʡ ʩ ʆʅʈ ʧʨʠ ʦʚʣʘʜʝʥʠʠ ʥʘʚʳʢʘʤʠ ʯʪʝ-

ʥʠʷ ʠ ʧʠʩʴʤʘ, ʧʨʠʚʣʝʢʘʶʪ ʩʝʨʴʝʟʥʦʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʝʡ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʩʧʝʮʠ-

ʘʣʴʥʦʡ ʧʝʜʘʛʦʛʠʢʠ ʠ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʠ, ʪʘʢ ʚ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʣʦʛʦʧʝʜʠʠ ʦʩʚʝʱʝʥʳ ʚʦ-

ʧʨʦʩʳ ʩʠʤʧʪʦʤʘʪʠʢʠ, ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ, ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʜʠʩʣʝʢʩʠʠ 

The article reveals the actual problem of the peculiarities of the manifestations 

of reading disorders in younger schoolchildren with general speech underdevelop-

ment, in particular, various points of view of the authors on this issue are considered. 

Persistent difficulties that arise in children with ONR when mastering reading and 

writing skills attract serious attention of researchers in the field of special pedagogy 

and psychology, so the issues of symptoms, mechanisms, and structure of dyslexia are 

highlighted in Russian speech therapy. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʯʪʝʥʠʝ, ʨʘʟʚʠʪʠʝ, ʨʝʯʴ, ʤʣʘʜʰʠʝ ʰʢʦʣʴʥʠʢʠ, ʥʝʜʦʨʘʟʚʠ-

ʪʠʝ ʨʝʯʠ 

Keywords: reading, development, speech, primary school students, speech 
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underdevelopment 

Формирование навыка чтения всегда привлекает внимание ученых и педа-

гогов, потому что от того, как учат детей читать в школе, привлекают их к чте-

нию книг, развивают потребность в чтении, во многом зависят результаты обу-

чения и воспитания подрастающего поколения. Итак, одной из важнейших задач 

начальной школы является формирование у детей навыка чтения, что является 

фундаментом всего дальнейшего образования. Чтение − основный способ вос-

приятия информации, овладение им во многом определяет успешность обучения 

в современной школе. Особого внимания требуют дети с нарушениями речи, по-

скольку они воспринимают это труднее. В процессе чтения у детей с общим 

недоразвитием речи возникают сложности, причинами которых являются: не-

сформированность фонематического слуха, нарушение звукопроизношения, 

слоговой структуры слов, недостаточное развитие лексических и грамматиче-

ских основ речи. 

Для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) характерен повышенный 

риск неуспеваемости в усвоении программного содержания, наличия устойчи-

вых затруднений в овладении письменной речью, высокая вероятность возник-

новения дислексии, дисграфии, дизорфографии в образовательном пространстве 

начальной школы. 

Стойкие трудности, возникающие у детей с ОНР при овладении навыками 

чтения и письма, привлекают серьезное внимание исследователей в области спе-

циальной педагогики и психологии, так в отечественной логопедии освещены 

вопросы симптоматики, механизмов, структуры дислексии; разработаны как об-

щие методологические подходы, так и направления, содержание и дифференци-

рованные методы коррекции различных видов дислексии (К. В. Абрамова, А. 

Н. Корнев, Р. Е. Лалаева, Р. Е. Левина, А. Ю. Машукова, Е. Т. Петрова, О. В. Чи-

стобаева, Е. В. Шкатова). 

Для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) характерен повышенный 

риск неуспеваемости в усвоении программного содержания, наличия устойчи-

вых затруднений в овладении письменной речью, высокая вероятность 
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возникновения дислексии, дисграфии, дизорфографии в следующем звене обра-

зовательного пространства в начальной школе. 

Стойкие трудности, возникающие у детей с ОНР при овладении навыками 

чтения и письма, привлекают серьезное внимание логопедов и психологов.  

В школах для детей с тяжелыми нарушениями речи, где находятся воспи-

танники со сложными формами речевой патологии, например ОНР, обусловлен-

ным алалией, дизартрией, ринолалией, учебно-коррекционный процесс легче по-

строить с учетом этиопатогенетических факторов, симптомокомплекса речевого 

нарушения каждого ребенка. В такой школе можно контролировать объем эмо-

ционально - психической нагрузки на ребенка (в большинстве таких детей стра-

дает ЦНС), там целая команда специалистов осуществляет коррекционно-разви-

вающую работу, поэтому ребенку легче адаптироваться к условиям школьного 

обучения.  

В массовые школы идут дети с более легкими проявлениями ОНР - III и IV 

уровня, количество таких детей неуклонно растет, что, соответственно, и обост-

ряет проблему школьной неуспеваемости у довольно значительного контингента 

детей. 

Определенная недостаточность лексико-грамматических обобщений, не-

достатки звукопроизношения, замедленное формирование фонематических про-

цессов и навыков связной речи в сочетании с низкой производительностью по-

знавательных процессов негативно отражаются на способности детей овладевать 

навыками чтения и письма. У ребенка с ОНР недостаточными для формирования 

письменной речи являются и устно-речевая, и функциональная, и операциональ-

ная базы [1;2;4;7]. 

Как отмечает И. Н. Садовникова, нарушения письменной речи являются 

ретроспективными, поскольку факторы, их вызывающие, на момент поступле-

ния ребенка в школу могут отойти на второй план. Своевременно недоразвитые 

простые функции тормозят развитие более сложных, образующихся на их ос-

нове. С целью предупреждения нарушений письменной речи необходимым яв-

ляется выявление всех, даже незначительных, отклонений в развитии 
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психической, речевой, эмоционально-волевой, моторной сферы ребенка до-

школьного возраста, на основании выявленных особенностей определяется стра-

тегия коррекционно-превентивного воздействия [6]. 

В работе с детьми с ОНР надо принимать во внимание то, что одним из 

ключевых механизмов недоразвития у них речи становится нарушение форми-

рования фонетико-фонематического строя вследствие поражения различных 

структур мозга, которые принимают участие в обеспечении речевой функции. 

Фонематические нарушения в них имеют устойчивый характер, а следовательно, 

негативно влияют на формирование и развитие других сторон речи: лексической, 

грамматической, навыков связной речи [3;5]. 

Не умея выделять звуки из слова, называть их последовательность, дети не 

могут подбирать и правильно применить для обозначения звуков соответствую-

щие буквы, а в процессе письма предполагают большое количество ошибок, ко-

торые проявляются в общем искажении звукового состава слов, замене букв. 

Детям с ОНР трудно овладевать рядом специальных учебных действий: 

анализом и синтезом слов в предложении, составным анализом и синтезом, зву-

кобуквенным анализом и синтезом слов, умением пересказывать текст, состав-

лять рассказы, устанавливать пространственные и временные параметры объек-

тов, осознавать числовые, логико-грамматические связи во время восприятия 

учебной информации (А. Корнев, Р. Лалаева, В. Лубовский, А. Слепович, В. Та-

расун, Н. Цыпина, Шевченко и др.). Из-за недостаточности гностических, 

мнестических, умственных действий у детей с ОНР замедленное формирование 

речевых обобщений: фонематических, лексических, грамматических, они с тру-

дом усваивают закономерности речи и речи, что в значительной мере затрудняет 

овладение ими навыков чтения и письма [4]. 

Если вовремя не провести коррекционно-логопедическую работу в данном 

направлении, то ошибки чтения могут перерости в стойкие ошибки и привести к 

дислексии. 

Многообразие патогенных факторов и различных механизмов нарушения 

процесса чтения говорит о сложности этой проблемы, чем объясняется 
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созданием исследователями множества классификаций дислексий. Терминоло-

гия, которая используется авторами, достаточно разнообразна, но содержание 

понятий много в чём совпадает. 

Самая распространенная классификация дислексии разработана Р. И. Ла-

лаевой и включает следующие виды: фонематическую, семантическую, грамма-

тическую, оптическую и мнестическая дислексия [4]. 

Следовательно, формирование навыков чтения у детей с нарушениями 

речи – очень сложный и длительный процесс. Но если этому вопросу уделить 

максимум внимания, то можно достичь положительных результатов, так как у 

детей с ЗНМ этот процесс продолжается в такой же последовательности, как и у 

других детей, но несколько дольше. Перечисленные упражнения оказывают по-

ложительное влияние на развитие внимания и зрительной памяти учащихся, фор-

мируют мотивацию к чтению. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʢʨʳʪʳ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʤʝʪʦʜʠʢʠ ʜʣʷ ʤʣʘʜ-

ʰʠʭ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʩ ʟʘʜʝʨʞʢʦʡ ʧʩʠʭʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʡ ʥʘ ʚʳʷʚʣʝʥʠʝ 

ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʨʝʯʝʚʦʡ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʜʘʥʥʦʡ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ ʜʝʪʝʡ ʢ ʫʩʚʦʝʥʠʶ ʥʦʨʤ 

ʧʨʘʚʦʧʠʩʘʥʠʷ. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʳ ʢʨʠʪʝʨʠʠ, ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʠ ʫʨʦʚʥʠ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʤʣʘʜʰʠʭ 

ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʩ ʟʘʜʝʨʞʢʦʡ ʧʩʠʭʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʢ ʫʩʚʦʝʥʠʶ ʥʦʨʤ ʧʨʘʚʦʧʠʩʘʥʠʷ. 

The article reveals diagnostic techniques for younger schoolchildren with men-

tal retardation, aimed at identifying the features of the speech readiness of this cate-

gory of children to assimilate spelling norms. The criteria, indicators and levels of 

readiness of younger schoolchildren with mental retardation to assimilate spelling 

norms are determined. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʟʘʜʝʨʞʢʘ ʧʩʠʭʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʨʝʯʝ-

ʚʦʡ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ, ʧʨʘʚʦʧʠʩʘʥʠʝ, ʤʣʘʜʰʠʡ ʰʢʦʣʴʥʠʢ 

Keywords: mental retardation, formation of speech readiness, spelling, junior 

high school student 

Теоретический анализ специальной, методической, психолого-
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педагогической литературы по проблеме формирования речевой готовности 

младших школьников с задержкой психического развития к усвоению норм пра-

вописания остается одной из актуальных проблем, стоящей перед специальной 

(коррекционной) школой на протяжении всего ее развития.  

Проведённое экспериментальное исследование, разработка диагностиче-

ской методики для младших школьников с задержкой психического развития, 

направленной на выявление особенностей речевой готовности данной категории 

детей к усвоению норм правописания, позволило раскрыть более полное и це-

лостное представление о трудностях усвоения орфографического навыка у дан-

ной категории детей и позволило систематизировать многоаспектные данные, а 

также разработать наиболее информативные и эффективные пути профилакти-

ческого и коррекционного воздействия по предупреждению дизорфографии у 

данной категории детей. 

В качестве возрастного периода для проведения проверки нами не слу-

чайно были выбраны учащиеся первых классов. Е. Г. Речицкая, Т.К. Гущина от-

мечают, что в начальных классах происходит бурный процесс формирования 

произвольности в целом и произвольности внимания в частности. У младших 

школьников с задержкой психического развития данные процессы замедлены, 

это связано с общим интеллектуальным развитием ребенка, с трудностью в фор-

мировании познавательных интересов [4].  

В младших классах умозаключения школьников с задержкой психического 

процесса опираются на наглядные предпосылки, данные восприятия, и выводы 

делаются путем прямого соотношения суждения с воспринимаемыми сведени-

ями, так как логические умозаключения у детей с задержкой психического раз-

вития затруднены.  

С. Г. Шевченко пишет, что часто дети с задержкой психического развития 

часто совершают орфографические ошибки по незнанию и в связи с плохо раз-

витым фонематическим слухом и орфографической зоркостью, что является для 

нас весьма значимым [3].  

Только к 3 классу формируется аналитико-синтетический тип 
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деятельности. Это значит, что лишь к этому времени начинает формироваться 

формально-логическое мышление. Если в первые два года обучения дети много 

работают с наглядными образцами, то в следующих классах объем такого рода 

занятий сокращается. Если для 2 класса характерно анализирующее восприятие, 

то начиная с третьего класса, у учащихся должно появиться синтезирующее обу-

чение [2].  

Все это говорит нам о том, что для проверки уровней сформированности 

речевой готовности к усвоению норм правописания необходимо выбрать уча-

щихся с задержкой психического развития именно второго класса, учитывая их 

возрастные особенности.  

Для проверки уровня сформированности речевой готовности к усвоению 

норм правописания первоклассников с задержкой психического развития на ос-

нове анализа Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ОВЗ, требования к АООП НОО для 

обучающихся с задержкой психического развития, а также анализа специальной 

психолого-педагогической, лингвистической и методической литературы, про-

веденного в первой главе данного исследования, определим критерии, с помо-

щью которых мы сможем выявить уровневые показатели для проверки сформи-

рованности речевой готовности к усвоению норм правописания у первоклассни-

ков с задержкой психического развития.  

Большое значение для усвоения норм правописания имеет степень сфор-

мированности всех сторон речи. Грамотное с точки зрения орфографии письмо 

формируется на базе усвоенных практических языковых знаний по фонетике, 

лексике и грамматике, а на определенном уровне развития практического фоне-

матического и морфологического анализа 

Критериями сформированности речевой готовности к усвоению норм пра-

вописания у первоклассников с задержкой психического развития нами вы-

браны: знаниевый и практический.  

Знаниевый критерий опирается на следующие показатели: знания по фоне-

тике, лексике и грамматике. 
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Практический критерий характеризуется умениями фонематического ана-

лиза и морфологического анализа. 

Для оценки сформированности речевой готовности к усвоению норм пра-

вописания у первоклассников с задержкой психического развития были взяты 

задания из методики Р. И. Лалаевой, И. В. Прищеповой «Выявление дизорфогра-

фии у младших школьников» [1]. 

Диагностика «знаниевого критерия» речевой готовности к усвоению норм 

правописания 

Исследование знания букв алфавита. 

Материал — печатные и письменные буквы алфавита. 

Процедура и инструкция. Учащемуся последовательно предлагаются пе-

чатные, затем письменные буквы (строчные и прописные). Даются следующие 

задания: 

а) по указанию экспериментатора показать условленную букву; 

б) назвать букву, предъявленную экспериментатором. 

Исследование знания основных терминов (звук, буква, слог, слово, пред-

ложение) и умения их применять в учебной практике 

Речевой материал - предложения: на город опустилась ночь. (2-й класс). 

Процедура и инструкция. Экспериментатор дает задание ученику внимательно 

прослушать предложение, после чего задает вопросы; 

— Скажи, что я сейчас произнесла? 

— Сколько в этом предложении слов? 

— Сколько в слове ... слогов? 

— Сколько в слове ... звуков? букв? 

— Перечисли звуки слова .... 

После записи предложения экспериментатор просит найти в предложении 

слово, в котором звуков было бы меньше, чем букв и наоборот, и объяснить свой 

выбор. 

Исследование имеющихся знаний о частях речи 

Материал − карточки со словами: квартира, глубокий, синий, пробежал, 



II Международная научно-практическая конференция:  

«Актуальные вопросы педагогики» 

 

27 

 

он; памятка для выполнения морфологического разбора различных частей речи 

(для 2-х классов). 

Данное исследование проводится с помощью общепринятых в методике 

преподавания русского языка приемов и методов, применяемых на 2-м году обу-

чения в школе. 

Исследование запоминания формулировок орфограмм 

В вышеописанных заданиях экспериментатор выясняет знание формули-

ровки пройденных орфограмм, насколько полно ученик передает содержание 

правил своими словами, умеет выделить их опознавательные признаки (расхож-

дение между звуком и буквой, произношением и написанием; определение 

«опасных» звуков, их сочетаний, морфем) и на этом основании прогнозировать 

в них орфограммы. 

Ответить на дополнительные вопросы (например: «Каким еще способом 

можно проверить написание этого слова.»). 

Диагностика «практического критерия» речевой готовности к усвоению 

норм правописания 

Проведение анализа орфографических ошибок в диктанте 

Речевой материал − тексты диктантов «На даче» и «Речка Яблонька». 

«На даче». Стояли теплые деньки. Наша дача была у моря. Дул морской 

ветерок. Утром мы пришли в сад. Там цвели красные маки. Рядом душистые 

розы. В цветах блестели капельки росы. На ягодных кустах зрели сочные плоды. 

У крыльца спал кот Мурзик (По С. Романовскому). 

«Речка Яблонька». Славное это место. Меж крутых бережков текла речка 

Яблонька. Дно реки было песчаное. Со дна били студеные ключи. Вода была 

удивительно вкусная и прозрачная. По склонам речки жило семейство барсуков. 

Они вырыли глубокие норы с ходами и выходами (По И. Аксенову). 

Соотношение написания и произношения слов, установление между ними 

сходства и различия 

Речевой материал − слова: широкий, мяч, дочь, ненастный, мясорубка, 

столб, наконечник, касса. 
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Процедура и инструкция. Ученику дается инструкция прослушать слова и 

записать их, объяснить разницу в написании и произношении, указать соответ-

ствующую орфограмму. 

Проведенное исследование речевой готовности младших школьников с за-

держкой психического развития к усвоению норм правописания показывает не-

достаточное усвоение целого ряда лингвистических понятий (слог, слово, пред-

ложение, суффикс, префикс) детьми данной категории, недостаточный уровень 

выделения из потока речи лингвистических единиц, и их сознательного соотне-

сения с этими понятиями, нарушение дифференциации грамматических форм, а 

также несформированность навыка выбора из парадигматического ряда соответ-

ствующего грамматического оформления слов является одной из причин труд-

ностей усвоения норм правописания. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʳ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʦʩʥʦʚʳ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʩʣʦ-

ʛʦʚʦʡ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʩʣʦʚʘ ʫ ʩʪʘʨʰʠʭ ʜʦʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʩ ʦʙʱʠʤ ʥʝʜʦʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʨʝʯʠ, 

ʚ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʳ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʘʚʪʦʨʦʚ ʧʦ ʜʘʥʥʦʤʫ ʚʦʧʨʦʩʫ.  

The article discusses the theoretical foundations of the study of the syllabic 

structure of the word in older preschoolers with general speech underdevelopment, in 

particular, the various points of view of the authors on this issue are considered. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʩʣʦʛʦʚʘʷ ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ, ʨʘʟʚʠʪʠʷ, ʨʝʯʴ, ʩʪʘʨʰʠʝ ʜʦʰʢʦʣʴ-

ʥʠʢʠ, ʥʝʜʦʨʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠ  

Keywords: syllabic structure, development, speech, senior preschoolers, speech 

underdevelopment 

Актуальность исследования обусловлена тем, что ОНР − одно из наиболее 

часто встречающихся нарушений речи у старших дошкольников. Отсюда и про-

блема: проанализировав данные научно-методической литературы, посвящен-

ные проблеме нарушения и коррекции слоговой структуры слова у детей до-

школьного возраста, можно сделать вывод о том, что этот вопрос является мало-

изученным и недостаточно описанным. 
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Также об актуальности данной проблемы говорит тот факт, что своевре-

менное овладение правильным произношением имеет важное значение для ста-

новления полноценной личности ребенка, а усвоение слоговой структуры слова 

является одной из предпосылок для овладения грамотой и дальнейшего успеш-

ного обучения ребенка в школе. 

Увеличение числа детей с общим недоразвитием речи определяет необхо-

димость изучения вопроса формирования звуко-слоговой структуры слова у де-

тей указанной категории. Состояние сформированности слоговой структуры 

влияет на состояние усвоения звукового анализа, овладение грамматическим 

строем, письма и чтения, а также развитие таких психических процессов, как па-

мять, мышление, воображение. 

Устранение нарушений звуко-слоговой структуры слова базируется на 

кропотливой коррекционной работе, которая включает коррекцию речевого де-

фекта и подготовку к полноценному обучению грамоте (Г. А. Каше, Т. Б. Фили-

чева, Г. В. Чиркина, В. В. Коноваленко). 

А. Н. Гвоздев, Р. И. Лалаева, А. К. Маркова и другие определяют наруше-

ние слоговой структуры слова как один из ведущих дефектов в структуре нару-

шения речевого развития детей с ОНР. 

Т. В. Ахутина, И. Т. Власенко выделяют среди причин нарушений слого-

вой структуры неумение детьми интонационно подражать правильной речи 

взрослых, недоразвитие пространственных, динамических и ритмических факто-

ров психической деятельности. Исследователи А. Н. Винарская, Г. А. Каше, Р. Е. 

Левина, А. К. Маркова причинами нарушений звуко-слоговой структуры слов у 

детей считают недоразвитие речедвигательного анализатора, слабость акустико-

гностических процессов, нарушение фонетических процессов (звукопроизноше-

ния), неспособность чувствовать границы слова и слога. 

В работах Н. И. Жинкина подчеркивается единство звуковой и слоговой 

структур. С одной стороны, вне слога не может быть произнесен ни один звук 

речи и без него не может образоваться ни одна языковая единица. Вместе с тем 

звуки, синтезируя в слоге, обеспечивают не только узнавание слов, но и 
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облегчают соединение самих слогов путем слияния. Взаимосвязь и взаимопро-

никновение звукового и слогового состава слова показана и в первом фундамен-

тальном исследовании процесса формирования слоговой структуры слова А. К. 

Марковой. 

С. Е. Агранович, Г. В. Бабина, Н. В. Курдвановская, Н. Ю. Сафонкина, Т. 

А. Ткаченко, разработали практические аспекты логопедической работы по кор-

рекции нарушений слоговой структуры слова у детей с речевой патологией. 

Правильное понимание структуры общего недоразвития речи, причин, ле-

жащих в его основе, различных соотношений первичных и вторичных наруше-

ний необходимо для отбора детей в специальные учреждения, для выбора наибо-

лее эффективных приемов коррекции и для предупреждения возможных ослож-

нений в школьном обучении. 

В связи с тем, что правильная речь является одной из важнейших предпо-

сылок дальнейшего полноценного развития ребенка, процесса социальной адап-

тации, выявление и устранение нарушений речи необходимо проводить в ранние 

сроки. Своевременное выявление речевых нарушений способствует более быст-

рому их устранению, предупреждает негативное влияние речевых расстройств 

на формирование личности и на все психическое развитие ребенка. 

В настоящее время в логопедической работе над произношением детей, 

страдающих общим недоразвитием речи, часто на первое место выдвигается за-

дача коррекции отдельных звуков. Между тем в ходе работы постоянно оказы-

вается, что овладение произношением слоговой структуры слова представляет 

для них особенные трудности и требует специального внимания учителя-лого-

педа. 

Р. Е. Левина указывала, что слоговая структура является генетически более 

ранним образованием, чем фонематическая функция звука. Формирование «зву-

кового наполнения слогового контура слова» связано с ритмико-интонацион-

ными фонологическими средствами языка, непосредственно возникающими из 

доречевых компонентов общения. Несмотря на системные связи фонетики, лек-

сики и грамматики, каждый из компонентов языковой системы имеет свои 
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внутренние закономерности. В частности, воспроизведение слоговой структуры 

слова опирается на рядообразование [4]. 

А. К. Маркова определяет слоговую структуру слова как чередование удар-

ных и безударных слогов различной степени сложности. Слоговая структура 

слова характеризуется четырьмя параметрами: 1) ударностью, 2) количеством 

слогов, 3) линейной последовательностью слогов, 4) моделью самого слога []5. 

В настоящее время в логопедии понятие «слоговая структура» определя-

ется как «характеристика слова (высказывания) с точки зрения количества, по-

следовательности и видов составляющих его слогов» [1]. 

Данное понятие достаточно подробно рассматривается в лингвистической 

и логопедической литературе и выделяется исследователями как один из наибо-

лее важных показателей полноценного фонетического развития ребенка (А. 

Н. Гвоздев, Н. И. Жинкин, Р. Е. Левина, А. К. Маркова, Т. А. Ткаченко, Н. 

Х. Швачкин и др.). 

В норме после трех лет слоговая структура в основном является сформи-

рованной, но в ряде случаев в дошкольном возрасте нарушения слогового кон-

тура сохраняются и проявляются стойко. Сочетаясь с недостатками звукопроиз-

ношения и звуконаполняемости слов, деформации слоговой структуры часто де-

лают речь непонятной для окружающих. Нарушается ее основная развивающая 

функция – коммуникативная. Процесс усвоения слоговой структуры слова 

детьми логопатами специально не изучался и в литературе не описан, хотя в ра-

ботах по алалии обычно указывается на факт возникающих трудностей в усвое-

нии и у них слоговой структуры слова. Более детальные сведения по данному 

вопросу содержатся в работах, касающихся нормального развития речи. Ряд ав-

торов (А. Н. Гвоздев, И. А. Сикорский, Н. Х. Швачкин, Б. Китерман) указывают 

на необходимость выделять внутри фонетической стороны речи особый процесс 

усвоения слоговой структуры слова наряду с усвоением отдельных звуков слова 

[3. С 110]. 

Теоретический анализ литературы позволяет сделать выводы, что общее 

недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах детской 
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речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии − в тех слу-

чаях, когда выявляются одновременно недостаточность словарного запаса грам-

матического строя и пробелы в фонетико-фонематическом развитии. И так изло-

женные факты указывают на существование особых закономерностей процесса 

усвоения слоговой структуры слова и на необходимость для его формирования 

специального логопедического вмешательства. Только в процессе специального 

развития умения воспроизвести слово в полной составной структуре могут быть 

устранены характерные и стойкие искажения составной структуры. Работа над 

произношением слоговой структуры слова должна сопровождаться развитием 

соответствующих сенсорных возможностей ребенка. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʠʟʫʯʝʥʳ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʚʷʟʥʦʡ ʨʝʯʠ ʫ 

ʤʣʘʜʰʠʭ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʩ ʦʙʱʠʤ ʥʝʜʦʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʨʝʯʠ. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʳ ʚʘʞʥʳʝ ʦʩʦʙʝʥ-

ʥʦʩʪʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʩʚʷʟʥʦʡ ʨʝʯʠ ʫ ʤʣʘʜʰʠʭ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʩ ʦʙʱʠʤ ʥʝʜʦʨʘʟʚʠʪʠʝʤ 

ʨʝʯʠ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʩʠʪʫʘʪʠʚʥʳʭ ʟʘʜʘʥʠʡ. 

The article examines the problems of formation of coherent speech in younger 

schoolchildren with general speech underdevelopment. The important features of the 

development of coherent speech in younger schoolchildren with general underdevel-

opment of speech using situational tasks are determined. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʩʚʷʟʥʘʷ ʨʝʯʴ, ʤʣʘʜʰʠʝ ʰʢʦʣʴʥʠʢʠ, ʦʙʱʠʝ 

ʥʝʜʦʨʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠ 

Keywords: formation, coherent speech, younger schoolchildren, general under-

development of speech 

На современном этапе в лингводидактике начальной школы концептуаль-

ные подходы к определению задач речевого развития младших школьников с об-

щим недоразвитием речи, отягощенным задержкой психического развития рас-

смотрены в контексте общего развития культурной личности. Одной из 
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первоочередных и актуальных является задача научить учащихся начальных 

классов свободно, содержательно и правильно выражать мысли в устной и пись-

менной формах. Одна из главных задач современных коррекционных школ − ре-

ализация потенциальной возможности каждого ребёнка. 

Всем детям с задержкой психического развития характерно позднее появ-

ление первых слов – к 3–4 годам, а иногда к 5 годам речевая активность детей 

снижается, речь неправильно звучит и малопонятна. В результате неполноцен-

ности речевой деятельности возникает общее недоразвитие речи. Которое харак-

теризуется нарушением всех составных компонентов речевой деятельности. 

Проблема развития связной речи достаточно разработана в современной 

практике специального (коррекционного) образования, она исследовалась в раз-

ных аспектах многими учеными: психологами (Л. С. Выготским, А. Р. Лурия, А. 

М. Леушиной, С. Л. Рубинштейн и др.), психолингвистами (И. А. Зимней, А. А. 

Леонтьевым и др.), лингвистами (Т. А. Ладыженской, Л. В. Щербой и др.), линг-

водидактами (Л. И. Фесенко, А. В. Чулковой и др.), дефектологами (М. Е. Хват-

цевым, Р. Е. Левиной, Г. А. Каше, Д. И. Орловой, М. А. Савченко, Е. Ф. Собото-

вич, Е. М. Гопиченко, Р. И. Лалаевой, К. К. Карлепом и др.).  

Развитие и формирование навыка связной речи у учащихся с общим недо-

развитием речи, отягощенным задержкой психического развития, способствует 

улучшению у данной категории учащихся способности адаптироваться в обще-

стве, общаться с окружающими, выражая свои мысли в более правильной рече-

вой форме. Развивая связную речь, мы также проводим коррекцию познаватель-

ной деятельности у учащихся с задержкой психического развития в целом.  

Речь является необходимой основой человеческого мышления, его ору-

дием. Речь участвует и в других сторонах психической деятельности человека. 

Она придаёт логический и осмысленный характер памяти, организует восприя-

тие, облегчает узнавание и различение предметов. Большую роль играет речь в 

формировании и протекании волевых процессов, а также эмоциональных пере-

живаний. Опираясь на мнение Р. И. Лалаевой, можно сказать, что для учащихся 

с задержкой психического развития характерным является позднее развитие 
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речи [3]. 

Связанная речь — это связная мысль. В связной речи отражается логиче-

ское мышление ребенка, умение осознавать восприятие и выражать ее в правиль-

ном, четком, логичном слове. На основании того, как ребенок может строить 

своё высказывание, можно будет судить об уровне развития его речи. 

В современный период в развитии различных отраслей специальной педа-

гогики и психологии приобретены существенные успехи. В работах многих ав-

торов (Р. И. Лалаева, А. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. П. Якубинский) освя-

щены проблемы развития учащихся с нарушениями интеллекта, слуха, зрения, 

речи, двигательной сферы. Накоплено существенное количество фактов, кото-

рые характеризуют своеобразные особенности учащихся с различными отклоне-

ниями в развитии. Подробно исследованы и далее изучаются структура и меха-

низмы отклонений в развитии, разработаны пути коррекционного воздействия 

[3; 4; 5; 6]. 

Учащиеся с задержкой психического развития имеют интеллектуальную 

недостаточность и все психические процессы отстают в развитии, то соответ-

ственно отстает и развитие речи. Речь, как по качественным, так и по количе-

ственным характеристикам отличается от учащихся, не имеющих задержку пси-

хического развития. 

Развитие речи учащихся с задержкой психического развития необходимо 

рассматривать в качестве одну из основных коррекционных задач, ведь речь 

представляет собой не только инструмент для общения, взаимообмена информа-

цией между людьми, но и является ценным средством мышления человека. 

В работах ученых В. К. Воробьёва, Р. И. Лалаевой, С. Я. Рубинштейна ука-

зывается, что формирование связной речи у учащихся с задержкой психического 

развития происходит медленными темпами и отличается качественными особен-

ностями. В ходе создания связных высказываний учащимся с задержкой психи-

ческого развития необходима постоянная стимуляция со стороны взрослого, 

в постоянной помощи, проявляющейся в виде наводящих вопросов или в под-

сказке. Контекстная форма речи является для таких учащихся особенно тяжелой 
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[2]. 

Многие исследователи рассматривали речевое недоразвитие у лиц с нару-

шением интеллекта как один из основных критериев нарушения интеллекта [3]. 

Т. А. Власова, В. И. Лубовский, Н. А. Цыпина в своих исследованиях по-

дробно описывают речевое состояние младших школьников с задержкой психи-

ческого развития: 

− нарушение фонетической стороны речи; 

− лексические недостатки; 

− особенности при овладении синтаксисом; 

− недоразвитость связной речи; 

− используют речь, как регулятор поведения [2, с. 160]. 

А. К. Аксёнова отмечает, что, если сравнивать состояние речи у нормально 

развивающихся учащихся и у учащихся с нарушением интеллекта, то у вторых 

наблюдается запаздывание речевого развития, этапы развития речи «сдвинуты» 

во времени и могут быть охарактеризованы своеобразием качества. У учащихся 

с нарушением интеллекта нарушаются все имеющиеся функции речи (коммуни-

кации, проблемы с обозначениями, обобщениями и регуляциями, недоразвитие 

функции контроля). Так как у школьников с нарушением интеллекта наблюда-

ется ослабленная потребность во взаимодействии с окружающими посредством 

речи, можно охарактеризовать речь данной категории как ситуативную, не име-

ющую мотивации к развитию [1, с. 316]. 

Таким образом, речь детей находятся различные установки сложных пред-

ложений, накоплен обильный словарный запас, сформированы навыки словооб-

разования и словоизменения. В этом возрасте дети беспрепятственно обладают 

голосовым анализом и синтезом, отсутствуют нарушения звукопроизношения. 

Связная речь приобретает форму монологической, контекстной. Дети готовы со-

единять различные виды складных выражений (описание, повествование, рас-

суждение) с опорой на наглядный источник и без него. Следовательно, выра-

ботка у детей умения построения связных высказываний инициирует как рече-

вые, так и умственные умения одновременно и позитивно воздействует на их 
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последующее развитие. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʢʨʳʪʘ ʘʢʪʫʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʙʣʝʤʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʛʦ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ ʨʝʯʝʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʜʝʪʝʡ ʧʷʪʦʛʦ ʛʦʜʘ 

ʞʠʟʥʠ ʩ ʦʙʱʠʤ ʥʝʜʦʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʨʝʯʠ. ʈʘʩʩʤʦʪʨʝʥ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʡ ʘʥʘʣʠʟ ʥʘʫʯ-

ʥʳʭ ʧʦʜʭʦʜʦʚ ʢ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʶ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦ-ʨʝʯʝʚʳʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʥʘʚʳʢʦʚ ʫ ʜʝ-

ʪʝʡ ʩ ʦʙʱʠʤ ʥʝʜʦʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʨʝʯʠ ʧʦʢʘʟʘʣ ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʫʶ ʠʟʫʯʝʥʥʦʩʪʴ ʪʝʦʨʝ-

ʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʘʩʧʝʢʪʦʚ ʧʨʦʙʣʝʤʳ. 

The article reveals the actual problem of the formation of the communicative 

component of the speech activity of children of the fifth year of life with a general 

underdevelopment of speech. The theoretical analysis of scientific approaches to the 

formation of communicative and speech skills in children with general speech under-

development has shown insufficient knowledge of the theoretical and practical aspects 

of the problem.  

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʡ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ, ʜʝʪʠ, 

ʨʝʯʴ, ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ  

Keywords: formation, communicative component, children, speech, activity 

Всестороннее развитие дошкольника и предусматривает 
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сформированность речевой деятельности и ее составляющих, что обеспечивает 

наличие качественного инструментария и умений использовать её с целью ком-

муникации. Потребности в познании, коммуникации и самореализации до-

школьника побуждают его к активному усвоению речи. Именно речевая деятель-

ность в дошкольном возрасте является основой формирования интеллектуаль-

ного потенциала, повышения познавательной активности, качественного расши-

рения мировоззрения, стимулирования и обогащения коммуникативных навы-

ков. Важность коммуникативных навыков заключается в налаживании продук-

тивного диалогового взаимодействия с целью адаптации к полноценной социо-

культурной жизни. 

Речевая деятельность исследуется разноаспектно: Т. А. Ахутина, Н. 

И. Жинкин, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, т. Ушакова, л. Цветкова и др., но в боль-

шинстве в лингвистическом аспекте. 

При этом, в отличие от лингвистического, исследование коммуникатив-

ного компонента речевой деятельности, являющийся основой вербального взаи-

модействия, остается актуальным. 

В то же время именно у детей пятого года жизни фиксируется потенциаль-

ная сформированность основных лингвистических и коммуникативных пара-

дигм, максимально возрастает потребность в коммуникативном взаимодействии, 

что обуславливает интенсивность формирования составляющих коммуникатив-

ного компонента речевой деятельности. Однако, у детей с нарушениями рече-

вого развития речевая деятельность в этот возрастной период подвергается де-

формирующему воздействию неблагоприятных факторов, обусловливая вторич-

ные отклонения в коммуникативной деятельности. 

В «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразви-

тия речи у детей» (Т. Б. Филичева, Г. В.  Чиркина, т. Туманова) представлены 

этапы компенсационной работы с дошкольниками I–IV  уровня речевого разви-

тия.  

Основными задачами коррекционной работы являются: развитие понима-

ния речи; развитие активной подражательной речевой деятельности; развитие 
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памяти, внимания, мышления; развитие лексико-грамматических средств языка; 

развитие звукопроизношения; развитие самостоятельной фразовой речи. 

В программе Н. Нищевой освещаются основные этапы коррекционно-ло-

гопедической работы в средней, старшей и подготовительных группах дошколь-

ного учреждения [5].  

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекцион-

ного обучения детей, а именно: 

− развитие понимания речи; 

− активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств речи; 

− развитие произносительной стороны речи; 

− развитие самостоятельной развернутой фразовой речи и самостоятель-

ного общения; 

− подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Компенсационно-развивающее обучение и воспитание детей с тяжелыми 

недостатками речи осуществляется на основе активного познания детьми окру-

жающего мира, практического усвоения ими предметного окружения и сферы 

социальных отношений. Основной акцент сделан на развитие коммуникативной 

компетенции детей, возможности их общения с окружающими с помощью рече-

вых (фонетических, лексических, грамматических) и младенческих средств (ми-

мика, жесты, позы, взгляды, пиктограммы, предметные действия). Коммуника-

тивная компетенция рассматривается как базисная характеристика личности до-

школьника. 

По сравнению с традиционными программами и методиками, отводится 

больше возможностей для использования усвоенных детьми языковых знаний в 

различных Языково-коммуникативных ситуациях. В указанном программно-ме-

тодическом комплексе учтена неоднородная структура речевого дефекта у до-

школьников с ОНР, что способствует дифференциации компенсационного воз-

действия и повышению эффективности логопедической работы в целом. 

В программно-методическом комплексе впервые в логопедической науке 
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представлена характеристика лингвистического и коммуникативного компонен-

тов речевой деятельности у дошкольников, репрезентирован раздел по организа-

ции компенсационно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи [3]. 

Автором выделено пять основных этапов компенсационно-развивающего 

обучения младших дошкольников с общим недоразвитием речи, реализация ко-

торых происходит не линейно, а параллельно, что обеспечивает целостное раз-

витие всех компонентов речевой системы: 

1. налаживание невербального контакта со взрослым (подготовительная 

работа). 

2. Развитие лексической стороны речи. 

3. Формирование грамматического строения речи. 

4. Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

5. Развитие связной речи. 

Автором представлены отдельные коррекционно-развивающие задания, 

направленные на развитие различных видов вероятного прогнозирования и кон-

троля. Итак, первоочередными задачами в указанных программах очерчено раз-

витие большей части лингвистического компонента речевой деятельности: акти-

визацию, уточнение и обогащение словаря дошкольников, развитие грамматиче-

ских навыков, развитие фонематического восприятия и слуха, формирование 

навыков звукового (выделение ударной гласной в начале слова, выделение звука 

в слове, выделение первого и последнего звука в слове) и составного анализа, 

коррекция звукопроизношения. 

Анализ подходов к трактовке речевой деятельности показал многоаспект-

ность, полиструктурность этого понятия. Представители психолингвистической 

школы (И. Зимняя, А. Леонтьев, Е. Соботович и др.) Наиболее полно исследуют 

глубину соотношения лингвистического и коммуникативного компонентов в 

процессе восприятия и продуцирования речевого материала, анализируют про-

цесс реализации речи у детей через призму сложных психологических механиз-

мов [2]. 
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Выяснено, что процесс формирования составляющих речевой деятельно-

сти у детей дошкольного возраста в основном рассматривается отечественными 

и зарубежными учеными с лингводидактических позиций его параллельного 

формирования с физическим и умственным развитием. Такой подход не обеспе-

чивает реализации психолингвистической мотивации возникновения определен-

ных речевых единиц из-за потребности ребенка в коммуникации.  
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʠʟʫʯʝʥʘ ʥʘʨʦʜʥʘʷ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʢʘʢ 

ʧʨʝʜʤʝʪ ʥʘʫʯʥʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʨʦʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʳ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ, 

ʢʫʣʴʪʫʨʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ, ʬʠʣʦʩʦʬʩʢʠʝ ʦʩʥʦʚʘʥʠʷ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʥʘʨʦʜʥʦʡ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥ-

ʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʩʠʩʪʝʤʳ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ. 

The article studies folk art culture as a subject of scientific research, as well as 

analyzes the historical, cultural, philosophical foundations for the study of folk-art cul-

ture within the framework of the education system in the Russian Federation. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʥʘʨʦʜʥʘʷ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ, ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʩʘ-

ʤʦʩʦʟʥʘʥʠʝ, ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʝ ʥʘʩʣʝʜʠʷ, ʵʪʥʦ-ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 

Keywords: folk art culture, national identity, cultural heritage, ethno-art educa-

tion 

Народная художественная культура в России стала предметом научного 

знания относительно недавно. Проблема изучения славян как этноса, их быта, 

фольклора, культуры стала областью научного исследования в конце XVIII  – 

первой половине XIX  веков. Именно в тот период формируется первое научное 
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восприятие понятий русской народной культуры, русской художественной куль-

туры. 

Именно в рамках молодой научной дисциплины славяноведения в тот пе-

риод появляются исследования, касающиеся вопросов происхождения, эволю-

ции и развития, содержания, особенностей такого культурологического явления, 

как русский фольклор. В тот же период появляются первые публикации фольк-

лорных сборников и научных трудов и статей, анализирующих их содержание 

[1, с. 20–21]. 

Появление данных первых научно-исследовательских трудов в области 

изучения народной художественной культуры обусловлено процессом формиро-

вания национального самосознания славян в широком смысле и русских в том 

числе, а также процессом национальной самоидентификации. Так, комплексное, 

многоаспектное, в том числе междисциплинарное исследование культурных кла-

стеров славян, их специфических особенностей, уникальных элементов позво-

лило полноценно раскрыть характерные особенности фольклора каждого из кла-

стеров, а также всех национальностей и народностей, входящих в них. Помимо 

этого, комплексные научные исследования в области славянской народной куль-

туры ориентировало научное сообщество на понимание на новом уровне науч-

ного знания не только общеславянских культурных тенденций и процессов, но 

общекультурных (на уровне всей совокупности человеческой цивилизации) 

принципов и категорий [2, с. 37]. 

При этом базисом научного исследования унификаций славянской худо-

жественной культуры стал «славянский вопрос», в основе которого лежали не 

общности, а именно различия и спецификация, что, в свою очередь, было обу-

словлено происходящей на фоне научной деятельности борьбы славянских наро-

дов за собственную независимость [3, с. 86–87]. Данный вопрос рассматривался 

учеными в весьма активной и острой дискуссии, основной целью которой был 

поиск наиболее эффективного выхода из сложившейся социально-политической 

ситуации внутри государства. 

Так, в период правления императора Николая I наблюдался устойчивый, 
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реакционный рост сепаратистских настроений в социуме, в первую очередь 

среди представителей различных славянских народов, первостепенно поляков, 

что приводило к девиационному перерождению национального самосознания в 

различные формы шовинистической и националистической идеологии. Послед-

няя распространяла свое негативное влияние и на восприятие различными соци-

альными группа славянских народов культурных явлений, обычаев, фольклора. 

Одним из наиболее ярких примеров научно-политического ответа описанным 

выше идеологическим и политическим процессам стала так называемая «теория 

официальной народности», предложенная и разработанная графом С. С. Уваро-

вым, министром народного просвещения. Данная «теория», являвшаяся, скорее, 

идеологическим конструктом просветительско-воспитательной работы, направ-

ленной на масштабный контроль процессов усиления и максимизации просла-

вянских настроений в социуме, а также на «формирование» собственно содержа-

ния указанных настроений, условий их существования, легальность их суще-

ствования. Помимо этого, в этот исторический период формируются предпо-

сылки появления такой философской школы, как славянофильство, оконча-

тельно оформившейся в 30-е годы XIX  века. 

Именно благодаря научной и социальной деятельности славянофилов в ос-

новных университетах России на философских и иных гуманитарных факульте-

тах были открыты кафедры истории славянских народов, кафедры славянской 

литературы, которые в последствии стали своеобразными центрами исследова-

ния фольклорных дисциплин, то есть исследовательскими школами в области 

народной художественной культуры различных славянских народов, народно-

стей, этносов. Данные процессы становления школ в тот период формируют и 

основные научные дисциплины, в том числе фольклористику, языкознание, эт-

нографию [4, с. 31]. 

Собственно культурологические школы были сформированы к середине 

XIX  века, что способствовало систематизированной обработке накопленного эм-

пирическим путем исследовательского материала, формированию методологи-

ческих направлений. 
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К числу наиболее влиятельных отечественных культурологических школ 

можно отнести сравнительно-историческую, культурно-историческую, исто-

рико-юридическая, мифологическую школы, названия которых определялись 

главенствующими в них метологическим подходам. 

Основными представителями мифологической школы являлись такие 

научные деятели, как Котляровский А. А., Афанасьев А. Н., Миллер О. Ф., Бу-

слаев Ф. И. и прочие. Базисом культурологических исследований данной науч-

ной школы являлась методологическая установка, в соответствии с которой ми-

фология является квинтэссенцией представлений народа об устройстве мирового 

порядка, то есть основой мировоззрения данного социума. При этом русская ми-

фологическая школа не отличалась крайними взглядами, которыми отличались 

представители немецкой мифологической школы. Так, основатель русской ми-

фологической школы Федор Иванович Буслаев, уходя от радикализма во взгля-

дах немецкой школы, основателями которой являлись знаменитые братья 

Гримм – Якоб и Вильгельм, все же придерживался основной исследовательской 

идеи, что фундаментом любой культуры, в том числе русской, являются именно 

мифы и фольклор, то есть картина мира в глазах народа отражена именно в его 

мифологических представлениях. Данная установка определила собственно ме-

тодологический подход представителей мифологической школы, в соответствии 

с которым законы развития, эволюции фольклора универсальны. Так, именно 

представители русской мифологической школы стали первыми отечественными 

учеными, исследовавшими грамматические основы и универсалии индоевропей-

ской языковой семьи. В рамках исследовательской работы по изучению языков 

определилась и другая установка школы – утверждение, что русская культура 

является лишь веткой в эволюционной шкале развития групп индоевропейских 

народов, что полностью противоречило позиции славянофилов, определявших 

русскую культуру и историю как автономную, самобытную и исключительную. 

С позиции мифологической школы именно язык определяет всю народную куль-

туру, ее историю, ее истоки, ее содержание. Так, Буслаев Ф. И. писал: «назва-

нием запечатлевалось верование или событие, и из названия вновь возникали 
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сказание и миф» [5, с. 8–9], и в данном случае под «названием» ученый подразу-

мевал именно единицу языка – слово. 

Русская мифологическая школа определила основные тенденции исследо-

вания фольклора в XIX  и XX веках, ориентировав методологию на ось языковых 

исследований и сбор фольклорных материалов, то есть народного творчества. 

В противовес установкам мифологической школы шли школы западниче-

ства, первостепенно историко-юридическая школа, в соответствии с позицией 

представителей которой основой культуры любого народа является не миф, 

сказки и творчество, а юридическая форма реализации народной самобытности, 

то есть обычаи и законы. Одним из наиболее известных и ярких представителей 

историко-юридической школы был К. Д. Кавелин. 

Методологической основой западнических школ, в том числе историко-

юридической школы была установка, в соответствии с которой любые юридиче-

ские формы существования народа являются первичными источниками истории 

и культуры данного народа. В связи с этим со стороны западников мифологиче-

ская школа подвергалась столь же рьяной критике, как и школы славянофилов, 

видевших в русском народе самобытную, автономную культуру. Так, Кавелин К. 

Д. утверждал, что народ заимствует элементы языка исключительно из других 

культур, как бы наследуя их в дальнейшем преобразуя, и происходит это исклю-

чительно в тех случаях, когда это является органической потребностью для его 

дальнейшего развития. Первостепенно происходит такое заимствование, с пози-

ции ученого, в случаях наличия потребности заполнения пробелов народного со-

знания при одновременном наличия заполненности этого пробела в другой куль-

туре. Это и есть цепь общекультурной преемственности. Даная позиция вслед за 

К. Д. Кавелиным в дальнейшем активно развивалась А. Н. Веселовским. 

В свою очередь, представители культурно-исторической поддерживали 

позицию, в соответствии с которой сам фольклор, произведения фольклора вос-

принимались исключительно в качестве исторических памятников, соответ-

ственно сама культурная основа народа заключена в его фактической истории, а 

любое народное творчество и фольклор являются лишь отражением 
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исторических и социально-политических реалий. Наиболее известными предста-

вителями данной школы являлись такие научные деятели, как Пыпин А. Н., ее 

основатель, Венгеров С. А., Плотников В. В., Тихонравов Н. С. 

Историко-юридическая школа являлась самой многочисленной школы, ис-

ходя из количества представителей. Наиболее существенный вклад в развитие 

дисциплин в сфере народной художественной культуры представители данной 

школы внесли тем, что воспринимая фольклор исключительно в качестве исто-

рических памятников, исключая их эстетический и художественный посыл и 

наполнение, провели массовую, огромную работу по их сбору, систематизации 

в купе с формированием их научной связи с историей народа. При этом данная 

масштабная работа активно обеднялась тем фактом, что истинно бесценные в 

художественном плане работы и произведения искусства полностью приравни-

вались к посредственному и не имеющему художественной ценности творче-

ству. Таким образом, стремление представителей историко-культурной школы к 

исторической точности, по сути своей последняя воспринималось просто как 

проявление общественного сознания, приводило к эстетическому обеднению 

наполнения изучаемой культуры. Именно подобный подход унаследовала в 

дальнейшем вся советская фольклористика и культурология, ориентируясь ис-

ключительно на народоведческий потенциал культуры и фольклора [6, с. 42]. 

На границе взглядов и подходов мифологической и культурно-историче-

ской школ осуществляла свою исследовательскую деятельность сравнительно-

историческая школа. Так, основатель данной школы Веселовский А. Н. придер-

живался позиции, в соответствии с которой народная духовная деятельность, то 

есть культура, через свои формы существования, а именно: прикладное искус-

ство, фольклор, мифологию, неразрывно связана именно с литературой, и как 

следствие, с языком народа. По сути, история культуры, с позиции данной 

школы, это история литературы, отличающаяся преемственностью, заимствова-

нием одного народа у другого с одновременным наличием самобытного, уни-

кального элемента. 

Еще одним ответвлением мифологической школы была так называемая 
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историко-лингвистическая школа, основателем которой в России был А. А. По-

тебни. Отправной исследовательской идеей представителей данной школы явля-

лась позиция, в соответствии с которой исходить в исследованиях культуры 

народы следует первостепенно из субъективной психологической жизни инди-

вида, представителя социума. Так, в рамках исследований представители данной 

школы активно затрагивали проблематику, ранее не затрагиваемую в культуро-

логической научной среде в России, например, вопросы соотношения языка и 

мышления индивида как представителя конкретной культуры, влияние данного 

соотношения на эволюцию языковых и культурных особенностей конкретного 

народа. 

Как уже отмечалось ранее, сложившиеся в XIX  – начале XX века в дорево-

люционной науке направления исследований народной художественной куль-

туры определили содержание советской научно-исследовательской деятельно-

сти в данной области. Ввиду сильной идеологизированности советской науки 

предмет исследований сводился к общественному сознанию и «собирательству» 

исторических культурных памятников в привязке к историческим этапам разви-

тия общества. При этом, так как советской наукой уделялось существенное вни-

мание исследованиям народной культуры, в том числе работе по сбору культур-

ных памятников и их исследованию, то советский период можно назвать одно-

временно застойным для дисциплин в области народной художественной куль-

туры, но наиболее пополняемым в плане объектов исследования. 

Таким образом, XX век прошел под эгидой собирательской научной дея-

тельности, в ходе которой пополнялся не только исследовательский банк, но и 

разрабатывались научные методологические подходы. 

Застойный период прервался в начале 90-х годов прошлого столетия с раз-

валом Советского Союза и преодоление застоя в первую очередь связано с появ-

лением междисциплинарного подхода к исследованию народной художествен-

ной культуры. Комплексный подход на стыке различных научных дисциплин, и 

пришедших с Запада, и унаследованных из советских времен, позволил исследо-

вать культуру как мультиаспектный феномен. Детищем научной деятельности 
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90-х годов стало появление термина «общая фольклористика» [7, с. 150-152], в 

рамках которого были объединены в единый комплекс исследования в сфере эт-

нолингвистики, эпосоведения, этнореологии, паремиологии и пр. Именно через 

призму междисциплинарного подхода фольклор стал рассматриваться в отече-

ственном знании как единая форма как народной художественной культуры в 

частности, так и народной культуры в общем [8, с. 76]. 

Принцип наследования в рамках народной культуры основан на межлич-

ностном взаимодействии представителей данного народа, в том числе различных 

поколений, но народная культура – это плод деятельности народного сознания, 

а не сознания отдельного индивида, являющегося частью народа. И лишь посред-

ством наследования, преемственности, развития эстетического развития лично-

сти в рамках ее родного народного сознания, формируется идентичность поко-

лений, самосознание и самоидентификация личности как части народа, как ее 

самобытного элемента, как незаменимого звена, как носителя ценностей, эстети-

ческой гордости [9, с. 101]. 

Таким образом, народная художественная культура является связующим 

элементом между прошлым и современным проявлением культуры. Соответ-

ственно, развитие личности в рамках ее принадлежности к определенному соци-

уму, народу, начинается с формирования самосознания и самоидентификации 

личности как части культуры народа, ее наследия, ее будущего. При этом такое 

формирование становится возможным лишь с воспитания нового поколения в 

рамках определенного общества, начиная с дошкольного этапа образовательного 

процесса, заканчивая ступенью среднего профессионального и высшего образо-

вания. При этом сохранение самобытности культуры становится возможным 

лишь при условии сохранения традиций, промысловых и прикладных навыков, 

культурного наследия в рамках специального этно-художественного и культуро-

логического образования. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥ ʧʣʘʥ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʟʘʜʘʯ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʭ ʥʘ 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʡ ʛʨʘʤʦʪʥʦʩʪʠ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʦʧʳʪ ʩʦ-

ʟʜʘʥʠʷ ʠ ʧʨʠʤʝʨʳ ʪʘʢʠʭ ʟʘʜʘʯ.  

The article discusses the plan for creating tasks aimed at the formation of math-

ematical literacy of schoolchildren, as well as the experience of creating and examples 

of such tasks. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʛʨʘʤʦʪʥʦʩʪʴ, ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʛʨʘ-

ʤʦʪʥʦʩʪʴ 

Keywords: functional literacy, mathematical literacy 

Еще в 4 веке до н.э. древнегреческий философ Аристипп друг и ученик 

Сократа говорил о том, что детей надо учить тому, что им непосредственно при-

годится, когда они вырастут. Сегодня общество и экономика делают запрос на 

функционально-грамотных учащихся, т.е. специалистов. Функциональная гра-

мотность сегодня стала важнейшим индикатором общественного благополучия, 

а функциональная грамотность школьников важным показателем качества обра-

зования. Требования к освоению элементов содержания по-прежнему остаются 

в фокусе, но академических знаний уже не хватает для применения их на прак-

тике. Задания на функциональную, в частности, на математическую грамотность, 
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предлагаются школьникам международными исследованиями PISA, PIRLS, 

TIMSS, ICILS для оценки знаний, необходимых в современной жизни. 

Математическая грамотность является одних из элементов функциональ-

ной грамотности. 

Математическая грамотность – это способность человека определять и по-

нимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять 

в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересован-

ному и мыслящему гражданину. 

В настоящее время ФГОС предполагает следующие цели обучения мате-

матике: 

- Сформировать представления о математике как о части мировой куль-

туры и о ее месте в современной цивилизации, о способах описания на матема-

тическом языке явлений реального мира. 

- Сформировать представления о математических понятиях как о важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные про-

цессы и явления. 

- Сформировать умения моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат [2, с. 42]. 

Это говорит о том, что математический аппарат необходим в реальной 

жизни, поэтому для формирования у учащихся математической грамотности 

учителя внедряют различные практико-ориентированные задачи в образователь-

ный процесс.  

В учебниках математики приводится множество задач, решение которых 

может быть использовано в реальной жизни, только не все эти задачи требуют 

применение математических знаний для достижения цели [1, c.17].  

В сети интернет существует несколько банков заданий, формирующих ма-

тематическую грамотность. Но не каждая из них может заинтересовать уча-

щихся. Для этого рассматривается вариант самостоятельной разработки таких 

задач, учитывая возраст, специфику школы, класса, ориентированных на 
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интересы и увлечения учащихся, местность проживания, инфраструктуру района 

и др.  

Для разработки задач, формирующих математическую грамотность, необ-

ходимо выбрать интересующий объект, обозначать проблему, для разрешения 

которой, впоследствии необходимо применить математические знания. Поста-

новка вопроса в этом случае – это один из основных факторов формирования 

математической грамотности. Учитывая эти критерии, можно воспользоваться 

следующим планом разработки задач, формирующих математическую грамот-

ность: 

1. Наблюдение. 

2. Выбор объекта взаимодействия, вызывающий интерес у ребенка. 

3. Описание свойств, характеристик и деталей объекта. 

4. Формулировка задачи с использованием сюжета, который близок уча-

щимся или же непосредственно происходит в его жизни. 

5. Формулировка вопросов к задаче, связанных с математической точкой 

зрения. 

6. Перефразирование вопросов таким образом, чтобы это были будничные 

вопросы, которые могут волновать ребенка в реальной жизни. Учащийся должен 

оперировать следующими фразами «Для меня это интересно, важно, мне это 

необходимо знать» [3, c.31]. 

Как правило, у каждой задачи, формирующей математическую грамот-

ность, должен быть сценарий и название. 

Задача 1. Рыбалка. Андрей вместе с папой решил порыбачить на озере. 

Для этого они взяли все снаряжения, загрузили в машину и приехали в пункт А. 

Для хорошего улова им нужно перебраться в пункт В на моторной лодке, в баке 

которого 1 литр бензина. Хватит ли бензина, чтобы перебраться туда и обратно 

Андрею с папой, если расход бензина составляет 0,3 литра на 10 км, АС=12 км, 

ВС=16 км, угол С=60о.  

Задача 2. Фитнес-браслет. Десятиклассник Николай планирует в следую-

щем году поступать в академию ФСИН. Для этого ему необходимо быть в 
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хорошей физической форме. 

 

Рисунок 1 – план местности 

Он поставил себе следующую цель: ежедневные пробежки по утрам по 2 

км и 10000 шагов. У Николая есть фитнес браслет, который фиксирует ежеднев-

ное число шагов. Маршрут, по которому ежедневно бегает Николай, составляет 

2 км, после пробежки он включает браслет и начинает фиксировать шаги. Каж-

дый будний день ученик идет в школу, после школы возвращается домой. По 

нечетным дням посещает тренировки в спортивном комплексе, затем снова воз-

вращается домой. По четным дням посещает художественную школу. Каждые 

100 метров фитнес-браслет фиксирует 123 шага. 

Расстояние от школы до дома – 471 м  

Расстояние от дома до спорта комплекса – 413 м  

Расстояние от дома до художественной школы – 419 м 

1. По каким дням, четным или нечетным, Николай делает больше шагов и 

на сколько?  

2. Сколько еще шагов необходимо пройти Николаю в среду, чтобы достиг-

нуть цель. 

Задача 3. «Зов Торамы». С 2022 года в Мордовии действует туристиче-

ский маршрут «Зов Торамы». Стоимость двухдневного тура по маршруту «Зов 

Торамы» (Саранск – с. Подлесная Тавла – с. Макаровка – г. Саранск (50 км) при 

двухместном проживании в отеле 3* составит 10 400 р. на человека, при разме-

щении в отеле 4* – 11 500 р. на человека. В стоимость тура входит проживание, 

транспортное и экскурсионное обслуживание по программе; питание (2 завтрака, 

2 обеда, 1 ужин) и 2 мастер-класса.  

Семья Ивановых из трех человек из Москвы планирует экскурсию на вы-

ходные. Бюджет, который они рассматривают, составляет 50 т. р. 
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1) Подойдет ли им туристический маршрут «Зов Торамы», исходя из фи-

нансовых возможностей? 

2) Какую минимальную сумму могут заплатить Ивановы за пребывание в 

данном экскурсионном месте, если добраться до Мордовии можно на самолете 

(билеты от 11 тыс. р. в обе стороны на человека), на фирменном поезде «Мордо-

вия» (билеты – от 5 тыс. р. в обе стороны на человека).  

В основу задач, формирующих математическую грамотность, могут войти 

следующие идеи: 

1. Будка. Конструирование на бумаге будки для собаки и расчёт стоимости 

материалов для ее изготовления. 

2. Города Мордовии. Расчет расстояния, определение маршрута в Респуб-

лике Мордовия. 

3. Компьютерные игры. Определение добычи главного героя Стива в 

игре майнкрафт. 

В заключении хочется отметить, что именно математическая грамотность 

помогает учащимся применять математический аппарат, математические знания 

в реальной жизни. Формирование математической грамотности помогает пони-

мать роль математики в мире, высказывать обоснованные математические суж-

дения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и буду-

щем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʳ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ 

ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʀʗ ʫ ʩʪʫʜʝʥʪʦʚ ʉʇʆ. ʂʦʥʢʨʝʪʠʟʠʨʦʚʘʥʳ ʢʘʢ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʳʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʨʝ-

ʰʝʥʠʷ ʜʘʥʥʦʡ ʧʨʦʙʣʝʤʳ (ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʳ, ʩʧʝʮʠʬʠʢʘ ʜʠʜʘʢ-

ʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠ ʀʂʊ- ʦʩʥʘʱʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ), ʪʘʢ ʠ ʩʫʙʲʝʢʪʠʚʥʳʝ ʬʘʢʪʦʨʳ 

(ʩʧʝʮʠʬʠʢʘ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘ ʩʪʫʜʝʥʪʘ, ʫʨʦʚʝʥʴ ʟʥʘʥʠʡ ʠ ʪ.ʜ.). ʈʘʩ-

ʩʤʦʪʨʝʥʳ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪʳ ʧʦ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ ʩʪʫ-

ʜʝʥʪʦʚ ʢ ʠʟʫʯʝʥʠʶ ʀʗ. 

The article considers the problems of formation of motivation to study a foreign 

language among students of secondary vocational education. Both the objective con-

ditions for solving this problem (the organization of the educational environment, the 

specifics of the didactic and ICT equipment of the educational process) and subjective 

factors (the specifics of the student's psychological age, level of knowledge, etc.) are 

specified. The directions of work on the development of cognitive motivation of students 

to study a foreign language are considered. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʩʪʫʜʝʥʪ, ʩʨʝʜʥʝʝ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ, ʠʥʦ-

ʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ, ʤʦʪʠʚʘʮʠʷ, ʨʘʟʚʠʪʠʝ 

Keywords: student, secondary vocational education, foreign language, motiva-

tion, development 

Большинство современных научных исследований в рамках методики 
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преподавания иностранного языка (ИЯ) в профессиональном образовании ука-

зывают на необходимость интеграции иноязычного и профессионального ком-

понентов как основы развития конкурентоспособного специалиста, востребован-

ного на мировом рынке труда. Однако в настоящее время педагоги-практики си-

стемы СПО отмечают ряд трудностей в освоении иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов, обусловленных недостаточной познавательной мотива-

цией к изучению, ИЯ. 

Комплекс типичных проблем в осуществлении иноязычной речевой дея-

тельности, порождает неуверенность и нежелание продолжать освоение ИЯ как 

средства профессиональной компетентности. Возникновение проблем, обуслов-

лено, в том числе, недостатками дидактического оснащения учебного процесса:  

- доминированием репродуктивных видов деятельности на этапе подго-

товки к иноязычной коммуникации; 

- отсутствием условий для интенсификации иноязычного общения, в том 

числе, в виртуальном пространстве; 

- проблемами организации и использования «лингвоинформационной 

среды» [1, с. 41] как средства индивидуализации образовательного процесса; 

- недостаточной дидактической оснасткой реализации проблемных техно-

логий обучения ИЯ (в том числе, дистанционной, самостоятельной работы); от-

сутствием авторских методических разработок по внедрению смешанных форм 

обучения ИЯ, а также с моделей создания творческих проектов. 

Также существует ряд трудностей субъективного характера, обуславлива-

ющих низкую мотивационную составляющую обучения, ИЯ у студентов сред-

него профессионального образования. К ним, в частности, относятся: 

- Наличие ряда психолого-педагогических предпосылок недостаточной 

мотивации учения. В исследовании Ю. В. Сорокопуд и соавторов приведены та-

кие, как: «конформизм (подверженность влиянию сверстников), максимализм, 

негативизм и проявление недоверия взрослым» [2, с. 259]. Идентичность юно-

шей до конца не сформирована, поэтому многое зависит от стиля педагогиче-

ского взаимодействия, субъект-субъектного, диалогового, партнёрского 
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общения в диаде «преподаватель-студент» и уважения потребностей и интересов 

обучающихся. 

- Различный уровень иноязычной подготовки обучающихся при поступле-

нии в колледж. Неуверенность речевого поведения, обусловленная низким уров-

нем развития коммуникативных умений. 

- Отношение к предмету «иностранный язык» как к второстепенному; от-

сутствие осознанности в освоении иноязычной коммуникативной компетенции 

(ИКК), как важной составляющей будущей профессиональной востребованно-

сти. Отсутствие навыков самостоятельной, творческо-поисковой деятельности, 

низкий уровень развития информационных компетенций обучающихся. 

Становление устойчивого интереса и мотивации к освоению ИКК строится 

на включении разных аспектов «профессиональной направленности обучения 

ИЯ» [3, с. 104]. Речь идет о применении комплекса педагогических технологий, 

обеспечивающих такую интеграцию (иноязычных и профессиональных состав-

ляющих). В частности, о таких направлениях работы, как:  

- создание дидактических, информационно-коммуникационных условий 

для погружения в аутентичную иноязычную среду; 

- включение комплекса инновационных образовательных технологий, в 

том числе, ресурсов сети Интернет: образовательных платформ, социальных се-

тей, программных продуктов и т.д. для интенсификации разных видов иноязыч-

ной речевой деятельности (говорения, аудирования, перевода и т.д.); 

- построение содержания учебного процесса с опорой на ведущие потреб-

ности психологического возраста «ранняя юность» (профессиональная реализа-

ция, построение собственной субъектности, наличие взрослого как соратника, 

отстаивание собственной линии поведения и интересов в профессии, потреб-

ность в самоутверждении и т.д.), а также на ведущие психологические новообра-

зования возраста (больший индивидуализм, самостоятельность в принятии ре-

шений, возможности самовоспитания, стремление к оригинальности в реализа-

ции деятельности и т.д.). 

Мы, вслед за Н. В. Васильченко [4], признаем важность внедрения 
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смешанного обучения ИЯ (как интеграции традиционного и дистанционного), 

так как в рамках такого формата реализуются задачи современного образования, 

актуальные и для обучения ИЯ в колледже. (Рисунок 1) 

 

Рис. 1- Задачи обучения ИЯ, направленные на повышение мотивации 

Как показывает данная схема, в развитии мотивации очень важно обеспе-

чить активную субъектную позицию студента, задействовать интерактивные ме-

тоды обучения (диалог, дискуссию, брейн-шторминг), электронные средства 

обучения – информационно-коммуникационные технологии. Активность и ин-

терактивность в обучении ИЯ создаются в рамках реализации проблемного, про-

ектного, личностно-ориентированного подходов. Здесь обучающиеся становятся 

активными соучастниками творческого процесса в создании ситуаций професси-

онального взаимодействия (игровые и тренинговые технологии), создавая креа-

тивные проекты и модели по разным контекстам профессиональной деятельно-

сти, участвуя в групповой работе по решению кейсов на английском языке. При 

этом, особую роль, по М. В. Миловановой, играет комплекс профессионально-

ориентированных творческих заданий, например, составление «mini- maps», 

«crosswordpuzzle» по активной лексике» [5, с. 44]. 

Важно обеспечить оптимальное сочетание онлайн- и оффлайн компонента 

в смешанном обучении, принимая во внимание тот факт, что функционирование 

в рамках виртуальной среды для данного поколения студентов является неотъ-

емлемой частью жизни. Согласно научным разработкам Н. В. Васильченко [4, с. 
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134], распределение данных форматов будет связано с реализацией определен-

ных видов деятельности на уроке ИЯ. (Табл. 1). 

Таблица 1- Содержание онлайн и очного формата обучения 

 
Онлайн Очный формат обучения ИЯ 

Введение новой профессионально ори-

ентированной лексики, повторение, ре-

цептивные задания 

«Вывод лексических и грамматических навыков 

в письменную и устную речь». Диалогическое 

общение в рамках профессионально-ориентиро-

ванных ситуаций. 

Творческие задания с привлечением 

электронных ресурсов по страноведе-

нию, специфики реализации профессио-

нальных функций в стране изучаемого 

языка. 

Тренинг навыков самопрезентации, подготовка к 

собеседованию, отработка ситуаций профессио-

нального взаимодействия в игровых и кейс-тех-

нологиях. Презентация результатов творческих 

проектов. 

 

Студентам СПО важно обеспечить рационально спланированное образова-

тельное пространство, в котором будет обеспечено развитие ИКК на основе са-

моисследования, описания и использования собственных компетенций. Так, на 

основе интерактивной дискуссии на занятии по ИЯ студенты могут выявить и 

описать наиболее «востребованные социальные и личностные качества профес-

сионала (soft skills)» [4, с. 137]. На основе проделанной работы обучающиеся вы-

полняют индивидуальные творческие задания по созданию модели самопрезен-

тации с разделами «My Strengths, My Abilities, My Achievements» [4, с. 137]. Для 

студентов по направлению подготовки «Реклама» будут востребованы задания 

по анализу и систематизации примеров разработки рекламы в стране изучаемого 

языка, работа с аутентичными журналами, профессиональными сообществами в 

социальных сетях. Благодаря контенту сети студенты знакомятся с аутентич-

ными иноязычными текстами, развивают навыки аудирования, прослушивая 

аудиозаписи и песни, создают презентации с привлечением актуальных видео- и 

фотоматериалов. Для оптимизации обучения ИЯ педагог может самостоятельно 

создать социальную сеть на базе конструктора виртуальных проектов, что по-

дробно описано в исследовании К. С. Григорьевой. Так автором был разработан 

сайт «Country Study» как «социальная образовательная сеть для дополнительного 

внеаудиторного общения с обучающимися на учебные темы» [6, с. 45]. 

Подводя итоги исследования, отметим, что развитие мотивации студентов 
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СПО к изучению ИЯ будет зависеть от: 

- оптимизации условий образовательной среды (обеспечение педагогиче-

ского сотрудничества, интерактивности, оснащенности современными ИКТ, ру-

ководством учебными проектами и т.д.),  

- включения образовательных технологий, стимулирующих умственную 

активность, творческую инициатив у студентов и повышающих интенсивность 

процесса обучения ИЯ: игровых, проблемных, коммуникативных и проектных 

технологий. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʜʘʥʥʦʡ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ ʧʨʦʙʣʝʤʘ ʧʦʠʩʢʘ ʥʦʚʳʭ 

ʧʨʠʝʤʦʚ ʠ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ ʢ ʦʙʫʯʝʥʠʶ ʨʫʩʩʢʦʤʫ ʷʟʳʢʫ. ʆʜʥʦʡ ʠʟ 

ʵʪʠʭ ʬʦʨʤ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʥʦʚʳʝ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʚʥʝʜʨʝʥʠʝ ʢʦʪʦʨʳʭ ʩʧʦ-

ʩʦʙʩʪʚʫʝʪ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʠʟʫʯʝʥʠʶ ʷʟʳʢʘ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʜʘʝʪʩʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ çʇʝ-

ʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷè, ʢʦʪʦʨʘʷ ʩʧʦʩʦʙʥʘ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ ʚʳʩʦʢʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʦʙʫ-

ʯʝʥʠʷ, ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʡ ʟʘʜʘʯʘʤ ʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʷʤ ʩʝʛʦʜʥʷʰʥʝʛʦ ʤʠʨʘ.  

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʥʦʚʳʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʘʷ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ, ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ, ʷʟʳʢʦʚʳʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʩʝʪʠ 

Annotation. This article discusses the problem of finding new techniques and 

ways to increase motivation for learning the Russian language. One of these forms is 

new pedagogical technologies, the introduction of which contributes to effective lan-

guage learning. The article gives the definition of "Pedagogical technology" which is 

able to provide a high level of education, corresponding to the tasks and opportunities 

of today's world.  

Key words: new information technologies, pedagogical technology, independent 
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work, linguistic social networks 

Сегодня, в быстро развивающееся время, одним из основных целей в обра-

зовании и обучении является не только накопление студентом определённого 

объема знаний, навыков, но и формирование развитой, разносторонней и гармо-

ничной личности, которая способна улавливать малейшие изменения в обще-

стве, и достаточно смелая личность, способная реализовывать свои убеждения в 

условиях меняющегося мира. 

Основу образования составляют не только глубокие знания предмета пре-

подавателем, но и его умение донести их до студента, и немаловажную роль иг-

рает и активность студента в том числе. Как было уже сказано, главная цель пе-

дагогической деятельности в современных условиях — это формирование раз-

носторонне развитой личности, которая будет способна реализовывать творче-

ский потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в соб-

ственных жизненных интересах, так и общественных, государственных, а цель 

учащегося – это получение знаний, по возможности полностью отдаваться учебе. 

Не стоит забывать и о том, что в современном образовании важную роль 

играют инновационные методы. Что же такое инновация? Инновация — это но-

вовведение, внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повыше-

ние эффективности процессов и улучшение качества. Под инновационным под-

ходом в системе образования понимаются процессы совершенствования педаго-

гических технологий, совокупности методов. 

Если говорить о педагогической технологии– это системный метод созда-

ния, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний 

с учётом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования. Не исключение, что именно на 

таком занятии, как высказывался римский политический деятель, оратор, фило-

соф, учёный Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего». 

Инновации в образовании – актуально значимые и системно самооргани-

зующиеся нововведения, которые возникают на основе разнообразия инициатив 

и новшеств, которые становятся перспективными для эволюции образования, 
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позитивно влияют на развитие всех форм и методов обучения. 

Инновационные технологии в образовании – это некий механизм, при по-

мощи которого задействованы новые средства и способы образовательной си-

стемы, воплощаемые в реальном мире. Сейчас у многих на слуху такие понятия, 

как «интерактивные технологии и методы», «инновации», «мультимедийные 

учебные материалы» и многие другие. Информационные технологии обогащают 

учебный процесс во многих областях знания, в самых различных условиях обу-

чения и на всех его уровнях. Основная цель применения информационных тех-

нологий в образовательном процессе – это, прежде всего, усиление интеллекту-

альных возможностей, учащихся в информационном обществе. Следовательно, 

инновационные виды обучения в процессе реализации частных методик препо-

давания дисциплин включают интенсивное, проблемное, активное, эвристиче-

ское, контекстное, развивающее, тренинговое, проективное, модульно-блочное 

и информационно-компьютерное обучение. 

Интенсивное обучение– система методов, стимулирующих напряженную 

умственную деятельность, усиливающих мотивы учения, ускоряющих усвоение 

учебного материала. Методы интенсивного обучения относятся к группе актив-

ных методов. 

Проблемное обучение– это обучение, при котором учитель, опираясь на 

знание закономерностей развития мышления, специальными педагогическими 

средствами ведет работу по формированию мыслительных способностей и по-

знавательных потребностей учеников в процессе обучения.  

Активное обучение– этот метод обучения строится по схеме 

взаимодействия "учитель = ученик". Из наименования очевидно, что это такие 

методы, которые предполагают равнозначное участие преподавателя и учащихся 

в ходе учебного процесса, то есть учащийся, и преподаватель выступают как рав-

ные участники и создатели урока. 

Эвристический метод обучения – это обучение, ставящее целью конструи-

рование учеником собственного смысла, целей и содержания обучения, а также 

процесса его организации, диагностики и осознания. Эвристическое обучение 
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для студента- непрерывное открытие нового.  

Контекстное обучение. Целью данной методики преподавания является 

формирование у студентов внутренней мотивации и восприятия себя, как дей-

ствующего специалиста, в котором осуществляется трансформация учебной де-

ятельности студента в профессиональную деятельность специалиста. 

Развивающее обучение – направление в теории обучения и практике обра-

зования, содержанием, методами и формами организации ориентирующееся на 

развитие физических, познавательных и нравственных способностей учащихся 

путём использования их потенциальных возможностей и закономерностей этого 

развития. 

Проективное образование– это реальный способ воплощения на практике 

личностно-ориентированного подхода к организации процесса учебно-исследо-

вательской работы студентов. 

Модульное обучение – это обучение в основе которого лежит идея о том, 

что ученик должен проводить работу, направленную на освоение новых знаний 

и навыков самостоятельно, а роль педагога ограничивается управлением про-

цесса обучения. Преподаватель должен организовать учебный процесс, создать 

у учащихся мотивацию, направлять внимание учащихся, проверять и давать об-

ратную связь. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения– это про-

цесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 

которых является компьютер. При этом компьютер не заменяет учителя, а только 

дополняет его. 

В последнее время в связи с развитием инновационных образовательных 

технологий в учебном процессе получили широкое распространение аудио и ви-

деозаписи, компьютерные программы, дистанционное обучение. Не стоит забы-

вать, что они обогащают учебный процесс. Информационные и компьютерные 

технологии способствуют развитию самостоятельности студентов в процессе по-

знания материала. С помощью обучающих программ и приложений можно рас-

ширять объем знаний, сформировать новые методы и способы самопознание и 
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самореализации. 

Таким образом, в настоящее время невозможно представить учебный про-

цесс без использования инновационных педагогических технологий. Такого рода 

технологии прочно обосновываются в современной системе образования. На се-

годняшний день преподаватель имеет массу возможностей, которая помогает 

проводить свои занятия интереснее, познавательнее. Эти возможности способ-

ствуют более активной деятельности учащихся. По сравнению с традиционным 

методом обучения, новые внедрения в обучение неизбежно меняют роль педа-

гога. Ее задачей становится – увеличение самостоятельной работы учащихся, 

поддержка в развитие личности. Такое обучение позволяет повысить мотивацию 

к обучению, значительно повышает интерес к учёбе, а также даёт хорошие ре-

зультаты по формированию коммуникативных навыков по сравнению с тради-

ционной методикой. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʝ ʩʧʦʩʦʙʳ ʧʦ 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʶ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʥʘʚʳʢʦʚ ʙʫʜʫʱʠʭ ʫʯʠʪʝʣʝʡ ʥʘʯʘʣʴʥʳʭ ʢʣʘʩʩʦʚ 

ʩ ʨʘʟʚʠʪʦʡ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ, ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʡ, ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʦʡ, 

ʢʨʝʘʪʠʚʥʦʩʪʴʶ. ʈʘʩʩʤʦʪʨʝʥ ʤʝʪʦʜ ʪʨʝʥʠʥʛʘ, ʢʨʠʪʝʨʠʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʥʘʚʳʢʦʚ ʙʫʜʫʱʝʛʦ ʧʝʜʘʛʦʛʘ, ʚ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ ʤʦʪʠʚʘʮʠʦʥʥʦ-

ʮʝʥʥʦʩʪʥʳʝ, ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʳʝ ʠ ʨʝʬʣʝʢʩʠʚʥʦ-ʦʮʝʥʦʯʥʳʝ.  

The article presents effective ways to form the communicative skills of future 

primary school teachers with a developed creative, intellectual, communicative 

culture, creativity. The method of training, criteria for the formation of communicative 

skills of a future teacher, in particular motivational-value, activity and reflexive-

evaluative, are considered. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʥʘʚʳʢʠ, ʪʨʝʥʠʥʛ, ʪʨʝʥʠʥʛʦʚʳʝ 

ʟʘʥʷʪʠʷ, ʩʠʩʪʝʤʘ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʢʘʯʝʩʪʚ 

Keywords: communication skills, training, training sessions, system of 

communicative qualities 
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В психолого-педагогической литературе наряду с понятием «коммуника-

тивные навыки» часто используются следующие понятия: коммуникативная 

компетентность, коммуникативный потенциал, коммуникативные способности, 

коммуникативные качества личности и другие. Хотя эти понятия кажутся очень 

похожими, их нельзя назвать синонимомами коммуникативных навыков, по-

скольку значение указанных определений — это система коммуникативных ка-

честв, а коммуникативные навыки - это система действий, основанная на исполь-

зовании этих качеств человеком [1]. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу по проблеме формиро-

вания коммуникативных навыков, мы закрепили ее определение, объединив ком-

муникативные качества и действия: «коммуникативные навыки -коммуникатив-

ные знания, обмен информацией, оценка и понимание собеседников, осуществ-

ление самоконтроля и саморегуляции в изменяющихся ситуациях, достижение 

целей и задач и совокупность действий, направленных на творческое использо-

вание методов взаимодействия». При изучении коммуникативных навыков мно-

гие авторы делят их на отдельные компоненты, которые занимают особое место 

в их структуре. 

Для формирования коммуникативных навыков студентов часто 

используется метод активного обучения, как тренинг. Этот метод позволяет 

научиться узнавать себя, исследовать, видеть себя со стороны, а также понимать 

других посредством взаимной реакции участников тренинга. 

В ходе тренинга у студентов появляется возможность развить свои комму-

никативные навыки: экстраверты учатся вести себя, интроверты, напротив, рас-

крывают себя, развивают открытость собеседнику, способность понимать его со-

стояние, энергию, темперамент, ориентацию.  

Под термином «тренинг» мы называем комплекс упражнений, направлен-

ных на формирование и развитие определенных коммуникативных навыков. 

Слово «тренинг» происходит от английского слова, которое переводится как 

обучение. Как показывает наш опыт, проведение тренингов на практических за-

нятиях способствует повышению интереса студентов к предмету, развитию 
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знаний, умений и навыков, необходимых для их будущей профессиональной де-

ятельности [2].  

Тренинги разрабатываются и проводятся в соответствии с критериями 

формирования коммуникативных навыков будущего педагога, в частности 

мотивационно-ценностных, деятельностных и рефлексивно-оценочных. Для 

реализации формирующего этапа предлагается использовать комплекс 

тренинговых занятий. 

Цели программы подготовленных тренинговых занятий: 

1. Измените свое мнение о себе и окружающих вас людях; 

2. Развитие коммуникативной открытости и качества взаимодействия; 

3. Приобретение навыков эффективного социального взаимодействия; 

4. Развитие адаптивных и творческих способностей [3]. 

В ходе тренингов используются различные методы, такие как: 

моделирование ситуации, упражнения в парах, группах, групповые дискуссии. 

Предлагаемая программа тренинга состоит из 8 уроков. Частота занятий 1 раз в 

неделю, продолжительность зависит от хода занятий, но не менее 45 минут. 

Программа состоит из блоков, каждый со своим назначением. Целью 

первого блока программы является «внедрение» участников в процесс тренинга, 

а также объединение группы (1 урок); целью второго блока программы является 

непосредственное формирование и развитие эмоциональных коммуникативных 

навыков будущих педагогов (2-6 уроки). В этой части урока участники 

знакомятся с основными приемами и приемами общения, на практике узнают о 

важности вербальных и невербальных средствах общения. 

Уроки 2 и 3 основаны на упражнениях, обучающих разговорной речи и 

общему словесному взаимодействию; на уроке 4 учащиеся проходят практику по 

межличностному общению, а также приобретают навыки слушания 

собеседника; занятие 5 направлено на обучение активному слушанию, а также 

на формирование и развитие умения задавать открытые и закрытые вопросы; 

занятие 6 рассматривает невербальные средства общения. 

3-часть программы состоит из двух уроков 7 и 8. На уроке 7 ученики 
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знакомятся со значением понятия «эмоция» в коммуникативной деятельности; 

цель 8-урока - проведение упражнений по саморегуляции, а также рефлексия и 

подведение итогов цикла урока [4]. 

Педагогический тренинг – специальный режим профессионального обуче-

ния педагога, продиктованный прикладной природой изучаемой науки педаго-

гики, обеспечивающий формирование необходимых и достаточных для успеш-

ности воспитания практических умений, формирующихся в ходе многократных 

систематических упражнений по решению педагогических задач и позволяющий 

педагогу творчески выстраивать свою профессиональную деятельность на осно-

вании познанных психолого-педагогических закономерностей становления и 

развития человека [5]. 

Общение с людьми требует определенных навыков и знаний о том, как 

правильно выстраивать коммуникативный процесс в каждой конкретной 

ситуации, как определенный стиль общения влияет на исход разговора, уделяя 

пристальное внимание реакции собеседника. Эти и другие средства 

эффективного общения составляют понятие коммуникативной компетентности. 

Учитель, который постоянно взаимодействует с ребенком, несет особую 

ответственность за качество общения, поскольку именно через это общение 

ребенок принимает и усваивает основные правила и нормы общения. 

Воспитатель для ребенка - пример. Он воспринимает стиль и нормы общения 

педагога как образец и в дальнейшем формирует на их основе собственный стиль 

общения. Поэтому при организации процесса подготовки будущих педагогов 

(особенно учителей начальных классов) очень важно уделять особое внимание 

формированию и развитию коммуникативных навыков. 

Тренинг имеет особое свое назначение в период кризисного развития об-

щества. Новая методология воспитания, а значит, новые подходы и новые мето-

дики, возлагают на педагогическое образование функцию смены профессиональ-

ной старой установки. Преобразовать установку – значит, вторгнуться в миро-

воззренческую систему личности педагога. Любой перелом сложен и болезненно 

проживается личностью. Тренинг разворачивает перед педагогом, воспитанным 
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на старой школе, новый образ воспитания, предоставляет наглядную опору для 

выбора нового воспитания. Он способен снабдить культурой молодое поколе-

ние, лишенное в годы перестройки достижений культуры. В процессе тренинга 

и в результате тренинга молодой человек приобретает возможность опробовать 

веер поведенческих форм и выбирать достойные. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʠʟʫʯʝʥʳ ʧʦʥʷʪʠʝ ʣʝʢʩʠʯʝʩʢʦʛʦ ʥʘʚʳʢʘ ʠ ʵʪʘʧʳ ʝʛʦ 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʚ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ, ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʳ ʧʨʠʤʝʨʳ ʠʛʨ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʦʜʭʦʜʷʪ ʜʣʷ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʩʪʫʧʝʥʝʡ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ ʰʢʦʣʝ.  

The article examines the concept of lexical skill and the stages of its develop-

ment, in particular, examples of games that are suitable for various levels of school 

studying are considered.  

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʣʝʢʩʠʯʝʩʢʠʡ ʥʘʚʳʢ, ʵʪʘʧʳ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʥʘʚʳʢʦʚ, ʧʨʠ-

ʤʝʨʳ ʠʛʨ ʜʣʷ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʣʝʢʩʠʯʝʩʢʦʛʦ ʥʘʚʳʢʘ, ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ, ʩʨʝʜʥʷʷ 

ʰʢʦʣʘ, ʩʪʘʨʰʘʷ ʰʢʦʣʘ 

Keywords: lexical skill, stages of skill development, examples of games for the 

memorizing lexical units, elementary school, middle school, high school 

Обучение иностранным языкам является многокомпонентным процессом, 

включающим в себя целый ряд навыков и умений. Овладение лексическим навы-

ком имеет системообразующее значение, так как лексика, наряду с грамматикой, 

составляет базу любого языка.  
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Под лексическим навыком понимается способность мгновенно вызывать 

из долговременной памяти слова в зависимости от конкретной речевой задачи и 

включать их в речевую цепь [1]. 

В методике обучения иностранным языкам выделяют три этапа формиро-

вания навыков: 

1) ознакомительный или ориентировочно-подготовительный этап (озна-

комление со значением слова, функцией слова, формальными признаками, фор-

мирование рецептивных лексических навыков);  

2) первичное закрепление, или ситуативно-стереотипизирующий этап 

(тренировка слов в языковых упражнениях); 

3) вторичное закрепление, или вариативно-ситуативный этап (использова-

ние новых лексических единиц в устной и письменной речи, сочетание новой 

лексической единицы с ранее изученными, включение слова в более широкий 

контекст, решение коммуникативной задачи).  

Игры можно применять на всех этапах формирования лексического 

навыка, делая учебный процесс более увлекательным.  

Используя игры на уроках, можно развивать у учеников готовность решать 

поставленные вопросы, увеличивая их мозговую активность. В игре все участ-

ники равны, так как такая форма активности на уроке доступна даже слабым уче-

никам.  

Следующие примеры игр для формирования лексического навыка подхо-

дят для проведения в начальной школе. Данные задания подобраны с учётом 

того, что учащиеся зачастую ещё не умеют читать и писать не только англий-

ском, но и на родном языке, а значит, лучше всего запоминать новые слова в 

игровой форме. 

«I Spy»  

Дети вместе с учителем сворачивают ладонь в трубу и прикладывают к од-

ному глазу как подзорную трубу и говорят по очереди «I spy… something green». 

Другие дети должны догадаться, что это такое, и задать вопрос «Is it a tree?», «Is 

it a box?». С помощью данной игры происходит обогащение словарного запаса 
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или закрепление только что изученной лексики, также дети отрабатывают уме-

ние задавать общие вопросы. 

«Circus» 

Эта игра нацелена не только на запоминание лексики, но и на развитие 

творческого потенциала учеников. Дети делятся на пары и готовят мини цирко-

вое выступление. На подготовку даётся 2–3 минуты, после чего «артисты» выхо-

дят на «арену» и начинают «представление». Первый участник выступает в роли 

дрессировщика, второй – животного. Один говорит «I have a monkey. It can 

jump», а второй выполняет действие. Затем они могут меняться. 

«A Difficult  Word» 

Суть игры состоит в том, что нужно составить слово из трех-пяти слов од-

ной темы, причем следующее слово должно начинаться на ту же букву, на кото-

рую заканчивается предыдущее слово. Допустим, учитель задал тему «Meals». 

Вариант, который можно принять в качестве ответа – SausageSouPasta. То есть 

слово «sausages» заканчивается на букву «s», а следующее слово «soup» начина-

ется как раз на эту же букву «s».  

Следующие игры подходят для учащихся средней ступени. Эти лексиче-

ские игр уже проводятся полностью на иностранном языке. Предполагается, что 

ученики уже могут достаточно свободно разговаривать на иностранном языке в 

рамках заданной тематики. 

«Time» 

Данная игра направлена на отработку и усвоение лексики по многим те-

мам. Учитель двигает стрелки на часах, а ученики отвечают, что они делают в 

данное время. Например, стрелка стоит на «7». Варианты ответов: «I get up at 7 

o’clock in the morning every day» или «At 7 p.m. I always do my homework» и так 

далее. 

«Journalist – Interviewee»  

Ролевая игра, в которой один из учеников получает роль журналиста, дру-

гой – того, у кого будут брать интервью. Каждой паре дается одна тема, в зави-

симости от материала программы УМК. Ученики готовят диалог, используя как 
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можно больше изученных слов по прошедшей теме, а затем презентуют его пе-

ред классом [2]. 

«Charades» 

Цель данной игры – описать новое слово, не называя его. Можно задей-

ствовать мимику и жесты, что окажет еще более благоприятный эффект на проч-

ное закрепление слова в долгосрочной памяти. Ученики могут работать как в ко-

мандах, так и целым классом. Слова можно написать на отдельных карточках 

или списком. Существует несколько вариаций данной игры: один ученик встает 

спиной к доске, а класс изображает слово жестами или звуками, написанное на 

доске. 

Следующие игры можно использовать при проведении урока иностран-

ного языка на старшей ступени обучения. Данные лексические игр также прово-

дятся полностью на иностранном языке. Ученики уже могут достаточно сво-

бодно разговаривать на иностранном языке на разные темы. Предполагается уже 

хороший уровень владения языком.  

«Talk Show» 

Всем подросткам сегодня знаком этот формат, особенно он популярен в 

формате YouTube программы. Например, группа телеведущих приглашает зна-

менитостей, блогеров, музыкантов или актеров, и обсуждает с ними их жизнь, 

деятельность, планы в карьере. Игра проходит в формате интервью, где один уче-

ник исполняет роль ведущего, а другой – роль знаменитости, блогера, музыканта 

или актера [3]. 

«The Crocodile Game» 

Класс делится на несколько команд. Жеребьёвкой выбирается лидер каж-

дой команды, который впоследствии будет объяснять слово. Загаданное слово 

объясняется исключительно на английском языке. Лидер каждой из команд по 

очереди вытягивает карточку со словом, фразой или устойчивым выражением и 

пытается его описать. Участники его команды угадывают загаданное слово. Пер-

вый отгадавший будет следующим лидером. Команды по очереди показывают 

слова своей команде. Побеждает та команда, которая отгадала наибольшее 



II Международная научно-практическая конференция:  

«Актуальные вопросы педагогики» 

 

80 

 

количество слов. 

Мы рассмотрели примеры игр на закрепление лексики английского языка 

для разных ступеней школьного образования. Важно помнить, что чем больше 

уроков учитель проводит в игровой форме, тем больше интереса к изучению 

языка появляется у детей. Также данный вид деятельности можно широко ис-

пользовать не только на начальной ступени обучения, но и на средней и старшей 

ступенях. 

Подводя итог, можно сделать вывод, о том, что важность игры в обучении 

велика, так как именно в ней складывается эмоциональная сторона учащегося, 

умение понимать людей, нас окружающих, общаться с другими людьми и нахо-

дить пути решения нестандартных ситуаций. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ʉʪʘʪʴʷ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʡ ʥʘ ʩʝʛʦʜʥʷʰʥʠʡ ʜʝʥʴ ʧʨʦ-

ʙʣʝʤʝ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʩʚʷʟʥʦʡ ʨʝʯʠ ʜʦʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ. ʂʦʥʩʪʘʪʠʨʫʶʱʠʡ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪ, ʚ 

ʭʦʜʝ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʙʳʣ ʚʳʷʚʣʝʥ ʫʨʦʚʝʥʴ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʩʚʷʟʥʦʡ ʨʝʯʠ ʧʦ ʪʨʝʤ ʢʦʤʧʦʥʝʥ-

ʪʘʤ: ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ, ʤʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʠ ʛʨʘʤʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʳ ʫʨʦʚʥʠ 

ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʩʚʷʟʥʦʡ ʨʝʯʠ ʫ ʜʝʪʝʡ ʩʪʘʨʰʝʛʦ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘ: ʚʳʩʦʢʠʡ, ʩʨʝʜ-

ʥʠʡ, ʥʠʟʢʠʡ. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠ, ʩʚʷʟʥʦʡ ʨʝʯʠ, ʜʦʰʢʦʣʴʥʠʢ, ʩʶʞʝʪʥʦ-ʨʦ-

ʣʝʚʘʷ ʠʛʨʘ, ʢʨʠʪʝʨʠʠ, ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ, ʫʨʦʚʥʠ 

The article is devoted to the current problem of the development of coherent 

speech of preschoolers. An ascertaining experiment, during which the level of devel-

opment of coherent speech was revealed in three components: dialogical, monological 

and grammatical. The levels of development of coherent speech in older preschool 

children have been determined: high, medium, low. 

Keywords: speech development, coherent speech, preschoolers, story-role-play-

ing game, criteria, indicators, levels 
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Речь дошкольника формируется под влиянием речи взрослых и в огромной 

степени зависит от достаточной речевой практики, воспитания и обучения, кото-

рые начинаются с первых дней его жизни. Игра является ведущей деятельностью 

данного возраста, в которой он взаимодействует со взрослыми и сверстниками. 

Развитие связной речи старших дошкольников обуславливает потребность обще-

ния с окружающими его людьми, а что бы речь была внятна, понятна и интересна 

другим необходимо проводить разнообразные сюжетно-ролевые игры. 

Формирование связной речи начинается очень рано. Устная связная речь 

складывается из двух умений: говорить – экспрессивная речь; понимать речь 

других людей – импрессивная речь [2]. 

Развивая связную речь, ребенок постепенно овладевает родным языком, 

словарным запасом, фонематическим слухом и навыками произношения звуков, 

грамматическим строем, правилами синтаксиса и смысловой речью [2]. 

В процессе исследования были определены критерии связной речи стар-

ших дошкольников: диалогический, монологический и грамматический.  

Во время прохождения преддипломной практики был проведён диагности-

ческий срез, целью которого являлось определение исходного уровня развития 

связной речи старших дошкольников. 

Для того, чтобы выявить уровень развития связной речи дошкольников, 

необходимо придерживаться определённых требований: придерживаться огра-

ничения во времени и использовать наглядный материал; лучше использовать 

время, когда старший дошкольник находится в хорошем настроении, не перевоз-

буждён и не утомлён; у ребёнка не должно сложиться впечатление, что его про-

веряют; не делать дошкольнику замечаний. 

К критериям и показателям были подобраны задания. ɼʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʢʨʠ-

ʪʝʨʠʡ. ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ: владение речевыми оборотами для установления контакта. 

ɿʘʜʘʥʠʝ: беседа по теме «Наша дружная семья». 

ʎʝʣʴ: выявить умения старших дошкольников вступать в диалог. 

ʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ: фотографии большой семьи одного из детей, набор 

геометрических фигур разного цвета (большие и маленькие).  
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Ход выполнения задания: перед беседой мы провели «эстетическую» 

зарядку «Делай как я», тем самым установили с ребенком контакт. Затем 

приступили к беседе в вопросно-ответной форме. 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ: легкость или затрудненность контактирования со сверстни-

ками и взрослыми. ɿʘʜʘʥʠʝ: беседа по сюжетно-ролевой игре «Поликлиника». 

ʎʝʣʴ: выявить умения старших дошкольников поддерживать и завершать 

диалог. 

ʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ: халат, шапочки (на детей), шприцы, фонендоскоп, шпатель, 

вата, градусник, бинт. 

Ход выполнения задания: при подготовке к сюжетно-ролевой игре 

«Поликлиника» мы заранее подобрали вопросы для детей, а также приготовили 

атрибуты для игры.  

ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʤʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʨʠʪʝʨʠʷ ʩʚʷʟʥʦʡ ʨʝʯʠ. ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ: се-

мантическая оценка текста: соответствие его изображаемой ситуации, целост-

ность, наличие всех смысловых звеньев, правильной последовательности. 

ɿʘʜʘʥʠʝ: составление рассказа с опорой на наглядность «Мальчик и ла-

сточка». ʎʝʣʴ: выявить наличие смысловых звеньев, правильной последователь-

ности слов у старших дошкольников. 

ʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ: серия сюжетных картинок «Мальчик и ласточка». 

Критерии оценок. Рассказ оценивается с учетом: соответствия его изобра-

жаемой ситуации; целостности: наличия всех смысловых звеньев, правильной их 

последовательности; характера языкового оформления: грамматической пра-

вильности предложений, наличия связующих элементов между предложениями. 

Ход выполнения задания: 1) Материалом для исследования служит сюжет-

ная картинка «В лесу»: Дети гуляют в лесу. Девочка и мальчик собирают в 

кружки землянику.  

Критерии оценок: соответствие ответа изображенной на картинке ситуа-

ции; характер языкового оформления: предложением, словосочетанием, словом. 

После отработки содержания картинок с помощью вопросов ребёнку да-

ётся инструкция: «Составь рассказ «Мальчик и ласточка»; картинки не 



II Международная научно-практическая конференция:  

«Актуальные вопросы педагогики» 

 

84 

 

убираются. В случае длительных пауз повторяется вопрос к картинке, указыва-

ется картинка, по которой надо рассказать. 

Рассказы оцениваются в баллах. Определяется уровень смысловой целост-

ности (внутреннего программирования) и связности (языкового оформления), а 

также способа выполнения задания. 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ: составление рассказа по сюжетной картинке. ɿʘʜʘʥʠʝ: 

составить рассказ по предложенной сюжетной картинке «Зимние забавы». 

ʎʝʣʴ: выявить уровень и последовательность построения связной речи в 

процессе составления рассказа. 

ʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ: сюжетная картинка «Зимние забавы». 

Процедура и инструкция: Ребёнку предлагается сюжетная картинка и да-

ётся следующая инструкция: «Рассмотри внимательно картинку и расскажи, что 

нарисовано на ней. Составь рассказ, который будет называться «Зимние забавы». 

Рассказ оценивается в баллах. Обработка предложена Р. Лалаевой [3]: ребёнок 

не может составит рассказ, составляет отдельные словосочетания – 0 баллов 

(низкий); рассказ краткий, соответствует картинке – 2 балла (ниже среднего); 

рассказ развёрнутый, соответствует картинке – 3 балла (средний); рассказ со-

ставлен без опоры на картинку – 4 балла (высокий). 

Беседа по сюжетной картине «Зимние забавы» проводилась в вопросно-

ответной форме. Где гуляют дети? Какой выдался день? Чем дети заняты в ясный 

зимний день? Какие стоят кусты? А деревья? А дома? Что можно сказать о 

настроении детей? Если подойти поближе к горке, что можно услышать? Как вы 

думаете, что происходило до того, как дети вышли на горку? (Имеются в виду 

изменения в природе). В завершении беседы задавали обобщенные вопросы. О 

каком времени года говорили? В какие игры можно играть зимой? На чем можно 

кататься зимой? 

В рамках монологического критерия дошкольникам было предложено вы-

полнить следующие задания составить рассказ с опорой на наглядность «Маль-

чик и ласточка» и по предложенной сюжетной картинке «Зимние забавы». 

ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʛʨʘʤʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʪʨʦʷ ʨʝʯʠ. ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ: грамматическая 
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правильность выполнения заданий. ɿʘʜʘʥʠʝ: Составление предложений по кар-

тинкам. ʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ: 3 картинки, по которым можно составить несколько 

предложений (сидящий мальчик, рядом с ним сломанная игрушечная машинка). 

Ход занятия: Ребёнку показывается картинка и даётся следующая инструк-

ция: «Посмотри на эту картинку и составь по ней несколько предложений». 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ: Самостоятельность выполнения задания. ɿʘʜʘʥʠʝ: образовать 

слова по аналогии. Инструкция: Воспитатель говорит ребёнку первую пару слов; 

ребёнок внимательно слушает, как изменяются слова в первой паре, и по анало-

гии пытается изменить другие слова. Каждый раз, переходя к другой модели, 

внимание ребёнка необходимо активизировать.  

В ходе исследования были выделены: диалогический критерий с показате-

лем «владение речевыми оборотами для установления контакта» и показателем 

«легкость или затрудненность контактирования со сверстниками и взрослыми»; 

монологический критерий с показателем «семантическая оценка текста: соответ-

ствие его изображаемой ситуации, целостность, наличие всех смысловых зве-

ньев, правильной последовательности» и показателем «составление рассказа по 

сюжетной картинке»; грамматический критерий с показателем «грамматическая 

правильность выполнения заданий» и «самостоятельность выполнения задания». 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ʉʪʘʪʴʷ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʡ ʥʘ ʩʝʛʦʜʥʷʰʥʠʡ ʜʝʥʴ ʧʨʦ-

ʙʣʝʤʝ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʩʝʥʩʦʨʥʳʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ ʜʝʪʝʡ ʨʘʥʥʝʛʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘ. ʉʝʥʩʦʨʥʦʝ 

ʨʘʟʚʠʪʠʝ ï ʮʝʣʝʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʝ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʝʝ ʬʦʨ-

ʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʯʫʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʦʧʳʪʘ, ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ ʠ ʦʱʫʱʝʥʠʡ. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʨʘʟʚʠʪʠʝ, ʩʝʥʩʦʨʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ, ʩʝʥʩʦʨʥʳʝ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ, 

ʜʝʪʠ ʨʘʥʥʝʛʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘ 

The article is devoted to the current problem of the development of sensory abil-

ities of young children. Sensory development is a purposeful pedagogical influence that 

ensures the formation of sensory experience, improvement of perception and sensa-

tions. 

Keywords: development, sensory development, sensory abilities, young children 

Познание ребенком окружающего мира начинается с восприятия предме-

тов и явлений. Запоминание, мышление, воображение – все другие формы позна-

ния – развиваются на базе образов восприятия, являясь, таким образом, резуль-

татом их переработки. Возможность полноценного умственного развития чело-

века поэтому определяется уровнем развития восприятия, т.е. его сенсорным раз-

витием. Успешность нравственного, эстетического воспитания также в 
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значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, от того, 

насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающий мир. Ха-

рактер представлений ребенка о мире, их отчетливость, точность, полнота зави-

сят от степени сформированности сенсорных процессов, обеспечивающих отра-

жение действительности.  

Сенсорное развитие – сложный процесс, который включает такие основ-

ные моменты, как усвоение детьми сенсорных эталонов, выработанных обще-

ством, овладение способами обследования предметов. Значение сенсорного раз-

вития в раннем возрасте, охватывающем второй и третий год жизни ребенка, 

трудно переоценить. Психологические новообразования, которые складываются 

в этот период, влияют на все дальнейшее развитие и деятельность личности. 

Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования работы ор-

ганов чувств, накопления представлений.  

В современной психологии под термином «сенсорное развитие» понима-

ется развитие восприятия (перцепции). Согласно толковому словарю иностран-

ных слов перцепция – это непосредственное отражение объективной действи-

тельности органами чувств. Но как отмечают А. В. Запорожец и Д. Б. Эльконин, 

«в каждое восприятие входит и воспроизведенный прошлый опыт, и мышление 

воспринимаемого, его чувства, эмоции» [3].  

Согласно деятельностному подходу к изучению психики процессы воспри-

ятия – это специфические действия, называемые перцептивными (сенсорными). 

Задачей этих действий является изучение свойств окружающих объектов, их от-

ношений между собой, создание их внутреннего образа для того, чтобы в даль-

нейшем успешно с этими объектами взаимодействовать. А продуктом перцеп-

тивного действия будет являться субъективный образ воспринимаемого объекта, 

предмета, явления. Опираясь на этот подход, Ю. М. Хохрякова характеризует 

сенсорное развитие детей раннего возраста как развитие восприятия, рассматри-

ваемое сквозь призму формирования перцептивных действий [7].  

Свое определение сенсорному развитию дают Л. А. Венгер и Э. Г. Пилю-

гина: «Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и 
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формирование представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, 

величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п.» [1, с. 9]. С 

одной стороны, сенсорное развитие рассматривается как основа для общего ум-

ственного развития, с другой стороны оно играет самостоятельную важную роль 

в деятельности ребенка. Тот уровень сенсорного развития, которого ребёнок до-

стигнет в раннем возрасте, будет оказывать влияние на всю дальнейшую дея-

тельность человека, особенно творческую.  

По мнению Ю. М. Хохряковой сенсорное развитие способствует процессу 

формирования необратимых количественных и качественных позитивных изме-

нений, происходящих под влиянием приобщения детей к сенсорной культуре об-

щества [7]. Результатом сенсорного развития является освоение ребёнком сен-

сорных эталонов – образцов чувственно воспринимаемых свойств и отношений 

предметов (цвета, геометрическая форма, высота звука и др.), которые сформи-

ровались в процессе исторического сенсорного развития общества. 

В период дошкольного детства у ребенка развивается речь, мышление, па-

мять, воображение, фантазия, творческие способности, ценности, нормы поведе-

ния в обществе, мелкая и крупная моторика. На данном возрастном этапе у ре-

бенка происходит становление познавательных процессов, особое место среди 

которых занимает сенсорное развитие. «Сенсорное развитие ребёнка – это раз-

витие его восприятия и формирования представлений о важнейших свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе 

и вкусе».  

Значение сенсорного развития в жизни дошкольника велико, именно в 

этом возрасте происходит совершенствование деятельности органов чувств, 

накапливаются представления об окружающем мире. Актуальность исследова-

ния сенсорного развития заключается в том, человек с рождения начинает позна-

вать окружающий мир, это происходит с помощью ощущений (познает опреде-

ленные свойства предметов, которые воздействуют на его органы чувств) и вос-

приятия (процесс отражения многих признаков предмета, с которыми он сопри-

касается) [5].  
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Ребенок в жизни сталкивается с многообразием цветов, красок, форм, ве-

личин, это могут игрушки, предметы домашнего обихода, он знакомиться с про-

изведениями искусства, музыкой, живописью, скульптурой. С первых этапов 

жизни ребенка окружает природа с её многообразием цветов, запахов, шумов. 

Каждый ребенок может все это воспринимать без целенаправленного воспита-

ния, но если это усвоение происходит стихийно, без целенаправленного руко-

водства взрослого, то оно оказывается поверхностным и неполноценным [1]. По-

этому возникает необходимость целенаправленного сенсорного развития детей 

дошкольного возраста для освоения культурных эталонов и психологических 

способов обработки сенсорной информации. Проблема сенсорного развития де-

тей дошкольного возраста нашла отражение в психолого-педагогически иссле-

дованиях.  

В частности, З. М. Богуславская, Л.С. Венгер, А. В. Запорожец, В. П. Зин-

ченко, А. А. Катаева, Н. Н. Поддъяков, А. П. Усова выяснили, что развитие вос-

приятия идет путем формирования перцептивных действий. А. В. Запорожец [3] 

доказал, что через усвоение систем сенсорных эталонов происходит присвоение 

индивидом общественного сенсорного опыта. Указанные исследования позво-

лили выдвинуть проблему сенсорноперцептивного развития детей на приоритет-

ное место. Особый пласт научных работ посвящен сенсорному воспитанию, ко-

торое неразрывно связано с развитием сенсорной сферы детей. Так, Я. А. Комен-

ский, Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли, И. Песталоцци разработали под-

ходы и методики для сенсорного воспитания дошкольников. Но проблема сен-

сорного воспитания не является до конца решенной, её продолжают изучать и 

исследовать и в настоящее время [2].  

Вместе с тем анализ программно-методических разработок показывает, 

что сегодня многие авторы недооценивают необходимость сенсорного развития, 

игнорируя его и предлагая раннее обучение детей взрослым интеллектуальным 

навыкам. Исходя из данного противоречия проблема исследования состоит в 

определении форм и содержания педагогической деятельности, обеспечиваю-

щей сенсорное развитие детей дошкольного возраста. 
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Таким образом, отметим, что дошкольник сталкивается в жизни с различ-

ным многообразием форм, красок, цветов, игрушек, воспринимая все окружаю-

щие его предметы без целенаправленного воспитания. Безусловно, руководство 

развитием необходимо, иначе развитие будет неполноценно, хаотично. Сенсор-

ное развитие – целенаправленное педагогическое воздействие, обеспечивающее 

формирование чувственного опыта, совершенствование восприятия и ощуще-

ний. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

РАСТЕНИЯМИ КРЫМА 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ʉʪʘʪʴʷ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ ʚʳʷʚʣʝʥʠʶ ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʛʦ ʫʨʦʚʥʷ ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ ʧʦ ʦʟʥʘʢʦʤʣʝʥʠʶ ʜʦʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʩ ʨʘʩʪʝʥʠʷʤʠ ʂʨʳʤʘ. 

ʆʧʨʝʜʝʣʝʥʳ ʢʨʠʪʝʨʠʠ, ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʠ ʫʨʦʚʥʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ ʧʦ ʦʟʥʘ-

ʢʦʤʣʝʥʠʶ ʜʦʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʩ ʨʘʩʪʝʥʠʷʤʠ ʂʨʳʤʘ. ʇʝʨʝʯʠʩʣʝʥ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʠʡ ʠʥ-

ʩʪʨʫʤʝʥʪʘʨʠʡ. ʇʨʦʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʨʦʚʝʜʝʥʥʦʛʦ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ. 

Annotation. The article is devoted to identifying the current level of competence 

of teachers to familiarize preschoolers with the plants of the Crimea. The criteria, in-

dicators and levels of competence of teachers to familiarize preschoolers with the 

plants of the Crimea are determined. Diagnostic tools are listed. The analyzed results 

of the monitoring. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ, ʨʘʩʪʝʥʠʷ ʂʨʳʤʘ, 

ʫʨʦʚʥʠ ʟʥʘʥʠʡ, ʦʟʥʘʢʦʤʣʝʥʠʝ ʩ ʧʨʠʨʦʜʦʡ, ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʜʘʥʠʷ 

Keywords: pedagogical competence, plants of the Crimea, knowledge levels, fa-

miliarization with nature, diagnostic tasks 

Современная система дошкольного образования постоянно развивается и 

совершенствуется. Одним их важнейших направлений деятельности в условиях 
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непрерывной модернизации системы дошкольного образования является разви-

тие кадрового потенциала. Дошкольное учреждение является первым звеном си-

стемы непрерывного экологического образования, поэтому не случайно перед 

педагогами встает задача формирования у дошкольников основ культуры раци-

онального природопользования. Мир растений является той областью природы, 

в которой проявляются основные закономерности: целостность, взаимообуслов-

ленность явлений, их изменение и развитие. 

Эксперимент проводился на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа - детский сад №36» муниципального образования городской округ Сим-

ферополь Республики Крым и МБДОУ «Ромашка» Симферопольский р/н, с. 

Константиновка Республика Крым. Всего исследованием было охвачено 50 де-

тей подготовительных групп, 29 воспитателей, 2 старших воспитателя. С целью 

оптимизации исследования мы не будем постоянно прописывать полное юриди-

ческое название дошкольных учреждений. Следовательно, в работе, под №1 бу-

дет указываться МБОУ «Средняя общеобразовательная школа - детский сад 

№36» муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым, а под №2 МБДОУ «Ромашка» Симферопольский р/н, с. Константиновка 

Республика Крым. Следовательно, и старшие группы данных учреждений, так 

же будут указываться. 

Цель констатирующего этапа эксперимента – выявить актуальный уровень 

компетентности педагогов по ознакомлению старших дошкольников с растени-

ями Крыма. 

Задачи констатирующего этапа: 

1. определить критерии, показатели и выявить уровни профессиональной 

компетентности педагогов по ознакомлению старших дошкольников с растени-

ями Крыма. 

2. разработать диагностический инструментарий по проблеме исследова-

ния. 

Для достижения поставленной цели констатирующего этапа эксперимента 

и реализации поставленных задач мы проводили работу по двум основным 
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направлениям: работа с педагогами экспериментальных дошкольных учрежде-

ний и работа со старшими дошкольниками. 

Работа с педагогами дошкольных учреждений предполагала: 

– мониторинг организации методического сопровождения педагогов экс-

периментальных дошкольных образовательных учреждений по природоведче-

скому сопровождению дошкольников; 

– анализ работы педагогов экспериментальных дошкольных учреждений, 

с целью определения особенностей формирования у старших дошкольников при-

родоведческих знаний; 

– анализ развивающей предметно–пространственной среды как средства 

формирования природоведческих знаний у дошкольников. 

Работа с дошкольниками предполагала: проведение мониторингового ис-

следования для определения уровня знаний старших дошкольников о растениях 

Крыма. 

С целью выявления критериев и показателей профессиональной компе-

тентности педагогов по формированию знаний старших дошкольников о расте-

ниях Крыма, нами были использованы исследования - К. Ю. Белой [1], В. А. Но-

вицкой [4], С. П. Соломенцевой [7], что позволило определить когнитивный, мо-

тивационный, деятельностный критерии. К данным критериям были подобраны 

соответствующие показатели, они представлены в Таблице 1. 

В подборе мониторинговых методик диагностического инструментария, 

позволяющих выявить актуальный уровень методического сопровождения педа-

гогов по ознакомлению дошкольников с растениями Крыма по заданным крите-

риям и показателям, мы исходили из системного, деятельностного и личностно–

ориентированного подходов к самообразованию педагогов.  

После обработки результатов диагностических методик, полученные коли-

чественные показатели, были представлены в таблице 2. 

В результате исследования нами было сделано заключение, что обоих до-

школьных учреждениях целенаправленно и системно проводится формирование 

у дошкольников природоведческих знаний, однако есть ряд трудностей, с 
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которыми сталкиваются педагоги периодически.  

Таблица 1 – Критерии и показатели профессиональной компетентности  

педагогов по ознакомлению дошкольников с растениями Крыма 

 
Критерии Параметры Диагностические задания 

Когнитивный - наличие природоведческих 

компетенций педагогов;  

- знание методов формирова-
ния природоведческих знаний 

дошкольников; 

- знания о растениях Крыма, 
ареале их расположения, осо-

бенностях роста и значении в 

жизни людей. 

- комплексный опросник для опреде-
ления уровня природоведческой ком-

петентности воспитателей ДОУ (автор 

Шепилова Н. А. [8]). 

- тест–опросник для педагогов «При-
рода детям» (автор Зебзеева В. А [2]). 

- анкета «Методы формирования при-
родоведческих представлений у до-

школьников (автор Рыжова Л. В. [5]).  

- опросник «Растительный мир 

Крыма» (модификация методики О. А. 

Соломенниковой [7]). 

- беседа «Ваша роль в ознакомлении 
дошкольников с растениями Крыма»   

Мотивационный - осознание значимости приро-
доведческих компетенций педа-

гога ДОУ;  

- положительная мотивация 

для развития природоведческой 

компетенции. 

- Методика «Незаконченные предло-

жения» (авторы Джозеф М. Сакс и С. 

Леви, по А. Б. Марковой)  

Деятельностный - умение формировать приро-
доведческие представления до-

школьников;  

- умение организовывать 

РППС, способствующую фор-

мированию природоведческих 

представлений дошкольников. 

- мониторинг уровня знаний старших 

дошкольников о растениях Крыма  

- анализ развивающей предметно–

пространственной среды групп. 

 

Прежде всего, это низкий уровень желания родителей взаимодействовать 

с дошкольным учреждением и не только в сфере формирования экологической 

культуры детей. 

Таблица 2 – Уровни профессиональной компетентности педагогов  

по ознакомлению старших дошкольников с растениями Крыма 

 

Уровни  

Группы педагогов 

Группа №1 Группа №2 

Кол-во % Кол-во % 

Оптимальный (высокий) 6 35 5 42 

Допустимый (средний) 7 41 4 33 

Критический (низкий) 4 24 3 25 

Всего 17 100 12 100 



II Международная научно-практическая конференция:  

«Актуальные вопросы педагогики» 

 

95 

 

В обоих дошкольных учреждениях хорошо налажена система повышения 

профессиональной компетентности педагогов посредством реализации различ-

ных форм методической работы: как общих, так и дифференцированных. Педа-

гоги принимают участие в разработке методических рекомендаций, проектов по 

обновлению содержания воспитательно-образовательного процесса с учетом 

своего стажа и категории. Методическая служба на основе педагогического ме-

неджмента способствует профессиональному и творческому росту педагогиче-

ского коллектива, получению положительных результатов в деятельности каж-

дого педагога.  

Однако, в результате диагностики, было выявлено, что знания региональ-

ного компонента природоведческих знаний у педагогов находятся на низком 

уровне. 

В контексте нашего исследования, основным показателем деятельностного 

критерия профессиональной компетентности педагогов по ознакомлению стар-

ших дошкольников с растениями Крыма является умение формировать природо-

ведческие представления дошкольников. С этой целью нами был проведен мо-

ниторинг в 2–х подготовительных группах обеих экспериментальных ДОУ, для 

выявления у старших дошкольников уровня знаний о растениях Крыма.  

Для корректного проведения и оценивания знаний детей, нами, на основе 

теоретического анализа исследований по данному направлению были выделены 

критерии и показатели знаний о растениях Крыма у детей старшего дошкольного 

возраста. Они представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 – Критерии и показатели знаний о растениях Крыма у детей  

старшего дошкольного возраста 

 
Критерий Показатели Диагностические задания 

Когнитивный – наличие представлений о мире 

растений, места их произрастания и 

их характерных признаках;  

- стремление устанавливать при-

чинно-следственные связи между 

строением растений и местом произ-

растания 

Диагностическое задание 1. «Под-

бери модели» (модификация мето-

дики Зебзеевой В. А [2]) 

Диагностическое задание 2. «Уста-

нови связи» (автор Киреева Л. Г. 

[3])  
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– наличие представлений о расте-

ниях, видов растений, условий необ-

ходимых для роста растений; 

Диагностическое задание 3. «Рас-

тительный мир Крыма» (модифи-

кация методики О.А. Соломенни-

ковой [7]) 

– наличие представлений, знаний о 

лекарственных и ядовитых расте-

ниях. 

  

Диагностическое задание 4.  «Ле-

карственные и ядовитые растения 

Крыма» (модификация методики 

О. А. Соломенниковой [7]) 

Диагностическое задание 5. «Рас-

тения Крыма, занесенные в Крас-

ную книгу» (модификация мето-

дики О. А. Соломенниковой [87]) 

Эмоционально- 

ценностный 

–проявление заботливого, береж-

ного отношения к природе, беско-

рыстного желания участвовать в ее 

охране; 

- действенная готовность вместе с 

взрослым создавать и поддерживать 

хорошие условия для растений. 

Диагностическое задание 6. Мето-

дика выявления характера отноше-

ния к миру природы (автор Т. А. 

Серебрякова [6]) 

 – отношение к миру растений: ярко 

выраженный интерес к раститель-

ному миру, эмоциональный отклик 

на его красоту; понимание уникаль-

ности мира растений;  

- практические умения гуманного к 

нему отношения.  

Диагностическое задание 7. Мето-

дика исследования отношения до-

школьников к природе «Неокон-

ченные предложения» (автор В. В. 

Зотова [5]) 

 

Исследование проводилось с каждым ребенком индивидуально, посред-

ством беседы, используя при затруднениях иллюстрации с изображением объек-

тов или явлений, о которых идет речь. Содержание каждой беседы было направ-

лено на выявление круга представлений о растительном мире Крыма.  

По результатам выполненных заданий все дети были распределены на три 

группы по уровням развития: высокий, средний, низкий. Результаты диагно-

стики представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 - Уровни знаний о растениях Крыма у детей старшего  

дошкольного возраста 

 
Уровни Группа №1 Группа №2 

Кол-во детей 

 

 

% 

 

Кол-во детей 

 
% 

Высокий 6 23 5 21 

Средний 9 35 9 37 

Низкий 11 42 10 42 

Всего 26 100 24 100 
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Сравнивая результаты диагностики группы №1 и №2, констатируем: дети 

обеих групп находятся приблизительно на одинаковом уровне подготовки, по-

скольку расхождения в процентах очень незначительны.  

Среди типичных затруднений были отмечены ошибки в определении 

названий растений с их изображением на картинке, затрудняются разделить по 

группам: деревья, кустарники, травы. Им сложно устанавливать связи между со-

стоянием растений и сезонными изменениями. Плохо знают особенности ухода 

за растениями. Детям сложно моделировать признаки растений и связи.   

Выявленный в ходе исследования уровень знаний является недостаточ-

ным, т.к. очень мало детей в обеих исследуемых группах имеют высокий уровень 

знаний о растениях Крыма, а значит и низкую экологическую культуру, которая 

свидетельствует о качестве осознанного бережного отношения детей к природе 

родного края, их уровень в основном принадлежит к среднему и низкому. 

По результатам констатирующего эксперимента группу № 1 определяем 

как экспериментальную, а группу № 2 как контрольную. 

Таким образом, перед нами стоит задача наметить методику совершенство-

вания работы по ознакомлению старших дошкольников с растениями Крыма, что 

и обусловило проведение формирующего эксперимента в экспериментальной 

группе. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

проведения работы для развития экологических представлений дошкольников, а 

также о необходимости методического сопровождения педагогов при формиро-

вании природоведческих представлений дошкольников, акцентирование внима-

ния педагогов на важности формирования экологической культуры детей в об-

щем воспитательно–образовательном процессе.  

Данные констатирующего этапа исследования показали, что все индивиду-

альные особенности развития профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ в вопросах ознакомления старших дошкольников с растениями Крыма во 

многом зависят от системы методического сопровождения в дошкольном учре-

ждении, а также от модели взаимодействия со старшим воспитателем, и его 
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личностных качеств. На основании результатов констатирующего этапа экспе-

римента мы сделали вывод о том, что в условиях ДОУ работа по формированию 

природоведческих представлений у дошкольников ведется, однако, в большей 

степени, педагогам необходима методическая поддержка для ее успешной реа-

лизации.  

После качественного анализа результатов нами быдл сделано предположе-

ние, что воспитатели, получившие по результатам обследования низкий уровень 

компетентности, являются молодыми специалистами, недавно поступившими на 

работу, студенты педагогических вузов, не имеющие категории. А воспитатели, 

с высоким уровнем профессиональной компетентности имеют высшее образова-

ние, большой педагогический стаж и более высокую квалификационную катего-

рию. 

Далее представим вывод по анализу развивающей предметно–простран-

ственной среды в обоих экспериментальных дошкольных учреждениях, как по-

казатель компетентности воспитателей организовывать среду группы и участка 

при формировании природоведческих представлений у дошкольников. 

Можно сделать вывод, что развивающая предметно-пространственная 

среда по природоведческому воспитанию, в обоих дошкольных учреждениях, 

обеспечивает условия реализации педагогического сопровождения по природо-

ведческому воспитанию детей дошкольного возраста в соответствии с их воз-

растными особенностями, так как она насыщена, доступна, безопасна, вариа-

тивна. 

Последней задачей констатирующего этапа нашей экспериментальной 

работы было определение контрольной (КГ) и экспериментальной групп (ЭГ). 

Контрольной был определен педагогический коллектив и МБДОУ «Ромашка» 

Симферопольский р/н, с. Константиновка Республика Крым (группа №2), у 

которых уровень методического сопровождения по формированию 

природоведческих представлений у дошкольников был немного выше. В связи с 

этим в качестве экспериментальной группы был определен педагогический 

коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа - детский сад №36» 
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муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

(группа №1). 

Анализ полученных результатов диагностики позволил нам сделать вывод, 

о необходимости повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов по ознакомлению дошкольников с растениями Крыма. Необходима 

комплексная система работы старшего воспитателя, предусматривающая 

различные виды деятельности педагогов. Поэтому дальнейшая наша работа 

будет посвящена апробации модели методического сопровождения педагогов 

дошкольной образовательной организации по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с растениями Крыма. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʠʟʫʯʝʥʳ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʤʦʜʫʣʠ ʤʝʪʦʜʠʢʠ STEM 

ʚ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ, ʚ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʤʦ-

ʜʫʣʴ çɼʠʜʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʌ. ʌʨʝʙʝʣʷè, ʚ ʢʦʪʦʨʳʡ ʚʭʦʜʠʪ 14 ʤʦʜʫʣʝʡ. 

Annotation. The article studies the educational modules of the STEM 

methodology in a preschool educational institution, in particular the educational 

module "F. Froebel's Didactic System", which includes 14 modules. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʌɻʆʉ ɼʆʆ, ʤʝʪʦʜʠʢʘ STEM, çɼʠʜʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ 

ʌ. ʌʨʝʙʝʣʷè, ʨʦʙʦʪʦʪʝʭʥʠʢʘ, LEGO  ʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʝ 

Key words: FGOS PEI, STEM methodology, "F. Frebel's Didactic System", 

robotics, LEGO design 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования требует от педагогов дошкольных учреждений создание 

благоприятных условий развития детей. Условия должны соответствовать  

возрастным и индивидуальным особенностям и склонностям, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Познакомить детей с окружающим миром, его свойствами возможно в 

экспериментальной деятельности. Дать возможность провести опыты с 
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различными предметами и явлениями, увидеть своими глазами как предметы и 

явления взаимодействуют, изменяются, приносят вред или пользу. Формировать 

правильное, положительное, бережное отношение к природе. Дать ребятам 

возможность увидеть, каким образом можно применить результаты опытов в 

реальной жизни, той, которая здесь рядом с каждым из них [1]. 

STEM образование состоит из шести модулей. Каждый модуль направлен 

на решение специфичных задач, которые при комплексном решении 

обеспечивают реализацию целей STEM-образования: развитие 

интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество детей дошкольного 

возраста.    

Игровой набор «Дары Фребеля» разработан в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО и изготовлен из качественного натурального материала (дерева и 

текстиля). Первоначально было всего 6 «даров», в настоящее время в игровой 

набор «Дары Фребеля» входит 14 модулей [5]. 

Модуль 1 дидактической системы Ф. Фребеля в который входят «Шерстя-

ные текстильные мячики». Первый дар представляет собой набор цветных мячи-

ков. Он должен состоять из 7 мячиков различных цветов (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый). У каждого мячика должен быть 

шнурок соответствующего цвета. Может использоваться с 2–3 месяцев жизни 

ребенка. 

Модуль 2 дидактической системы Ф. Фребеля «Основные тела» (куб, ци-

линдр, шар). Второй дар включает в себя набор из шара, цилиндра и ку-

бика. Сборная подставка для подвешивания фигур. Причем диаметр шара, диа-

метр основания цилиндра и ребра кубика должны быть одного размера. Все фи-

гуры выбраны не случайно: шар — символизирует движение, куб — покой, ци-

линдр совмещает свойства обоих предметов.  

Модуль 3 дидактической системы Ф. Фребеля «Куб из кубиков» (куб, раз-

деленный на 8 кубиков).  Третьим даром Ф. Фрёбеля являются 8 простых дере-

вянных кубиков. Рекомендуется игры с кубиками практиковать с 3 лет.  
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Модуль 4 дидактической системы Ф. Фребеля «Куб из брусков» (куб де-

лится пополам, а каждая половина на 4 удлиненных бруска). 

Модуль 5 дидактической системы Ф. Фребеля «Кубики и призмы».  Пятый 

дар состоит из 27 маленьких кубиков, шесть из которых разделены на более мел-

кие части — призмы. Три разделены на 2 половины, другие три — на 4 части. В 

итоге набор включает 39 частей. Если построить из всех частей куб, то он должен 

по размерам быть равен кубам третьего и четвертого дара. Предназначен для игр 

с детьми от 4 лет. 

Модуль 6 дидактической системы Ф. Фребеля «Кубики, столбики, кирпи-

чики». Шестой дар является продолжением четвертого дара и состоит из 27 ма-

леньких плиток, шесть из которых разделены на более мелкие части. Итоговое 

количество деталей в наборе — 33 шт. Предназначен для игр с детьми от 5 лет. 

Можно активно комбинировать с модулем № 5. 

Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой». 

Данный модуль формирует представление об окружающем мире в опытно-

экспериментальной деятельности, происходит осознание единства всего живого 

в процессе наглядно-чувственного восприятия, формируется экологическое со-

знание.  

Образовательный модуль «Математическое развитие». Данный модуль 

создаёт комплексное решение задач математического развития с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей по направлениям: величина, форма, 

пространство, время, количество и счет. Дидактическая игра «ɺʝʩʝʣʳʝ ʮʠʬʨʳ» 

состоит из конструктора LEGO. Цель игры – помочь детям в формировании, раз-

витии, закреплении счета (прямой и обратный), соотносить с количеством, учить 

цифры, выкладывать числовой ряд, формировать, закреплять представления о 

цвете.  Дидактическая игра «ʉʯʝʪʥʘʷ ʣʝʩʝʥʢʘ» состоит из набора конструктора 

LEGO. Цель игры –формировать у детей представление о количестве (больше-

меньше), о величине, прямой, обратный счет, порядковый, пространственные 

представления (верх-вниз), цветовосприятие. Дидактическая игра «ʎʚʝʪʥʳʝ 
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ʢʦʚʨʠʢʠ», который состоит из материала: LEGO-конструктора, карточек. Цель 

данной игра – продолжать учить детей соотносить изображение на карточке с 

постройкой; развивать внимание, наблюдательность. Дидактическая «ʉʦʙʠʨʘʝʤ 

ʠ ʩʯʠʪʘʝʤ» который состоит из материала: LEGO конструктора, карточек с циф-

рами. Цель дидактической игры – закрепить счет и состав числа в пределах 8, 

развивать внимание и мышление. 

Образовательный модуль: Математика и оригами флексагоны. Флек-

сагон — «гнущийся многоугольник» — одна из простейших математических аб-

стракций. В его основе лежат сенсорные эталоны формы, при правильной сборке 

флексагон содержит «скрытые» поверхности. Флексагоны способствуют разви-

тию мелкой моторики, пространственного воображения, памяти, внимания, тер-

пения. При специально продуманной раскраске активизируют формирование 

представлений по всем разделам математики для дошкольников. 

Образовательный модуль «LEGO - конструирование»: LEGO – кон-

струирование проявляет способность к практическому и умственному экспери-

ментированию, обобщение, речевому планированию и речевому комментирова-

нию процесса и результата собственной деятельности. А также свободное владе-

ние родным языком (словарный состав, грамматический строй речи, фонетиче-

ская система, элементарные представления о семантической структуре), умение 

создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию. Именно по-

этому в последнее время в систему дошкольного образования активно внедря-

ются разнообразные приемы и методы обучения и воспитания, направленные на 

изучение современных технологий. Одним из таких современных методов счи-

тается совместная интеграционная деятельность – LEGO–конструирование [3]. 

 Образовательный модуль «Робототехника». Образовательный модуль 

«Робототехника» развивает у детей дошкольного возраста логику и алгоритми-

ческое мышление; формирует основы программирования; развивает способно-

сти к планированию, моделированию, обработки информации; развитию способ-

ности к абстрагированию и нахождению закономерностей. Модуль «Робототех-

ника» является одним из самых востребованных в современном образовательном 
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процессе. Сегодня дети с раннего возраста окружены автоматизированными си-

стемами, и от их умения ориентироваться в составляющих научно-технического 

прогресса зависит дальнейшая интенсификация производства в нашей стране и 

во всем мире [4]. 

Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир». Образова-

тельный модуль «Мультстудия «Я творю мир» - формирует у детей ИКТ (инфор-

мационно-коммуникационные технологии) и цифровые технологии и медийные 

технологии; организацию продуктивной деятельности на основе синтеза худо-

жественного и технического творчества. Работа в мультстудии построена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДОО, с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. Занятия проводятся два раза в неделю с детьми старшего 

дошкольного возраста (5–7 лет). На начальном этапе познакомили детей с исто-

рией, техниками мультипликации, попробовали себя в разных ролях: режиссёра, 

оператора, сценариста, художника-мультипликатора [6]. 

Процесс создания мультипликационного фильма является совместным 

творчеством всех участников образовательного процесса: воспитателей, детей, 

родителей и других специалистов дошкольного учреждения, который включает 

в себя несколько этапов: 

1. Совместная работа по разработке сюжета и героев мультфильма. Глав-

ными генераторами идей являются дети. Тематика сюжетов будущих мульт-

фильмов берется из жизни, чтения произведений художественной литературы, 

просмотра телепередач. Сюжет мультфильма придумываю дети, используя опор-

ную схему. Оцениваем все действия и работу с помощью LEGO- кубиков. 

2. Создание раскадровки будущего мультфильма. На данном этапе дети 

совместно со взрослыми продумывают историю в картинках, их порядок, (рас-

положение героев на каждом кадре, фон, план изображения: крупный, общий, 

дальний). 

3. Затем изготавливаем фоны и персонажи. Для этого используем массу 

для лепки, пластилин, LEGO - конструкторы, рисуем разными художественными 

материалами. 
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4. Переходим к съёмке мультфильма. В этот период идет работа руководи-

теля студии с малыми подгруппами детей, при этом используется достаточно 

простая и доступная техника перекладки - покадровое перемещение героев, со-

зданных детьми. 

5. Затем озвучиваем мультфильм. Здесь дети проявляют свои актерские 

способности: выразительно читают авторский текст, придумывают шумовые эф-

фекты. 

6. Совместный монтаж мультфильма. После этого, в присутствии детей ру-

ководитель студии монтирует все части мультфильма. Ведущая функция отво-

дится педагогу. 

7. На последнем этапе просматриваем с детьми готовый мультфильм. Дети 

видят своих нарисованных или вылепленных героев, которые говорят их голо-

сами, они радуются результату и гордятся своим участием в его создании. 

«Мультстудия «Я творю мир» объединяет результаты всех предыдущих 

модулей STEM – образования и дает возможность освоить дошкольникам циф-

ровые и медийные технологии в интересной, доступной форме [2]. 

Таким образом, методика STEM включает 6 модулей, такие как: «Дидак-

тическая система Ф. Фребеля», «Экспериментирование с живой и неживой при-

родой», «Робототехника», «Математическое развитие», «Конструирование», 

Мультстудия «Я творю мир», способствующие формированию технических и 

творческих навыков, преобладающих интересов ребенка, познавательных моти-

ваций и действий, культуры и ценностей познания. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ʉʪʘʪʴʷ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʡ ʥʘ ʩʝʛʦʜʥʷʰʥʠʡ ʜʝʥʴ ʧʨʦ-

ʙʣʝʤʝ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʜʝʪʝʡ ʩʪʘʨ-

ʰʝʛʦ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘ-

ʮʠʠ.  

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʨʘʟʚʠʪʠʝ, ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ, ʢʦʤʧʝʪʝʥʪ-

ʥʦʩʪʠ, ʩʪʘʨʰʠʡ ʜʦʰʢʦʣʴʥʳʡ ʚʦʟʨʘʩʪʘ 

The article is devoted to the current problem of the development of artistic and 

aesthetic competence of older preschool children in the conditions of a preschool ed-

ucational organization.  

Keywords: development, artistic and aesthetic, competence, senior preschool 

age 

Процесс модернизации системы образования сопровождается 

переосмыслением отечественной и зарубежной образовательной теории, и 

практики, присвоением образованию гуманистического характера и уточнением 

механизмов всестороннего, гармонического развития личности.  
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Актуальным направлением модернизации системы образования является 

развитие художественно-эстетической компетентности как одно из основных 

средств духовно-нравственного, культурного развития личности. Сегодня, когда 

возрождается интерес к проблеме художественно-эстетического развития 

личности и возрастает понимание его роли в ситуации развития современного 

общества, необходимо вести научно-практический поиск оптимизации 

образовательно-воспитательного процесса и инновационных форм организации 

художественного образования детей дошкольного возраста.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.  

Проблема становления компетенций принадлежит к классу 

междисциплинарных проблем и рассматривается в философии, социологии, 

акмеологии, психологии и педагогике. Анализ научной литераторы позволяет 

нам говорить о том, что феномен компетенции активно исследуется в 

отечественной и зарубежной науке.  

Основной задачей развития ребенка в период дошкольного детства 

является обогащение, наполнение наиболее значимыми для ребенка, 

специфически детскими дошкольными формами, видами и способами 

деятельности. Именно художественная деятельность, насыщенная яркими 

эмоциями занятий любыми видами художественной деятельности, помогает 

воспитывать духовно богатую, всесторонне развитую личность.  

Исследования И. Г. Галянт, А. С. Гогоберидзе, Н. Г. Куприной, обобщение 

педагогического опыта, собственные изыскания позволили сформулировать 
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понятийный аппарат исследования: художественно-эстетическое развитие 

−целенаправленный процесс формирования у детей старшего дошкольного 

возраста духовности, понимания красоты, творческого видения и способностей, 

развития ассоциативности, фантазии посредством становления способности 

генерировать эстетические чувства из произведений искусства и окружающего 

мира [1,4].  

Художественно-эстетическое воспитание – одна из важнейших сторон 

многогранного процесса становления личности, эстетическое осознание 

прекрасного, формирование художественного вкуса, умение творчески 

создавать продукты ручного творчества.  

Посвящая работу становлению художественно эстетической компетенции 

детей старшего дошкольного возраста, мы рассматриваем его как динамичный 

процесс поэтапного продвижения субъективной личностно-смысловой позиции, 

предполагающей понимание смысла и значения эстетических норм, стремление 

к творческой самореализации, наличие социально-нравственной позиции, 

составляющих фундаментальную базу культуры современной личности [2].  

Дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности, 

наиболее благоприятный для формирования художественно-эстетической 

культуры, поскольку именно в этом возрасте у ребенка преобладают позитивные 

эмоции, появляется особая чувствительность к языковым и культурным 

проявлениям, личная активность, происходит качественные изменения в 

творческой деятельности.  

У детей старшего дошкольного возраста происходит формирование 

эстетического восприятия, проявляющиеся в узнавании и оценке произведений 

культуры. Дети способны к переживанию эстетических чувств в начальных 

проявлениях по отношению к воспринимаемым объектам – явлениям природы, 

произведениям искусства, людям, а также их действиям и поступкам.  

Основными видами художественно-эстетического развития старшего 

дошкольного возраста являются: художественная творческая деятельность 

(изобразительное творчество, театрализованное, музыка, танцы, песенное, 
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литературное, декоративно-прикладное, архитектурное, техническое творчество 

и др.).  

Художественно-эстетическое развитие дошкольников в рамках ДОО 

направлено на организацию жизни и деятельности детей, способствующую 

развитию эстетических чувств ребенка, формированию представлений и знаний 

о прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического 

отношения ко всему, что нас окружает [3].  

Художественно-эстетическое воспитание детей, применяемое в 

дошкольных учреждениях, оказывает большое влияние на формирование 

личности ребенка, развитию интереса к культуре, быту страны.  

Весьма богатое разнообразие форм художественно-эстетического 

воспитания в учреждениях дошкольного образования дает наиболее полное 

представление о нравственных, этических, духовных ценностях, формирует у 

детей уважительное отношение к окружающей природе и к обществу.  

В процессе художественно-эстетического развития у детей 

высвобождается душевная энергия, живущая в каждом человеке. Данная энергия 

дает ощущение гармонии, необходимое как взрослому, так и ребенку, поскольку 

каждый человек по своей сущности – творец. Но еще более важным для ребенка 

является то, что его творчество делается существенным составляющим в его 

самопознании. Ребенок обучается видеть красоту окружающего его мира и, 

напротив, его несовершенство, которое ему захочется наполнить своим 

творчеством для того, чтобы мир вокруг стал немножко лучше [6].  

В результате творческой деятельности дошкольник развивается 

эмоционально и интеллектуально, определяет свое отношение к жизни и находит 

свое место в ней, приобретает опыт коллективного общения, взаимодействия и 

совершенствует умения работы с различными предметами и материалами, 

учится владеть телом, голосом, речью.  

В результате анализа психолого-педагогической и методической 

литературы, нами были выделены и обоснованы организационно-

педагогические условия развития художественно-эстетической компетентности 
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детей старшего дошкольного возраста, к которым относятся: создание 

эстетической среды ДОО, которая должна быть насыщена художественно-

эстетическими атрибутами; использование интеграции искусств и вовлечение 

детей в разные виды интегрированной творческой деятельности; актуализация и 

обогащение жизненного и художественно-эстетического опыта детей; 

организация интегрированной художественной деятельности детей с 

применением творческих заданий, специальных методов и приемов, 

направленных на художественно-эстетическое развитие дошкольников; 

управление процессом развития эстетического восприятия в соответствии с 

выделенными структурными компонентами данного феномена – эстетическое 

оценивание художественного произведения (объекта искусства), эстетические 

переживания при восприятии художественного произведения и познавательный 

интерес к восприятию художественных произведений.  
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʧʦʜʥʠʤʘʶʪʩʷ ʚʦʧʨʦʩ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʩʣʫʰʘʪʝʣʝʡ ʧʦ ʧʨʦʛʨʘʤʤʝ çʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝè. 

ʆʧʠʩʳʚʘʶʪʩʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘʣʴʥʦʛʦ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ. ʈʘʩʩʤʦʪʨʝʥʳ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʢʦʤ-

ʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʩʣʫʰʘʪʝʣʝʡ. ʆʧʨʝʜʝʣʝʥ ʦʙʨʘʟ ʙʫʜʫʱʝʛʦ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʘ-ʧʝʜʘʛʦʛʘ.  

Abstract. The article raises the issue of studying the professional competence of 

students under the program "pedagogical education". The results of the experimental 

study of professional competence are described. The main features of students' profes-

sional competence are considered. The image of the future professional teacher is de-

fined. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʩʪʫʜʝʥʪʳ, ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ, ʧʩʠʭʦ-

ʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ, ʫʤʝʥʠʷ, ʥʘʚʳʢʠ, ʩʘʤʦʦʪʥʦʰʝʥʠʝ 

Key words: students, professional competence, psychological and pedagogical 

competencies, skills, skills, the attitude itself 

В настоящее время произошла резкая переориентация оценки результата 

образования с понятий «подготовленность», «образованность», «общая 
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культура», «воспитанность», на понятия «компетенция», «компетентность» обу-

чающихся. Соответственно, фиксируется компетентностный подход в образова-

нии [2]. 

К условиям, способствующим эффективной реализации профессиональ-

ной деятельности педагога, относится психолого-педагогическая компетент-

ность. 

В структуре каждой составляющей профессиональной компетентности мы 

будем выделять четыре взаимосвязанных компонента: мотивационный, гности-

ческий, процессуальный и оценочно-рефлексивный [1]. 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования пе-

дагога играет его инновационная деятельность. В связи с этим становление го-

товности педагога к ней является важнейшим условием его профессионального 

развития [3]. 

Под психолого-педагогической компетентностью необходимо понимать: 

совокупность определенных качеств личности с высоким уровнем профессио-

нальной подготовленности к педагогической деятельности и эффективному вза-

имодействию с учащимися в образовательном процессе [4]. 

Важное профессиональное качество учителя – уверенность в себе, обеспе-

чивающая оптимальную мобилизованность и стабильность поведения [5]. 

Экспериментальное изучение профессиональной компетентности со слу-

шателями по программе профессиональной подготовке «педагогическое образо-

вание», показало следующие результаты: первая методика, направленная на изу-

чение способности к саморазвитию, показало, что у 80 % слушателей выражена 

направленность на активное развитие своей личности. У них в приоритете, такие 

качества, как ответственность, вера в себя, в свои возможности, стремление к 

самопознанию, анализу своей деятельности и своих чувств, удовольствие от 

освоения нового. У 40 % слушателей выявлено стремление к саморазвитию. 

Анкетирование слушателей было проведено для изучения уровня субъек-

тивной оценки уровня сформированности психолого-педагогической компетент-

ности. Так, 40 % слушателей оценивают свои психолого-педагогические знания 
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и умения хорошими; 50% слушателей считают их удовлетворительными; 10% 

слушателей курсов считают свои психолого-педагогические знания и умения 

слабыми. 

Второй критерий оценки профессиональных качеств - это стремление к по-

вышению уровня психолого-педагогических знаний и умений, а также разви-

тость качеств, важных для их успешной реализации   в педагогической деятель-

ности: высокий уровень выявлен у 60% слушателей; 20% слушателей считают, 

что данные качества у них находятся на среднем уровне; а 20% слушателей вы-

разили отсутствие необходимости в повышении и развитии знаний, умений и 

профессиональных качеств у себя. Низкие результаты выявлены по таким пока-

зателям, как знание психологии личности, умение организовывать мероприятия, 

а также по такому профессионально-значимому качеству, как профессиональное 

мышление.  

Выявлено, что 40% слушателей испытывают затруднения психолого-педа-

гогического характера, которые испытывают студенты при решении профессио-

нальных задач: в развитии мотивации учащихся, в создании психолого-педаго-

гических условий развития личности учеников, в определении их уровня разви-

тия; в организации общения и взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса. 

Третий этап представлял собой диагностику уровня притязаний и само-

оценки. Результаты получились следующие: у 50 % был выявлен реалистичный 

уровень притязаний, так у 30 % был отмечен высокий уровень притязаний, а у 

20% испытуемых был выявлен низкий уровень притязаний.   

Далее проводилось ранжирование 20 профессиональных качеств, в зависи-

мости от представления о себе как о будущем педагоге; в зависимости от своих 

представлений об идеальном педагоге; в зависимости от ожидаемой оценки со 

стороны; от общего представления о педагогической деятельности; от выражен-

ности этих качеств у себя. 

Так было выявлено, что у 50 % слушателей данной группы, лучше всего 

сформирован образ будущего профессионала, который строится на общих 
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представлениях о профессии педагог. А 40 % слушателей выбрали образ буду-

щего педагога, который зависит от выраженности качеств у друга. У 10% слуша-

телей доминирует образ будущего педагога, который зависит от выраженности 

этих качеств у известного педагога.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод об интегративной 

роли двух составляющих профессионально-педагогической направленности: 

профессиональной самооценки личности и ее уровнем. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʘʥʘʣʠʟʠʨʫʝʪʩʷ ʚʦʧʨʦʩ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʳʭ ʠ 

ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʳʭ ʬʦʨʤ ʠʪʦʛʦʚʦʡ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʟʥʘʥʠʡ ʩʪʫʜʝʥʪʦʚ ʟʘʦʯʥʦʡ ʬʦʨʤʳ ʦʙʫ-

ʯʝʥʠʷ ʢʫʨʩʦʚ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ çʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝè. ʀʟʫ-

ʯʝʥʠʝ ʚʣʠʷʥʠʷ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʬʦʨʤ ʨʘʙʦʪʳ ʥʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʫʶ ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʫ ʩʣʫʰʘ-

ʪʝʣʝʡ ʚʫʟʘ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ çʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘ-

ʪʝʣʴʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠè. ɺʩʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʧʦʟʚʦʣʷʶʪ ʩʜʝʣʘʪʴ ʚʳʚʦʜ 

ʦʙ ʠʥʪʝʛʨʘʪʠʚʥʦʡ ʨʦʣʠ ʜʚʫʭ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʠʭ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ 

ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ: ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʠ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʠ ʝʝ ʫʨʦʚʥʝʤ.  ʇʨʝʜ-

ʩʪʘʚʣʝʥʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘʣʴʥʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ   ʠʩ-

ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʳ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʚʳʩʰʠʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʟʘʚʝʜʝʥʠʡ ʩ ʮʝʣʴʶ ʠʟ-

ʤʝʨʝʥʠʷ ʫʨʦʚʥʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʠ ʫ ʙʫʜʫʱʠʭ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ. 

Abstract. The article analyzes the issue of studying traditional and innovative 

forms of final examination of the knowledge of correspondence students of vocational 

training courses "pedagogical education". The study of the influence of various forms 

of work on the professional self-esteem of university students is carried out in the pro-

cess of studying the discipline "modern educational technologies". All the results of the 

study allow us to conclude about the integrative role of the two components of profes-

sional and pedagogical orientation: professional self-assessment of the individual and 

its level. The presented results of the experimental study can be used in the educational 



II Международная научно-практическая конференция:  

«Актуальные вопросы педагогики» 

 

119 

 

process of higher educational institutions in order to measure the level of professional 

self-esteem of future teachers. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʦʮʝʥʢʘ, ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʘ, ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ, ʠʩʩʣʝʜʦʚʘ-

ʥʠʝ, ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʴ 

Key words: assessment, self-assessment, innovative approach, research, profes-

sional orientation 

Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценочной 

деятельности – оценку личных достижений. Современная ситуация развития 

высшего образования настойчиво обозначает в качестве требования – внедрение 

в учебный процесс новых технологий обучения [1]. Замена традиционных форм 

обучения студентов инновационными позволяет создавать новые образователь-

ные модели для подготовки личности новым реалиям жизни. 

Профессиональная направленность личности развивается, когда студенты 

активно усваивают компетенции по психологии, общей и профессиональной пе-

дагогике, методике профессионального обучения, овладевают педагогическими 

технологиями и педагогическим мастерством [2]. 

Так, Никишин Д. Л. в своем исследовании к инновационным технологиям 

обучения относит интерактивные технологии обучения, компьютерные техноло-

гии обучения в вузе [3]. 

Одним из важнейших факторов прогрессирования высшего учебного заве-

дения является вовлечение преподавателей в инновационную деятельность, ко-

торое представляет собой многомерное педагогическое явление [4]. 

В исследовании был проведен сравнительный анализ традиционного ме-

тода проверки знаний при помощи зачетов и экзаменов и проверки знаний по-

средством фонда тестовых заданий, разработанных преподавателями вуза. Было 

определенно две выборки, в одной слушатели с которыми применялась традици-

онная итоговая форма отчетности по экзаменам и зачетам и вторая группа, в ко-

торую вошли слушатели с которыми проводилась инновационные технологии: 

тестирование, решение творческих заданий (составление ребусов, кроссвордов, 

сканвордов по пройденным темам, интерактивные задания онлайн), а также 
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решение проблемных ситуаций по дисциплине  «современные образовательные 

технологии», кейс метод( анализ педагогических ситуаций и проигрывание их по 

ролям), а также дискуссия по предложенным темам семинарских занятий и де-

баты. 

Так после применения данных технологий в образовательном процессе, 

слушателям была предложена анкета, цель которой была представлена выявле-

нием недостатков и достоинств их применения. Со слушателями была проведена 

методика экспертных оценок: одна из них, это самооценка на основе текущих 

занятий, в основном, семинаров; вторая объективную оценка преподавателем по 

данной дисциплине, третью, которая выставлена в зачетно-экзаменационной ве-

домости за выполнение тестирования по дисциплине, за решение творческих за-

даний. Так 40% испытуемых отметили, первой выборки отметили, что благодаря 

стандартный форме отчетности есть возможность проверить глубину понимания 

дисциплины. Однако, 60% все же указали на недостатки такой проверки знаний, 

а именно, оценивание в ходе практических занятий не всегда может совпадать с 

итоговой оценкой на экзамене и на зачете. По мнению слушателей программы 

профессиональной переподготовки, а таких 70%, доминирует мнение, что необ-

ходимо выделить следующие причины таких несовпадений: эффект ореола у сту-

дента, подразумевающий получение оценки 5 только потому что по всем другим 

дисциплинам нет четверок. Кроме того, 30 % испытуемых отметили, что часто 

знания на экзамене, зачете проверяются выборочно, и студенту может попасться 

именно тот вопрос, который он недостаточно усвоил. Вторая выборка испытуе-

мых, с итоговой аттестацией проходила с помощью инновационных технологий 

показали такие результаты: 40% считают, что именно такая форма оценки зна-

ний, устраняет субъективный фактор, 30% считают, что такая форма работы с 

помощью инновационных технологий позволяет сэкономить временной ресурс, 

и 30% ответили, что предпочитают все же традиционную форму оценивания. 

Слушатели отмечали, что выбор правильных ответов на тест срабатывает про-

цесс узнавания, а при воспроизведении данного материала возникают затрудне-

ния. Кроме того, 70% указали на тот факт, что тестирование не дает возможности 
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оценить степени развития устной речи испытуемых, что является важным крите-

рием оценки уровня креативного мышления будущих педагогов; а 30 % испыту-

емых отметили, что итоговое занятие в форме выполнения творческих заданий и 

педагогического анализа предложенных ситуаций наоборот способствует разви-

тию креативного мышления будущих педагогов. 

Таким образом, весь комплекс традиционных методов приема зачетов и эк-

заменов и инновационных технологий при оценке знаний не является безупреч-

ными способами итоговой проверки. В образовательном пространстве вуза необ-

ходимо использовать и современные образовательные технологии и традицион-

ные технологии, которые взаимодополняют друг друга и позволяют значительно 

повысить качество образования. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɼʘʥʥʘʷ ʩʪʘʪʴʷ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ ʦʙʩʫʞʜʝʥʠʶ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʭ ʦʙʨʘ-

ʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʠ ʠʭ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ ʥʘ ʫʨʦʢʘʭ ʘʥʛʣʠʡʩʢʦʛʦ ʷʟʳʢʘ. ɹʫʜʝʪ 

ʪʘʢʞʝ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥ ʚʦʧʨʦʩ ʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʷʭ ʠ ʩʧʦʩʦʙʘʭ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʢʦʤʤʫʥʠ-

ʢʘʪʠʚʥʦʡ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʕʆʈ. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʘʥʛʣʠʡʩʢʠʡ ̫ ʟʳʢ, ʕʆʈ, ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʷ, ʩʪʘʥʜʘʨʪ ʦʙʨʘʟʦ-

ʚʘʥʠʷ  

Key words: English, electronic educational resources, communication, educa-

tional standard  

Современная концепция образования (ФГОС) устанавливает требования к 

результатам освоения образовательной программы.  Однако основная роль в 

формировании личностных достижений студентов отводится формированию 

коммуникативной компетенции. Это требует поиска методов и средств обуче-

ния, которые помогают учащимся развивать необходимые навыки. Исследова-

ние, целью которого является выявление и анализ особенностей формирования 

коммуникативной компетенции на уроках английского языка с использованием 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР), становится актуальным из 
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сделанных выводов. Для достижения цели развития коммуникативных качеств 

учащихся на занятиях по английскому языку необходимо изучить использование 

электронных образовательных ресурсов и способы их использования. Эта задача 

непростая и требует от учителя знания не только языка, но и педагогики, психо-

логии, культуры страны и информационных технологий. Однако электронные 

образовательные ресурсы направлены на укрепление интеллектуальных возмож-

ностей обучающихся и повышение качества образования на всех уровнях си-

стемы образования. Образовательные материалы, созданные на основе Феде-

ральной целевой программы развития образования, являются электронными об-

разовательными ресурсами нового поколения (ЭОР НП). Это интернет-про-

дукты, которые обеспечивают все составляющие образовательного процесса и 

используются с помощью электронных устройств. Основным качеством этих ре-

сурсов является самостоятельная учебная деятельность учащихся, которая до-

стигается за счет способа подачи учебного материала преподавателем, а не на 

основе информации, содержащейся в программе. Современные образовательные 

ресурсы имеют разветвленную (комбинированную) структуру учебного матери-

ала, что облегчает усвоение материала учащимися, в отличие от традиционных 

образовательных ресурсов. ЭОР используются на уроках иностранного языка с 

различными целями: формирование учебно-познавательной компетенции, раз-

витие языковой компетенции за счет пополнения активного и пассивного сло-

варного запаса, развитие коммуникативной компетенции через взаимодействие 

с носителями изучаемого языка,. обучение особенностям речевого поведения в 

контексте культуры, традиций, этикета, общения страны, где изучается язык, а 

также формирование навыков всех видов речевой деятельности на иностранном 

языке с использованием сетевых материалов различной сложности. Для студен-

тов основной задачей является формирование коммуникативной компетенции на 

иностранном языке, так как язык является основным средством общения в чело-

веческом обществе.  Современные изменения в средствах массовой информации 

требуют от студентов постоянного совершенствования своих коммуникативных 

навыков. Согласно современным государственным стандартам обучения 
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иностранным языкам, студенты должны иметь «готовность и способность к меж-

культурному взаимодействию с носителями языка» [4, с.  129]. 

Для изучения иностранных языков могут применяться различные методы, 

в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов.  Одним 

из таких методов являются компьютерные игры для обучения, которые носят как 

развлекательный, так и образовательный характер. Эти игры развивают социо-

культурную и коммуникативную компетентность и могут быть как развиваю-

щими и обучающими, так и комбинированными программами.  Его употребле-

ние способствует развитию мышления, памяти и внимания. Уроки, где можно 

использовать различные игровые программы, особенно полезны для тех, кто 

только начинает изучать язык или хочет его улучшить. 

ЯКласс — образовательный онлайн-ресурс, предлагающий дистанционное 

обучение по различным предметам, в том числе иностранным языкам. Один из 

таких языковых курсов — «Мост к английскому» — предлагает игровые упраж-

нения по лексике, фонетике и грамматике, объединенные в единую систему, про-

стую и удобную в использовании. Еще одним полезным онлайн-ресурсом для 

детей является Learn English Kids, который предлагает лучшие онлайн-игры, 

песни, тексты песен, рассказы и викторины от педагогов со всего мира. 

Wordwall — многофункциональный инструмент для создания как интерак-

тивных, так и печатных материалов. Большинство шаблонов доступны как в ин-

терактивной, так и в печатной версии.  Многие преподаватели будут довольны 

тем, что у сервиса есть русскоязычная версия.  Интерактивные упражнения вос-

производятся на любом устройстве с выходом в интернет: компьютер, планшет, 

телефон или интерактивная доска. Приложение для обучения — это онлайн-

платформа для управления данными, связанными с вашими учебными заняти-

ями, наиболее эффективным и прозрачным способом. Это простое в использова-

нии приложение является идеальным решением для родителей, чтобы узнать по-

дробности занятий своих учеников на ходу, с такими замечательными функци-

ями, как онлайн-помощь, управление платежами, домашние задания, подробные 

отчеты об успеваемости и многое другое. 
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LIVEWORKSHEETS — это мощный и простой инструмент для создания 

интерактивных задач в электронных рабочих листах.  Есть много инструментов, 

которые необходимы учителю для создания интерактивных рабочих листов. 

Оценка подсчитывается сразу после отправки, и учитель накапливает проделан-

ную работу с оценками, записанными на листе, в почтовый ящик 

«www.liveworksheets.com».  Регистрация студента не требуется. Получить ра-

боту только по рекомендации.  

Quizlet — бесплатный сервис, облегчающий запоминание любой информа-

ции, которая может быть представлена в виде учебных карточек. Все, что нужно, 

это найти в базе данных или создать интерактивный материал – свои карточки, 

добавив к ним изображения и аудиофайлы, а затем выполнять упражнения и иг-

рать в игры на запоминание этого материала. 

ВЗНАНИЯ — это образовательная платформа, которая предоставляет ин-

струменты для создания интерактивных материалов для онлайн и офлайн уро-

ков. Она включает функционал мировых лидеров в образовании, таких как 

Quizlet, Quizzez, Wordwall, Kahoot, Learningapps, Islcollective и других сервисов. 

Для развития речевой деятельности на уроках иностранных языков преподава-

тель использует несколько образовательных ресурсов, таких как Word wall, 

Learning apps, Liveworksheets, Взнания, ЯКласс, The BBC Language courses for 

children, Welcome to Muzzy, Wizadora. С помощью этих программ учащиеся мо-

гут запомнить большой объем лексики и использовать ее на различных этапах 

коммуникации, что способствует совершенствованию своей речи на иностран-

ном языке. Использование новейших компьютерных технологий делает обуче-

ние иностранным языкам творческим процессом, который позволяет учащимся 

общаться с носителями языков в естественной среде при использовании инфор-

мационных ресурсов. Однако, интеграция компьютерных технологий в учебную 

программу не исключает использование традиционных методов обучения. 

Важно, чтобы они гармонично сочетались на всех этапах учебного процесса. 

Грамотная интеграция компьютерных технологий может повысить эффектив-

ность обучения и стимулировать обучающихся к самостоятельному изучению 
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английского языка. Важно отметить, что новые технические средства, формы и 

методы преподавания, а также новый подход к процессу обучения — все это яв-

ляется информационно-коммуникативными технологиями. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʧʦʜʭʦʜʳ ʚ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦ-ʦʙ-

ʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʝʜʘʛʦʛʘ ʠ ʜʝʪʝʡ ʧʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʪʝʤʘ-

ʪʠʯʝʩʢʦʡ ʩʤʝʥʳ ʜʣʷ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʩʘʥʘʪʦʨʠʷ çɹʨʠʛʘʥʪʠʥʘ çɹʝʣʦʛʦʨʴʝè. ʇʦʢʘʟʘʥ 

ʦʧʳʪ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʜʦʩʫʛʦʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʜʝʪʝʡ; ʘʢʪʠʚ-

ʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʨʘʙʦʪʳ; ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ. ʎʝʣʴʶ ʩʪʘʪʴʠ, 

ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʨʘʩʢʨʳʪʴ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʡ ʨʦʩʪ ʜʝʪʝʡ ʢʘʢ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʡ ʨʘ-

ʙʦʪʳ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ ʧʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ.  

Abstract. The article discusses approaches in the educational and educational 

activities of a teacher and children to implement a thematic shift program for the chil-

dren's sanatorium "Brigantine "Belogorye". The experience of creating conditions for 

the organization of leisure activities of children; active forms of work; the formation 

of practical competencies is shown. The purpose of the article is to reveal the personal 
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growth of children as a result of the effective work of teachers on the implementation 

of the activity program. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ, 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʥʪʝʨʝʩʘ ʢ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʤʫ ʥʘʩʣʝʜʠʶ ʢʨʘʷ, ʚʦʩʧʠ-

ʪʘʪʝʣʴʥʦ-ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʧʨʦʮʝʩʩ; ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʵʪʘʧʳ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʚ 

ʨʘʟʥʳʭ ʚʠʜʘʭ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʧʘʪʨʠʦʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʢʘ-

ʯʝʩʪʚ ʣʠʯʥʦʩʪʠ 

Keywords: additional education, program development, patriotic education, 

formation of cognitive interest in the cultural heritage of the region, its customs and 

traditions; educational and educational process; the main stages of the implementation 

of the program in various activities; education of patriotic and moral qualities of the 

individual 

На берегу моря, в Евпатории (пгт. Заозёрное), раскинулся удивительный 

детский город – «Бригантина «Белогорье». Около 300 детей из Белгородской об-

ласти в возрасте от 7 до 17 лет ежемесячно отдыхают в санатории. Отдых в дет-

ском санатории – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым сти-

лем и формами работы. Это жизнь в новом коллективе, новая деятельность. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени де-

тей. Этот период более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям куль-

туры, вхождения в систему социальных связей, воплощение собственных пла-

нов. Каждая смена в санатории посвящена определённой тематике. 

Детский санаторий может стать площадкой по распространению опыта ра-

боты педагогов через реализацию образовательных программ Дворца творчества 

различной направленности. 

Педагогами Белгородского Дворца Детского Творчества для тематической 

смены детского санатория «Бригантина «Белогорье», была разработана про-

грамма «Мы – нашей Земли продолженье» опыт работы, по которой представлен 

в этой статье.  

Когда человек начинает осознавать, что он любит свой край? Вряд ли кто 
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может ответить на этот вопрос определенно. Нужно ли помочь ему осознавать 

это чувство. Безусловно! «Малая Родина» для ребёнка – это окружающий мир, 

семья, дом, школа, это и памятные места, исторические и культурные центры, 

известные люди – гордость и слава нашего края. Чувство любви к родному краю, 

особенно обостряется, когда мы вдали от дома – это пробуждает интерес к изу-

чению его истории, героическому прошлому и настоящему, а изучение истории 

малой родины, является эффективным средством обучения и воспитания детей, 

становления будущего гражданина.  

Разработка программы «Мы – нашей Земли продолженье», направлена на 

формирование познавательного интереса к культурному наследию края, его обы-

чаям и традициям, что дает возможность детям открывать и развивать творче-

ские, интеллектуальные, эстетические способности. 

Программа включает систему знаний о патриотизме, рассматривая исто-

рию края, как компонент развития личности через организацию работы  

с детьми по формированию углубленных патриотических знаний, через вовлече-

ние их в продуктивную практическую деятельность, развивая наблюдательность 

и навыки самостоятельной работы, способствуя раскрытию индивидуальных 

способностей детей. Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 лет до 14 

лет. 

Отдых в детском санатории – это время оздоровления, игр, свободы в вы-

боре занятий – период свободного общения детей. Создание условий для орга-

низации досуговой деятельности детей, для развития и формирования их лич-

ностных качеств: патриотизма, гражданственности, ответственности, чувства со-

причастности, создание материальных объектов, всё это обуславливает цель про-

граммы. Из цели программы формируются задачи : содействовать выработке си-

стемы патриотических ценностей: гордости за свой край, его земляков, чувства 

гуманизма и патриотизма, уважения к традициям и культуре Белгородской обла-

сти и государства; содействовать расширению знаний по патриотическому вос-

питанию и истории Белгорода и Белгородской области; развивать у детей орга-

низационно-коммуникативные творческие способности; содействовать 
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формированию позитивного и бережного отношения к окружающему миру; раз-

вить желание быть полезным своей семье, народу, участию в общественно-по-

лезном труде; способствовать развитию умений самостоятельного анализа собы-

тий прошлого и настоящего, раскрытия причинно-следственных связей; вызвать 

интерес к творческой деятельности; создать условия для полноценного отдыха и 

оздоровления детей. 

Основными этапами реализации программы являются: подготовительно-

организационный (подготовка методических материалов и материально-техни-

ческой базы); основной (досуговая деятельность; оздоровительная деятельность; 

организаторская деятельность; рефлексивный (подведение итогов работы по те-

матике содержания программы).  

Реализация программы деятельности «Мы – нашей страны продолженье» 

благотворно скажется на патриотическом воспитании детей, будет способство-

вать проявлению интереса к познанию родного языка, истории, культуры своего 

края; ценностному отношению к боевым и трудовым подвигам своего народа; 

уважению к символам России, историческому и природному наследию и памят-

никам Белгородчины. 

Очень важно в лагерной сфере, мотивация детей – это некое эмоциональ-

ное состояние, которое побуждает детей к самовыражению и самореализации. 

Особое значение для подростков этой возрастной категории, играет признание 

его успехов сообществом подростков и окружающих его взрослых. 

В содержании программы выделяется три компонента: информационный, 

аналитический и практический: 

- информационный, представляет определенный объем полученных зна-

ний; 

- аналитический, побуждает детей выражать свое мнение, способствует 

развитию умений анализировать, сравнивать и делать выводы; 

- практический, позволяет реализовать полученные знания и умения в раз-

ных видах деятельности. 

Формы организации деятельности детей, могут быть различными: 
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дискуссии, дебаты, информационные часы; просмотр документальных фильмов; 

выставка творческих работ; викторины; видеокруиз; брейн-ринг; квиз; круглый 

стол; литературная гостинная; устный журнал; игры (ролевая, деловая, игра-пу-

тешествие, игра-тренинг); кроссворды; конкурсы; экскурсии, коллективно-твор-

ческая деятельность (КТД).  

КТД – главный структурный компонент методики программы. Каждый 

участник КТД находится в ситуации создания нового продукта, он сочиняет, 

фантазирует. В процессе участниками приобретаются коммуникативные 

навыки, дети учатся работать в команде (Разработка проекта «Мы нашей страны 

продолженье», квест - игра «Под небом родным», дебаты «Патриотизм начина-

ется с меня» и др.) 

В процессе реализации программы, педагогами используются следующие 

технологии обучения и воспитания: технология коллективного взаимообучения, 

технология адаптивной системы, технология проектного обучения, технология 

игрового обучения, здоровьесберегающая технология. 

В заключении, необходимо отметить, что программа «Мы – нашей страны 

продолженье» тематической смены детского санатория «Бригантина «Белого-

рье», направлена на воспитание патриотических и нравственных качеств лично-

сти, пробуждение интереса к истории Родины. Программа включает систему зна-

ний о патриотизме, рассматривая историю края, как компонент развития лично-

сти через организацию работы с детьми по формированию углубленных патрио-

тических знаний, через вовлечение их в продуктивную практическую деятель-

ность, развивая наблюдательность и навыки самостоятельной работы, способ-

ствуя раскрытию индивидуальных способностей детей. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɺ ʜʘʥʥʦʡ ʩʪʘʪʴʝ ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʘʥʘʣʠʟ ʨʦʣʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴ-

ʪʫʨʳ ʠ ʩʧʦʨʪʘ ʚ ʞʠʟʥʠ ʩʪʫʜʝʥʯʝʩʢʦʡ ʤʦʣʦʜʝʞʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʚʣʠʷ-

ʥʠʝ ʩʨʝʜʩʪʚ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʥʘ ʧʩʠʭʦʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʩʪʦ-

ʷʥʠʝ ʩʪʫʜʝʥʪʦʚ.  

Abstract. This article analyzes the role of physical culture and sports in the life 

of students, as well as determines the influence of physical culture on the psycho-emo-

tional and physical condition of students. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʟʜʦʨʦʚʳʡ ʦʙʨʘʟ ʞʠʟʥʠ, ʬʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ, ʩʧʦʨʪ, ʦʨ-

ʛʘʥʠʟʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʩʪʫʜʝʥʪ 

Keywords: healthy lifestyle, physical education, sports, human organism, stu-

dent 

В ситуации масштабных трансформаций жизни общества, через которые 

мы сегодня проходим, существенно обостряется вопрос о функциях, которые вы-

полняет и которые может в новых условиях выполнить каждый отдельный соци-

альный институт, каждая деятельность. С одной стороны, любая деятельность 

имеет свои собственные, присущие именно ей формы организации и 
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функционирования, свои перспективы развития и в связи с этим часто оказывает 

определенное сопротивление происходящим изменениям. Однако, с другой сто-

роны, перед ней непременно становится задача найти свое место в контексте про-

исходящих событий.  

Сейчас современные теоретики спорта ищут ответы на такие вопросы как: 

какими должны быть физическая культура и спорт в современном обществе, как 

общество и спорт друг на друга влияют, как сделать спорт более гуманистически 

ориентированным, как решить проблемы, которые существуют в спортивной 

сфере и возможно ли это вообще. 

Рассматривая возможный объект исследования спорта и физической куль-

туры, можно констатировать, что в обществе существует значительная доля лю-

дей, имеющих разный уровень физической активности и, соответственно, по-раз-

ному относящихся к ней [1]. При этом спорт – деятельность, направленная на 

выявление и унифицированное сравнение достижений людей в физической, ин-

теллектуальной и другой подготовленности в процессе соревнований, можно 

констатировать, что его существование невозможно без существования субъ-

екта, что проявляет физическую активность и субъекта оценки [2].  В то же время 

физическая культура направлена на обеспечение физической активности субъек-

тов с целью их гармоничного развития (ведение здорового образа жизни), что, 

соответственно, приводит к появлению субъекта физической активности и субъ-

екта, что ее направляет. Соответственно, наличие двух групп субъектов в физи-

ческой культуре и спорте говорит о существовании социальных отношений как 

в среде людей, что проявляют физическую активность, так и между такими ли-

цами и внешним миром. Соответствующие процессы формируют определенную 

относительно обособленную социальную реальность, участниками которой яв-

ляются вышеуказанные субъекты. Поэтому существование такой реальности 

позволяет констатировать, что она может быть объектом социологического ис-

следования. 

Под физической подготовкой понимается процесс воспитания различных 

волевых качеств и освоения жизненно важных движений. В теоретическом 
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аспекте спорта физическая подготовка подразумевает только процесс воспита-

ния физических составляющих. 

 В вузах дисциплина «Физическая культура» представляется нечто иное, 

как обязательный предмет и важный элемент полноценного развития личности 

[3]. 

Проблема укрепления здоровья населения страны стала очень актуальной 

в последнее время. Причиной этому является влияние образа жизни в развитом 

индустриальном или информационном сообществе на состояние здоровья. Со-

временные возможности с одной стороны, позволяют почти полноценно считать 

человека наивысшей ценностью, заботиться о полном и всеобъемлющем его раз-

витии и раскрытии всех творческих качеств, а с другой стороны – ставят под 

угрозу здоровье. Нескончаемое распространение хронических заболеваний, 

«фастфуды», неактивный образ жизни резко негативно сказываются на здоровье 

людей. 

Не секрет, что умственное переутомление переноситься студентом тяже-

лее, чем физическое. Головная боль и общая слабость, озноб, для людей, посто-

янно занимающихся умственным трудом, к которым относятся студенты и пре-

подаватели, это является привычным, потому что они зачастую могут переутом-

ляться. Для этого есть отличное, так называемое, «лекарство» – физическая куль-

тура, ведь занятия ей снимают утомление нервной системы и организма, повы-

шают работоспособность и иммунитет 

Высокий уровень физических упражнений помогает студентам организма 

более эффективно справляться с потребностями экзаменационной сессии. Пси-

хологи замечают полезность физической подготовки для снижения психоэмоци-

онального стресса перед экзаменом. У людей со слабой физической подготовкой, 

эмоциональным стрессом существует большое количество симпатической акти-

вации (рассчитывается по вегетативному индексу kerdo), что у более образован-

ных людей. Согласно опросу этого автора, люди с высокой физической работо-

способностью в экстремальных условиях были выше и умственной работоспо-

собностью. Было доказано, что регулярные упражнения и массаж для 



II Международная научно-практическая конференция:  

«Актуальные вопросы педагогики» 

 

135 

 

повышения эффективности и снижения усталости студентов во время экзамена-

ционной сессии. Экспериментальные наблюдения неоднократно подтверждали 

тезис о снижении физической работоспособности, негативных проявлениях ор-

ганизма спортсменов во время сессии, в день экзамена и после экзамена. Тем не 

менее, были спортсмены, которые имели 50–80% быстрее процессы восстанов-

ления, практически не было видимых следов отрицательных эффектов теста и 

экзаменационной сессии.   

Доказано, что презентация психологического стресса (в виде счетов с из-

менением в дефиците времени) проявляется по-разному у студентов с разным 

уровнем ежедневной физической активности. У студентов с повышенными фи-

зическими упражнениями психоэмоциональная нагрузка вызвала менее замет-

ное изменение активности сердца, которое проявлялось при менее значительном 

увеличении частоты сердечных сокращений и показателе стресса симпатической 

нервной системы.   

Исследования показывают, что общая двигательная активность студентов 

во время учебных занятий составляет 56–65%, а в ходе экзаменов, а еще меньше-

39-46% от уровня, когда студенты на каникулах. Это уровень физической актив-

ности во время праздников, который отражает естественную потребность моло-

дых людей двигаться [4].   

Таким образом, физическую культуру и спорт можно рассматривать как 

самостоятельный объект исследований, основываясь на принципах структурного 

функционализма. При этом необходимо также отметить, что физическая куль-

тура и спорт играют не только важную воспроизводственную функцию, но и 

формируют определенные социальные и культурные нормы, которые, в свою 

очередь, влияют на общую культуру общества, что свидетельствует о системном 

характере этих процессов. Последняя мысль дополнительно подтверждает спра-

ведливость выделения нами социологии спорта и физической культуры как от-

дельного направления социологического исследования. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɼʘʥʥʘʷ ʩʪʘʪʴʷ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʶ ʣʠʥʠʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʨʝ-

ʙʝʥʢʘ ʥʘ ʩʪʘʜʠʠ ʜʝʪʩʪʚʘ ʠ ʝʛʦ ʤʥʦʛʦ ʘʩʧʝʢʪʥʦʩʪʠ. ɺʳʜʝʣʷʝʪʩʷ ʩʧʝʮʠʬʠʢʘ ʵʤʦ-

ʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʨʝʙʝʥʢʘ, ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷʤ ʚ ʜʘʥʥʦʡ ʩʬʝʨʝ ʠ ʢʦʥʢʨʝʪʠʟʠ-

ʨʫʶʪʩʷ ʥʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ.  

Abstract. This article is devoted to the consideration of the line of development 

of the child at the stage of childhood and its many aspects. The specifics of the child's 

emotional development, transformations in this area are highlighted, and neoplasms 

are concretized. 
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Развитию ребенка посвящены множество исследований и эти исследова-

ния разно аспектны. 

Наш интерес сосредотачивается на проблеме эмоций, эмоционального раз-

вития ребенка в структуре целостной личности. 
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Касаясь вопросов эмоционального развития в период детства неоспори-

мым становится тот факт, что качество эмоциональных переживаний, их детер-

минированность, глубина определяются зрелостью индивида [4]. 

Дети разного возраста специфически реагируют на проживаемые ситуации 

и эмоции, сопряженные с этим [6].  

По мере того, как человек развивается он закономерно получает: 

- опыт новых впечатлений,  

- опыт реагирования и разрешения ситуации. 

В этой связи эмоциональный фон и реакции человека становятся не такими 

яркими и болезненными, поскольку идет процесс интеллектуализации эмоций 

[2]. 

Применительно к детскому возрасту правомерно утверждать факт не 

только эмоционально иного реагирования на ситуации у ребенка, но и новое в 

восприятии инициаторов, катализаторов эмоциональных процессов. Этот тезис 

позволяет нам определить зависимость эмоций и уровня их проявления от воз-

растных особенностей, зрелости личности и обстоятельств, в которые она вклю-

чена. 

Значимость эмоциональной сферы и качества эмоций подчеркивается мно-

гими психологами (Л. И. Божович, Г. М. Бреслав, А. Н. Леонтьев, А. М. Прихо-

жан и др.). 

В частности, А. В. Запорожец [6] подчеркивал, что при помощи эмоций 

осуществляется психическая регуляция общей направленности и динамики по-

ведения.  

А. Валлон [8] основное назначение эмоций видел в установлении ребенком 

связи с явлениями-событиями или отношениями между индивидами. Посред-

ством и через эмоции осуществляется связь между ребенком и средой.  

Основные направления развития эмоциональной сферы у дошкольников 

состоят в следующем:  

- во-первых, постоянно изменяется содержание эмоций, выражающееся в 

появлении особых форм сочувствия действиям и состояниям другого лица, без 
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чего общение и совместная деятельность невозможны.  

- во-вторых, по мере усложнения деятельности и отделения ее начальных 

моментов от конечного результата, меняется функционально место эмоций в об-

щей структуре поведения. Появляются опережающие эмоциональные пережива-

ния, предвосхищение последствия выполненных действий.  

- в-третьих, возникновение такого эмоционального предвосхищения обя-

зательное изменение самой структуры эмоциональных процессов, в состав кото-

рых постоянно включается помимо вегетативных и моторных реакций различ-

ные познавательные процессы (сложные формы образного мышления, вообра-

жения) [1; 5]. 

По мере взросления, безусловно, усложняется механизм эмоциональной 

регуляции в процессе взаимоотношений детей. Возникает предвосхищение ре-

зультата своих и чужих будущих действий, а также эмоциональное переживание, 

переносящее ребенка в прошлое. Также происходит ослабление элементов им-

пульсивности в эмоциональных реакциях.  

Вместе с тем наряду с быстрой сменой переживаний появляется некоторая 

устойчивость отдельных чувств, попытки регулировать их выражение. Ребенок 

уже достаточно независим от ситуации и поэтому эмоциональное состояние дру-

гого уже не «заражает» его [3]. 

Эмоции рассматриваются как сложные паттерны реакций, причем решаю-

щее место занимают различные компоненты субъективных переживаний. К та-

ким компонентам относятся: 

а) адаптивные компоненты (эмоциональные компоненты в узком смысле 

слова); 

б) когнитивные компоненты (восприятие физиологических изменений и 

собственного экспрессивного поведения) [4].  

Расстройства собственного аффективного компонента характеризуются, 

прежде всего тем, что негативные эмоции возникают чрезмерно часто, интен-

сивно или продолжительно и / или существует значительный недостаток пози-

тивных эмоций.  
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Эмоции могут возникать неадекватно спонтанно (нерефлексивно) и не со-

ответствовать реальности (особенно в случае негативных эмоций) [1; 8]. 

В отечественной и зарубежной психологии особо выделяются эмоции 

страха, фобические расстройства [4]. Конкретизируем обозначаемое. 

Фобические расстройства предполагают наличие устойчивого страха пе-

ред определенными объектами и соответствующее избегающее поведение. При 

этом утверждается, что страх является причиной избегающего поведения; страх 

по отношению к какому-либо объекту (например, собакам) или каким-либо си-

туациям (например, быть одному в комнате) ведет к мотивации избегать этих 

объектов или возникающих ситуаций.  

Но избегающее поведение ребенка, со своей стороны, оказывает обратное 

подкрепляющее воздействие на соответствующее чувство страха; так как кон-

фронтация с опасной ситуацией избегается, то вряд ли есть шанс устранить про-

дуцирующие страх ожидания и значимость. Этот порочный круг можно разо-

рвать с помощью коррекционной работы, направленной на приобретение реали-

стического опыта взаимоотношений с объектом, вызывающим страх, и на устра-

нение негативных ожиданий и значимости. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɼʘʥʥʘʷ ʩʪʘʪʴʷ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʶ ʩʧʝʮʠʬʠʢʠ ʧʨʦʬʝʩ-

ʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʘ ʚʫʟʘ ʥʘ ʩʪʘʜʠʠ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʚʳʜʝʣʝʥʠʶ ʨʦʣʠ 

ʠ ʩʧʝʮʠʬʠʢʠ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʩʦʚʨʝʤʝʥ-

ʥʳʭ ʨʝʘʣʠʡ.  

Abstract.  This article is devoted to the consideration of the specifics of the pro-

fessional development of a university graduate at the training stage, highlighting the 

role and specifics of interaction and joint activities in the conditions of modern reali-

ties. 
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Рассматривая реалии современных требований к выпускнику на рынке 

труда, мы приходим к мнению, что он должен быть готов к реализации в профес-

сиональной, личностной сферах, готов к разного рода активности, включению и 

разрешению проблемных задач, которые обозначает перед ним действитель-

ность.  
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Из этого следует, что мы приходим к понятию профессиональной компе-

тентности.  

Сам термин и его значение, безусловно, общеупотребимы в образовании и 

в большей степени соотносятся с результативностью.  

В частности, И. А. Зимняя, характеризуя данное понятие, отмечает, что 

компетентность может быть представлена, как единство готовности к проявле-

нию компетентности, знаний, опыта реализации отношений к содержанию ком-

петентности и эмоционально-волевой регуляции процесса и результата ее прояв-

ления [1]. 

Компетентность – это «актуальное, проявляющееся в деятельности лич-

ностное качество, в состав которого входят не только знания как освоенная ин-

формация, но и компоненты опыта, отношений, эмоционально-волевой регуля-

ции» [2].  

Следовательно, процесс формирования компетентности будущего специа-

листа возможен только в условиях практики взаимодействия с людьми, усвоения 

опыта, приобретения и выработки собственного отношения к разнообразным 

жизненным, профессиональным ситуациям и способам действия в них. 

В подтверждение вышеобозначенного можно привести позицию С. Л. Ру-

бинштейна о том, что человек является субъектом собственной жизни. Этот те-

зис позволяет нам конкретизировать тот факт, что в практике взаимодействий 

субъект-субъектного характера, в рамках совместной деятельности возникает, 

формируется подлинная субъектность выпускника, его компетенции. 

Как следует из психологической науки, взаимодействие является важней-

шей составляющей совместной деятельности. Отсюда закономерно возникает 

вопрос о психологической сущности совместной деятельности и роли взаимо-

действия в её структуре.    

В современной психологической науке изучение совместной деятельности 

представлено в социально-психологическом аспекте в работах Б. Ф. Ломова, Н. 

Н. Обозова, А. И. Донцова, Р. С. Немова, Л. И. Уманского, А. В. Петровского, В. 

А. Петровского, А. Л. Журавлева и др.  
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Согласно Е. С. Кузьмину, Л.С. Свецицкому совместная деятельность опре-

деляется как взаимосвязанная индивидуальная деятельность [3]. 

Б. Ф. Ломов, в частности, обозначает, что любая индивидуальная деятель-

ность является составной частью деятельности совместной [4]. 

Итак, совместная деятельность представлена с позиции связи, комплекса 

индивидуальных действий, деятельностей индивидов, включенных в группы и 

коллективы.  

Углубляя характеристику понятия и опираясь на воззрения Б. Ф. Ломова, 

Н. Н. Обозова, к специфическим признакам совместной деятельности относят 

общественный характер, предметность, совместность и наличие в группе инди-

видов, жизнедеятельность которых не детерминируется совместной деятельно-

стью, а значит, придает в каждом отдельном случае группе свое «групповое» 

своеобразие, порожденное этой «внегрупповой» спецификой. 

Методологической основой изучения совместной деятельности и группы 

как коллективного субъекта является понятие о «кооперации». Кооперация рас-

сматривается:  

1. Как совокупность, целостность, несводимая к сумме её составных ча-

стей; 

2. Как совместность и взаимодействие, т.е. способы, посредством которых 

образуется эта целостность из отдельных составляющих;  

3. Как обмен видами деятельности [5]. 

Следовательно, совместная деятельность рассматривается как структур-

ный центр, функционально определяющий акты группового поведения и меж-

личностных отношений. 

Б. Д. Парыгин указывает, что в любой совместной деятельности можно вы-

делить два аспекта:  

- собственно предметную деятельность;  

- совокупность процессов, устанавливающих различные связи и зависимо-

сти между людьми в процессе этой деятельности и общения [6]. 

Б. Ф. Ломов, А. Л. Журавлев, Р. Л. Кричевский и другие выделяют 
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основные признаки совместной деятельности. К их числу могут быть отнесены:  

- наличие единых целей;  

- побуждение работать вместе, то есть общая мотивация;  

- необходимость разделения одного процесса деятельности на отдельные 

функционально связанные действия и их распределение между участниками;  

- объединение /или совмещение/ индивидуальных деятельностей, понима-

емое как образование некоторого единого субъекта совместной деятельности;  

- строгое согласование, координированное выполнение распределенных и 

объединенных действий в соответствии с программой;  

- необходимость в управлении;  

- наличие единого конечного результата, общего для коллектива;  

- единое пространство временного функционирования участников.  

Итак, резюмируя, отметим, что совместная деятельность, в рамках которой 

происходит формирование компетентности, предполагает распрделение функ-

ций, кооперацию и координацию индивидуальных действий, образование неко-

торого единого субъекта совместной деятельности, возложение и принятие от-

ветственности, развитие определенных видов взаимоотношений, опосредован-

ных целью и самим процессом деятельности. Обозначаемые выше аспекты - ос-

нова системно-деятельностного подхода согласно ФГОС. 
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ. ɼʘʥʥʘʷ ʩʪʘʪʴʷ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʶ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʨʘʟ-

ʚʠʪʠʷ ʨʝʙʝʥʢʘ ʥʘ ʵʪʘʧʝ ʜʝʪʩʪʚʘ, ʚʳʷʚʣʝʥʠʶ ʜʝʪʝʨʤʠʥʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʘʛʨʝʩʩʠʠ ʠ 

ʘʛʨʝʩʩʠʚʥʦʩʪʠ, ʢʘʢ ʜʝʩʪʨʫʢʮʠʡ ʨʘʟʚʠʪʠʷ. 

Abstract.  This article is devoted to the consideration of the features of the de-

velopment of the child at the stage of childhood, the identification of the determinism 

of aggression and aggressiveness, as developmental destructions. 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʨʘʟʚʠʪʠʝ, ʧʦʜʨʘʩʪʘʶʱʝʝ ʧʦʢʦʣʝʥʠʝ, ʜʝʪʩʪʚʦ, ʜʝʪʩʢʠʡ 

ʚʦʟʨʘʩʪ, ʘʛʨʝʩʩʠʷ, ʘʛʨʝʩʩʠʚʥʦʩʪʴ, ʜʝʩʪʨʫʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʨʘʟʚʠʪʠʷ, ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʝ 

Keywords: development, the younger generation, childhood, childhood, aggres-

sion, aggressiveness, developmental destructiveness, accompaniment 

Психолого-педагогическое сообщество в настоящее время все больше бьет 

тревогу по поводу развития подрастающего поколения. Последнее имеет специ-

фические особенности в виду социокультурной ситуации развития, социально-

экономических условий и др. 

Холодность, агрессивность, отчужденность современного поколения стали 

характеристиками, которые не утрачиваются, а, напротив закрепляются и про-

грессируют. 

Агрессивность и агрессия детей и подростков стала серьезной проблемой, 



II Международная научно-практическая конференция:  

«Актуальные вопросы педагогики» 

 

148 

 

будоражащей общество [1].  

Проблематика не нова, однако важен возраст, когда появляется феномен и 

его специфика качественно отличная.  

Детерминация агрессивности, феноменология явления достаточно изуча-

ются исследователями разных научных направлений. Агрессивность начинается 

с малозаметных пакостей и далее, по нарастающей, доходит до жестокости. 

Агрессивность, развивающаяся в начале детства как обида, ссора преобра-

зуется в последующем оскорбления, из вербальной формы переходит в физиче-

скую [3]. 

В психологической науке представлены несколько теоретических попыток 

объяснения агрессивности [2].  

Первая исходит из того, что агрессивное поведение дано человеку от при-

роды. Исходя из этого положения, так человек защищается от своих врагов и вы-

живает.  

Далее следует теория весьма распространенная и закрепившаяся в науке, 

которая базисно считает агрессию естественной реакцией организма на состоя-

ния депривации и фрустрации. Это состояние в большей степени инициирует 

предпосылки для проявления агрессии.  

Третья теория обосновывает, что агрессивное поведение формируется по-

степенно и является результатом воспитания. 

Обозначенные теоретические положения имеют право на существование, 

поскольку определяют разные грани проблемы и исходят из разных критериев и 

параметров.  

Однако, возникает закономерный вопрос о детерминации агрессивности, 

феноменологии данного явления.  

Однозначного ответа в этой связи быть не может, поскольку само понятие 

агрессивности многоформатно и зависит от рассматриваемых условий и ситуа-

тивности. Но по этим, же основаниям, возможно, выделить некое общее, объеди-

няющее понимание данного феномена и его происхождения. 

Общим фактором значительного роста агрессивного поведения в 
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современном мире, согласно статистическим данным, является:  

- нестабильность социально-экономической сферы общества,  

- увеличение напряженности в нем,  

- неконструктивность, ухудшение отношений между людьми и др.  

Самое главное, что дети вовлечены в этот круговорот напряжения, стресса, 

деструктивности с пеленок, они копируют, примеряют к себе манеру агрессив-

ного поведения уже в раннем и дошкольном возрастах, а далее лишь прогресси-

руют в деструктивном направлении. 

Безусловно, что жизнь постоянно демонстрирует нам и подрастающему 

поколению модели агрессивного поведения в семейной ситуации, окружающей 

действительности, СМИ. Именно отсюда в большей степени происходит копи-

рование поведения, идентификация с деструктивным образцом, стереотипизация 

поведения. В этом состоит пояснение того факта, что дети воспроизводят то, что 

видят вокруг себя, воспринимают как норму поведения и следуют ей. 

Что же провоцирует агрессивное поведение в детстве?  

При ответе на этот вопрос обозначим следующее. Агрессивность как тако-

вую провоцируют несколько факторов:  

1) врожденная склонность (враждебность),  

2) аверсивные случаи (боль, жара, теснота),  

3) возбуждение,  

4) массовая культура,  

5) агрессивные игры,  

6) влияние группы. 

Обозначим содержательно данные факторы. На уровне генотипа, наслед-

ственной предрасположенности у ребенка существует зашифрованная информа-

ция об агрессивном поведении. Безусловно, этот факт не означает, что все дети 

склонны к агрессивности, но у них имеется предрасположенность к отклонениям 

от норматива поведения, деструкциям и девиациям [4]. 

Среди аверсивных случаев на первом месте боль, далее следует жара как 

сильный источник агрессивного поведения ребенка. Отвратительные запахи, 
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табачный дым, загрязнение воздуха, его высокая температура также провоци-

руют агрессивное поведение в среде детей.  

К третьему фактору нами отнесено возбуждение, переживаемое ребенком 

под влиянием реальной ситуации или его мыслей, воспоминаний. Оно является 

инициатором, провокатором агрессивного поведения ввиду потребности в от-

мщении, возмещении обиды.  

Если же приблизиться к четвертому фактору, определенному нами, то 

здесь постулируется тот факт, что само общество порождает и одновременно 

поддерживает, инициирует агрессивное поведение детей. Сами родители порой 

прививают ребенку культуру «насилия», разрешения конфликта или же проти-

воречия «силой». Этим формируется драчливое, неадекватное поведение, нару-

шение норм взаимодействия как со взрослыми, так и со сверстниками. В самом 

процессе воспитания у взрослых обозначаются неверные трактовки поведения, 

подмена реальных ценностей искаженными.  

Провоцирует агрессивное поведение и массовая культура: показ сцен наси-

лия, выдвижение антигероев, демонстрация личностных качеств деструктивного 

порядка.  

На агрессивное поведение современных детей значительное влияние ока-

зывают их игры с оружием, предметы и атрибуты игры, а также игровые персо-

нажи.  

Общеизвестно, что агрессивное возбуждение и поведение нарастают у че-

ловека по причине включения в группы, коллективы.  

Группы людей, сверстников – сильнодействующие возбудители для чело-

века.  

Групповое давление относится не только к наиболее сильным, но и наибо-

лее значимым воздействиям. И здесь обозначается тот факт, что в группе человек 

способен на большие деструкции, нежели в одиночку. 

Следовательно, мы подводим итог, что агрессивное поведение детей в 

настоящее время нарастает, содержательно и сущностно. Более того, сами агрес-

сивные действия становятся все более жестокими и ухищренными, даже в 
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детской популяции.  

В обществе продолжается пропаганда насильственных способов решения 

проблем. В этих условиях система образования и психологического сопровожде-

ния вынуждена активизировать работу по выявлению агрессивности, преодоле-

нию и профилактике.  
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