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На обложке изображена Каталин Карико (1955), американ-
ский биохимик венгерского происхождения, специализирую-
щаяся на РНК-опосредованных механизмах.

Каталин Карико, которая просит называть ее просто Кэти, 
выросла в небольшом венгерском городе Кишуйсаллаше. Ее 
мать работала бухгалтером, а отец — мясником. Еще в школе 
Каталин преуспела в изучении естественнонаучных дисциплин 
и даже заняла третье место в стране в олимпиаде по биологии.

Будучи студенткой Университета Сегеда, она работала в 
Центре биологических исследований в лаборатории, специа-
лизирующейся на липосомах — пузырьках, которые можно ис-
пользовать для инкапсуляции генетического материала. Тогда 
было нелегко заказать лабораторные ингредиенты, поэтому 
ученые добывали их самостоятельно: руководитель лабора-
тории даже поехал на велосипеде на скотобойню, чтобы забрать 
коровий мозг для экспериментов.

«Именно так я всегда постигала науку. На самом деле нераз-
решимых проблем не существует. Вы не можете что-то купить? 
Вы это делаете», — сказала Карико в интервью Washington Post.

В 1985 году лаборатория, в которой работала Карико, лиши-
лась финансирования. Тогда биолог купила билет в один конец, 
уехав из Венгрии в США вместе с мужем и двухлетней дочерью. 
Для этого семья продала свою машину, а вырученные деньги 
прятали в большом плюшевом мишке. Он по сей день хранится 
в комнате дочери Карико.

В период с 1985 по 1988 год, работая постдоком в Универси-
тете Темпл в Филадельфии и Университете медицинских наук в 
Бетесде в штате Мэриленд, Карико участвовала в клиническом 
испытании, в котором пациентов со СПИДом, гематологиче-
скими заболеваниями и с синдромом хронической усталости 
лечили с помощью двухцепочечной РНК (дцРНК). В то время 
это считалось новаторским исследованием, поскольку молеку-
лярный механизм индукции интерферона дцРНК не был изве-
стен, хотя противовирусные и противоопухолевые эффекты 
интерферона были хорошо задокументированы.

В 1989 году Каталин была нанята Пенсильванским универ-
ситетом и работала с кардиологом Эллиотом Барнатаном над 
информационной РНК. В 1990 году, будучи адъюнкт-профес-
сором Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском 
университете, Карико подала свою первую заявку на грант, в 
которой предложила создать генную терапию на основе ма-
тричной РНК. С тех пор терапия на основе мРНК является ос-
новным исследовательским интересом Карико. Она собиралась 

стать профессором, но отказ в предоставлении гранта привел к 
понижению её в должности в 1995 году. Она осталась и в 1997 
году познакомилась с Дрю Вайсманом, профессором иммуно-
логии Пенсильванского университета.

Ключевое открытие Карико сделала после того, как сосредо-
точилась на том, почему транспортная РНК, используемая в ка-
честве контроля в эксперименте, не вызывала той же иммунной 
реакции, что и матричная РНК. Начиная с 2005 года в серии 
статей Карико и Вайсман описали, как специфические модифи-
кации нуклеозидов в мРНК приводят к снижению иммунного 
ответа. Они основали небольшую компанию и в 2006 и 2013 
годах получили патенты на использование нескольких моди-
фицированных нуклеозидов для снижения противовирусного 
иммунного ответа на мРНК. Вскоре после этого университет 
продал лицензию на интеллектуальную собственность. Карико 
поняла, что у неё не будет возможности применить свой опыт 
с мРНК в Университете Пенсильвании, поэтому она заняла 
должность вице-президента BioNTech RNA Pharmaceuticals (а 
впоследствии, в 2019 году, стала старшим вице-президентом 
компании).

В 2019 году, когда началась пандемия коронавируса, мало 
кто мог подумать о том, что вакцина от нового патогена может 
быть разработана в рекордно короткие сроки. Однако это про-
изошло. Две западные вакцины, созданные компаниями Pfizer/
BioNTech и Moderna, были произведены с использованием 
новой технологии синтеза мРНК, за которую в 2023 году вру-
чили Нобелевскую премию по медицине. Ее лауреатами стали 
венгерский и американский биохимики Каталин Карико и Дрю 
Вайсман.

Новость о том, что разработанная Каталин Карико вакцина 
от COVID-19 оказалась рабочей, застала Кэти во время дня ро-
ждения ее дочери, 8 ноября 2020 года. Дочь Каталин Карико 
Сьюзан Франсия занимается греблей и выиграла две олимпий-
ские медали в составе сборной США.

«Замечали ли вы, что гребете, сидя спиной по направлению 
движения? В науке так же. Вы не видите финиша. Вы даже не 
знаете, что есть финиш. Вы даже не знаете, что идете в пра-
вильном направлении. Но вы продолжаете работать», — ска-
зала Карико в интервью газете El Pais.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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Междисциплинарный подход к обучению: интеграция информатики,  
математики и физики через основы алгоритмизации 

и программирования в основной школе
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В статье рассматривается междисциплинарный подход обучения информатике в  8 классе. В  результате анализ 
учебника делается вывод о  том, что изучение разделов «Основы алгоритмизации» и  «Начала программирования на 
языке Паскаль» необходимо дополнить задачами межпредметной направленность. Авторы предлагают задачи, свя-
занные с алгеброй, геометрией, вероятностью и статистикой, а также физикой.
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An interdisciplinary approach to learning: integration  
of computer science, mathematics and physics through the basics 

of algorithmization and programming in primary school
Gubanova Olga Alekseevna, student master’s degree
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The article discusses an interdisciplinary approach to teaching computer science in 8th grade. As a result, the analysis of the text-
book concludes that the study of the sections «Fundamentals of algorithmization» and «The beginning of programming in the Pascal 
language» needs to be supplemented with interdisciplinary tasks. The authors propose problems related to algebra, geometry, proba-
bility and statistics, as well as physics.

Keywords: computer science, interdisciplinary communications, fundamentals of algorithmization, programming, PascalABC.
NET

Одной из целей изучения информатики на уровне ос-
новного общего образования [11] является обеспе-

чение условий, способствующих развитию алгоритмиче-
ского мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в  современном информационном обще-
стве.

Многие предметные знания и  способы деятельности, 
освоенные обучающимися при изучении информатики, 
находят применение как в рамках образовательного про-
цесса при изучении других предметных областей, так 
и  в  иных жизненных ситуациях, то есть ориентированы 
на формирование метапредметных и личностных резуль-
татов обучения.

Рассмотрим реализацию межпредметных связей на 
примере изучения раздела «Алгоритмизация и  програм-
мирование» в  8 классе. Многие ученики полагают, что 
темы, связанные с  алгоритмизацией и  программирова-
нием в информатике не столь важны и необходимы, также 
они считают этот раздел довольно сложным и  неинте-
ресным.

В связи с этим учителя используют всевозможные ме-
тоды и инструменты для формирования познавательного 
интереса, в  том числе и  демонстрацию практического 
применения полученных знаний. Поэтому при выборе 
задач и способов их решения важно обращать внимание 
на то, что они должны быть не слишком сложными и по-
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нятными для учащихся, а  также разнообразными по со-
держанию.

В учебнике Босовой Л. Л. [2], входящего в Федеральный 
перечень учебников  [12], содержатся задания межпред-
метной направленности, которые отмечены специальным 
навигационным значком. Далее проанализируем данные за-
дания на предмет выявления знаний, которые нужны для их 
решения, а также рассмотрим, в каких темах календарно-те-
матического планирования они содержатся (см. Таблица 1).

Таким образом, учебник Босовой Л. Л. [2] предостав-
ляет множество задач, которые охватывают различные 

предметы и темы. Перечисленные упражнения связаны 
с  такими предметами как математика, алгебра, геоме-
трия и  биология. Межпредметная направленность за-
даний способствует формированию гибкого мышления 
и способности видеть связи между разными дисципли-
нами.

Но для решения некоторых заданий ученики не об-
ладают достаточным количеством знаний в  8 классе. 
К  таким упражнениям относятся №  12 из § 3.5, №  5 из 
§ 4.3 и №  4 из § 4.4 [2]. Данный материал изучается в курсе 
геометрии 9 класса  [1]. Несмотря на то, что в  учебнике 

Таблица 1

Тема
Параграф, номер 

задания
Предметная направлен-

ность, класс
Знания, необходимые для ре-

шения
Основы алгоритмизации

Свойства алгоритма. Способы 
записи алгоритма

§ 3.2, №  3 Математика 5 [3] Нахождение НОК

§ 3.2, №  6 Геометрия 7 [1]
Построение окружности заданного 

радиуса через 2 заданные точки

Алгоритмическая конструкция 
«ветвление»: полная и не-

полная формы

§ 3.5, №  4 Геометрия 7 [1] 
Признак существования треуголь-

ника
§ 3.5, №  5 Геометрия 7 [1] Определение вида треугольника

§ 3.5, №  12 Геометрия 9 [1]
Нахождение расстояния от точки 

до начала координат

§ 3.5, №  14 Алгебра 7 [6]
Алгоритм решения линейного 

уравнения

Алгоритмическая конструкция 
«повторение»

§ 3.6, №  6 Математика 6 [4] Проценты 
§ 3.6, №  7 Биология 6 [9] Деление клетки

§ 3.6, №  15 Математика 6 [4] Проценты

§ 3.6, №  16 Биология 5 [8] Количество бактерий

Начала программирования на языке Паскаль

Переменные. Оператор  
присваивания

§ 4.1, №  9 Алгебра 8 [7] Функция y=x2

§ 4.2, №  8 Математика 6 [4]
Площадь и периметр прямоуголь-

ника
Длина окружности и площадь круга

Программирование линейных 
алгоритмов

§ 4.3, №  1 Геометрия 8 [1] Формула Герона

§ 4.3, №  2 Алгебра 7 [6]
Вынесение общего множителя за 

скобки

§ 4.3, №  3 Геометрия 9 [1] Расстояние между точками
§ 4.3, №  4 Геометрия 8 [1] Формула Герона

§ 4.3, №  5 Геометрия 9 [1]
Площадь треугольника по коорди-

натам
§ 4.3, №  9 Математика 5 [3] Разряды натурального числа

§ 4.3, №  18
Математика 6 [4] Признаки делимости
Геометрия 7 [1] Разносторонний треугольник

Разработка программ, содер-
жащих оператор ветвления

§ 4.4, Пример 4,5 Алгебра 8 [7] Решение квадратного уравнения 

§ 4.4, №  4 Геометрия 9 [1]
Расстояние от точки до начала ко-

ординат
§ 4.4, №  10 Геометрия 7 [1] Неравенство треугольника

Цикл с условием § 4.5, №  3 Математика 5 [3] Факториал

Цикл с переменной § 4.5, №  12
Математика 5 [3] Разряды натурального числа 
Математика 6 [4] Признаки делимости
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даны подсказки для решения, у учеников могут возник-
нуть затруднения с пониманием сути задач, так как у них 
нет определенного представления о данной математиче-
ской модели. Кроме того, затруднение может вызывать 
№  6 из § 3.2  [2], данное задание находится в разделе до-
полнительных задач повышенного уровня в  учебнике 
геометрии 7 класса [1].

Ниже мы предлагаем несколько задач с решением, ко-
торыми можно дополнить изучение информатики в  8 
классе. Данные задачи связаны с  такими школьными 
предметами как алгебра, геометрия, а также физика [10] 
и ВиС (вероятность и статистика) [5], который был введен 
в 2023 году.

Первые три задачи относятся к разделу «Основы алго-
ритмизации». Задача 1 (математика) и Задача 2 (физика) 
решаются с  помощью конструкции «следование», а  при 
решении Задачи 3 (вероятность и статистика) исполь-
зуется конструкция «ветвление».

Задача 1. Длина стены (a) равна 3 м, ширина (b) — 5,7 м 
и  высота (h) — 2,5  м. Напишите алгоритм нахождения 
площади стен комнаты.

Решение:
a:= 3
b:=5,7
h:=2,5
s:= 2*(a*h + b*h)
Задача 2. Известно, что самолет пролетел 36 киломе-

тров за 30 минут. Напишите алгоритм нахождения ско-
рости самолета. Ответ выразить в  СИ (Международная 
система единиц).

Решение:
s:= 36*1000
t:= 30*60
v:= s / t
Задача 3. Напишите алгоритм нахождения медианы чис-

лового массива, упорядоченного по возрастанию [5, c.36].
Решение:
алг нахождение медианы числового массива, упорядо-

ченного по возрастанию
если нечетное количество чисел
то число, стоящее посередине
иначе среднее арифметическое двух чисел, стоящих по-

середине
все
Далее рассмотрим задачи, которые можно предло-

жить учащимся при изучении раздела «Начала програм-
мирования на языке Паскаль». Задача 4 (физика) и Задача 
5 (физика) будут актуальны при изучении темы «Пере-
менные. Оператор присваивания». В  рамках изучения 
темы «Программирование линейных алгоритмов» можно 
рассмотреть Задачу 6 (вероятность и статистика) и За-
дачу 7 (физика). При изучении темы «Разработка про-
грамм, содержащих оператор ветвления» можно исполь-
зовать Задачу 8, условие которой связано с  геометрией. 
Задача 9 (вероятность и  статистика) решается с  по-
мощью «Цикла с условием».

Задача 4. Запишите оператор для перевода температуры 
по шкале Цельсия (tc) в шкалу Кельвина (tk) [10, c. 18].

Решение:
tk:= tc+273
Задача 5. Запишите оператор для нахождения удельной 

теплоемкости вещества [10, c. 41].
Решение:
c:=Q/(m*(t2 — t1))
Задача 6. В коробке находятся 5 красных, 7 зелёных и 2 

синих кубика. Разработайте программу для нахождения 
вероятности того, что вытащат зелёный кубик [5, с. 146].

Решение:
begin
var m:= 7;
var n:= 5+7+2;
Print(m/n)
end.
Задача 7. Разработайте, отладьте и протестируйте про-

грамму для перевода времени в  виде количества часов, 
минут и секунд в СИ.

Решение:
begin
var h:= ReadReal(‘Введите количество часов: ‘);
var m:= ReadReal(‘Введите количество минут: ‘);
var s:= ReadReal(‘Введите количество секунд: ‘);
Print(h*3600+m*60+s)
end.
Задача 8. Разработайте, отладьте и протестируйте про-

грамму, которая запрашивает у  пользователя величины 
известных сторон в  прямоугольном треугольнике, неиз-
вестную сторону просит обозначить 0, и после вычисляет 
ее по теореме Пифагора [1, с. 152].

Решение:
begin
var a:= ReadReal(‘Введите катет: ‘);
var b:= ReadReal(‘Введите катет: ‘);
var c:= ReadReal(‘Введите гипотенузу: ‘);
var x:=
if a=0 then sqrt(c**2 — b**2)
else if b=0 then sqrt(c**2 — a**2)
else sqrt(a**2 + b**2);
Print(x)
end.
Задача 9. Разработайте, отладьте и протестируйте про-

грамму для нахождения среднего арифметического зна-
чения всех введенных пользователем целых чисел, огра-
ниченные нулем [5, c. 32].

Решение:
begin
var n:= ReadInteger(‘Введите числа для нахождения 

среднего арифметического, 0 — стоп’);
var s:= 0;
var a:= 0;
while n<>0 do
begin
s+=n;
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a+=1;
n:= ReadInteger
end;
Print(s/a)
end.
Задачи 4–9  также можно использовать при изучение 

начал языка программирования Python.

Таким образом, информатика очень тесно связана 
с различными школьными предметами. При проведении 
уроков эту связь необходимо демонстрировать с  по-
мощью решения задач межпредметной направленности. 
Реализация такого подхода поможет повысить интерес 
к  изучению информатики, развить критическое мыш-
ление и умение решать сложные задачи.
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Формирование коммуникативных навыков у детей  
раннего возраста в процессе театрализованных игр

Демченко Екатерина Николаевна, воспитатель
МБДОУ детский сад комбинированного вида №  20 пос. Степной МО Ейский район (Краснодарский край)

В статье рассматривается уникальная методика развития коммуникативных навыков детей дошкольного возраста 
через театрализованные игры, применяемая в одном из детских садов. Основное внимание уделяется формированию на-
выков социального взаимодействия посредством игры с использованием как классических, так и адаптированных сказок. 
Описаны примеры сказок, которые помогают детям через роль и сюжет развивать эмпатию, способность работать 
в команде, а также навыки критического мышления и публичных выступлений. Подчеркивается значимость индивиду-
ального подхода к каждому ребенку и коллективного анализа проведенных занятий, как инструментов для успешной со-
циальной адаптации и всестороннего развития детей.

Ключевые слова: детский сад, театрализованные игры, коммуникативные навыки, социализация, адаптация, класси-
ческие сказки, раннее развитие, общественное восприятие, командная работа, уверенность в себе, критическое мышление.

Формирование коммуникативных навыков у детей ран-
него возраста представляет собой важный и сложный 

процесс. Период раннего детства — это ключевая фаза, 
когда малыши начинают осознавать себя и  окружающий 



“Young Scientist”  .  # 45 (544)  .  November 2024 81Education

мир, учатся взаимодействовать с другими людьми и разви-
вать навыки общения. В этом контексте театрализованные 
игры играют уникальную и значимую роль. Они выступают 
платформой для развития коммуникативных навыков, так 
как позволяют детям войти в  мир воображения, перево-
площения и анализа социальных ситуаций.

Одним из главных аспектов театрализованных игр яв-
ляется их способность стимулировать речевую актив-
ность. Дети, принимая участие в таких играх, часто ока-
зываются в  ситуациях, требующих от них выражения 
мыслей и  эмоций. Это создает естественную среду для 
развития языковых навыков. Исследователь Л. С. Выгот-
ский подчеркивал, что «речь является важным компо-
нентом игры, поскольку она позволяет детям обогащать 
своё воображение и сознание» [1]. Таким образом, театра-
лизованные игры действуют как катализатор формиро-
вания языковых способностей детей.

Тематическое и эмоциональное содержание театрализо-
ванных игр также способствует развитию эмпатии и эмо-
ционального интеллекта у детей. Участвуя в таких играх, 
малыши могут исследовать различные чувства и ситуации, 
узнавать о том, как их переживают другие. В. О. Сухомлин-
ский отмечал, что «игра позволяет ребенку примерить на 
себя различные социальные роли, что способствует пони-
манию внутренних состояний других людей» [2]. Это раз-
витие эмоциональной компетентности помогает детям на-
лаживать отношения со сверстниками и взрослыми.

Кроме того, театрализованные игры представляют собой 
площадку для развития навыков совместной работы и со-
трудничества. Детям приходится решать задачи вместе, при-
нимать коллективные решения, что способствует станов-
лению навыков коммуникации. Д. Б. Эльконин утверждал, 
что «театр в  детской игре объединяет детей, помогает им 
лучше понять друг друга и учит эффективному взаимодей-
ствию» [3]. Это крайне важно для формирования социально 
активной и коммуникативно компетентной личности.

Одним из ключевых преимуществ использования теа-
трализованных игр является возможность многократ-
ного повторения различных сценариев, что делает их 
идеальным инструментом для обучения. Театральные 
сценарии могут быть адаптированы под различные воз-
растные группы и  способности, что позволяет каждому 
ребенку чувствовать себя вовлечённым и вдохновленным. 
Психолог А. Н. Леонтьев утверждал, что «игровая дея-
тельность помогает детям совершенствовать их коммуни-
кативные способности через постоянную практику и по-
вторение»  [4]. Таким образом, театрализованные игры 
становятся мостом между теорией и практикой, важным 
звеном в образовании и развитии детей.

С педагогической точки зрения, создание театрализо-
ванной постановки требует учёта индивидуальных особен-
ностей и возможностей каждого ребенка. В то же время, это 
создает атмосферу доверия и открытости, в которой дети 
проявляют себя с наилучшей стороны. Инновационные пе-
дагогические методы, такие как работа в  малых группах 
или использование смешанных форм игры и  реальности, 

позволяют ещё глубже вовлечь детей в  процесс создания 
и постановки спектаклей. В результате дети не только улуч-
шают свои навыки общения, но и развивают способность 
к критическому мышлению. Этот процесс важен не только 
для развития коммуникативных навыков, но и для общего 
интеллектуального и эмоционального развития.

В условиях современного общества, где коммуникация 
играет ключевую роль во всех сферах жизни, развитие 
коммуникативных навыков у  детей раннего возраста 
становится первостепенной задачей. Театрализованные 
игры, благодаря своей гибкости и  богатству форм, оста-
ются одним из наиболее эффективных методов дости-
жения этой цели. Они не только развивают у детей умение 
общаться, но и помогают им стать более открытыми, уве-
ренными в себе и креативными личностями.

Театрализованные игры — это не просто развлечение, 
это мощное образовательное средство, которое заклады-
вает основу для успешной социальной адаптации детей. 
Как писал К. Д. Ушинский, «игра — это не пустая трата 
времени, а  форма обучения, захватывающая детей и  по-
зволяющая освоить мир»  [5]. Именно через игры дети 
овладевают языком общения, учатся выражать свои чув-
ства и мысли, что подготавливает их к жизни в сложном 
и взаимосвязанном современном мире.

В нашем детском саду также реализуется уникальная ме-
тодика обучения и развития детей, в основе которой лежит 
формирование коммуникативных навыков через театрали-
зованные игры. Особое внимание уделяется этому аспекту, 
так как именно коммуникативные навыки являются фунда-
ментом для успешной социальной адаптации и эффектив-
ного взаимодействия с окружающим миром. Мы используем 
специально подобранные сказки, классические и адаптиро-
ванные, которые позволяют детям погружаться в  увлека-
тельные сюжеты и примерять на себя различные роли.

Для самых маленьких, детей до двух лет, мы выбрали 
сказки, которые просты для восприятия, но в то же время 
богаты интересными ситуациями. Среди них такие про-
изведения, как «Козлятки и  волк», «Колобок», «Золотое 
яичко», «Маша и медведь», «Репка» и «Теремок». Каждое 
из этих произведений представляет собой отличный сце-
нарий для театрализованной игры, в которой дети могут 
участвовать как активные участники.

К примеру, сказка «Козлятки и волк» учит детей осто-
рожности и внимательности через простую, но захваты-
вающую историю. В процессе игры дети учатся различать 
голоса и  интонации, что способствует развитию слухо-
вого восприятия и эмпатии. Аналогичным образом сказка 
«Колобок» оставляет детям возможность поиграть с раз-
ными животными, взаимодействуя с каждым персонажем 
и развивая навыки общения и сотрудничества.

«Золотое яичко» и «Теремок» обучают детей важности 
сотрудничества и взаимопомощи. Через игру дети учатся 
взаимодействовать в команде, что является важным ком-
муникативным навыком. Такие занятия также помогают 
детям побороть страх перед сценой и  публичными вы-
ступлениями.
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Когда речь идет о детях в возрасте от двух до трех лет, 
в  программу включаются более сложные произведения, 
такие как «Заюшкина избушка», «Как коза избушку по-
строила», «Кот, петух и лиса», «Лиса и заяц», а также «Сне-
гурушка и  лиса». Эти сказки обладают более развитыми 
сюжетами и богатым набором характеров, которые позво-
ляют расширить арсенал игровых ситуаций.

Работая с  детьми, мы стремимся не только к  тому, 
чтобы они хорошо знали содержание сказок, но и могли 
вжиться в  роль, почувствовать себя частью сюжета. Это 
способствует глубокому погружению в  материал и  луч-
шему запоминанию. Например, в  сказке «Лиса и  заяц» 
дети знакомятся с такими понятиями, как доверие и пре-
дательство, учатся таким жизненным урокам, как необхо-
димость помощи товарищу.

«Маша и медведь» — это не только увлекательная ис-
тория, которая нравится всем детям, но и большой опыт 
взаимодействия с «разными» типами личностей: хитрый 
медведь и  находчивая Маша. Дети учатся находить под-
ходы к  различным характерам, что является важной ча-
стью коммуникативного обучения.

Каждая театрализованная игра включает в  себя не 
только изучение текста сказки, но и  разработку выра-
зительных движений, интонации, мимики. Это форми-
рует уверенность в собственных силах и помогает детям 
преодолеть коммуникативные барьеры. Мы также обра-

щаем внимание на развитие речи: важно, чтобы ребенок 
не просто воспроизводил заученный текст, а пытался им-
провизировать, вносить что-то от себя, выражая свою ин-
дивидуальность.

Неотъемлемой частью процесса является и  коллек-
тивное обсуждение после игры, где дети делятся своими 
впечатлениями, обсуждают, что получилось хорошо, а над 
чем стоит поработать. Это развивает критическое мыш-
ление, учит давать и принимать конструктивную критику, 
что также очень важно для социализации.

Проведение таких занятий позволяет нам наблюдать за 
прогрессом в  формировании коммуникативных навыков 
детей. Мы видим, как они приобретают уверенность в себе, 
становятся более открытыми и  отзывчивыми по отно-
шению к  сверстникам и  воспитателям. Театрализованные 
игры — это уникальная возможность не только узнать окру-
жающий мир, но и познать себя через взаимодействие с дру-
гими. Это ценный опыт, который станет основой для даль-
нейшего успешного обучения и социальной адаптации.

Таким образом, использование театрализованных игр 
в  процессе работы с  детьми раннего возраста оказыва-
ется эффективным средством формирования коммуника-
тивных навыков. Мы гордимся тем, что наш детский сад 
создает такие условия, в которых дети могут развиваться 
всесторонне, получать радость от обучения и уверенность 
в собственных силах.
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В младшем школьном возрасте у  обучающихся с  за-
держкой психического развития имеются специ-

фические особенности формирования познавательных 

универсальных учебных действий. Дети испытывают 
сложности в понимании, а затем в переносе и использо-
вании общих приемов решения учебных задач, осущест-
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вления поисковой деятельности для выполнения предла-
гаемых заданий, использования знаково-символических 
средств при решении учебных задач.

В этой связи, повышается значимость психолого-пе-
дагогического сопровождения, целью которого, как ука-
зывает Л. М. Шипицына, является обеспечение нормаль-
ного развития ребенка  [6]. Относительно организации 
психолого-педагогического сопровождения в  школьной 
среде, М. Р. Битянова указывает, что психолого-педаго-
гическое сопровождение — это организованная деятель-
ность, в процессе которой создаются социально-психоло-
гические и педагогические условий [2].

Проблема психолого-педагогического сопровождения 
детей младшего школьного возраста с задержкой психи-
ческого развития, а также формирования познавательных 
универсальных учебных действий в  этом процессе, не-
смотря на имеющиеся исследования, остается недоста-
точно изученной.

Формирование познавательных универсальных 
учебных действий у младших школьников с задержкой пси-
хического развития в процессе психолого-педагогического 
сопровождения реализуется с учетом принципа междисци-
плинарности, предполагает вовлечение всех субъектов об-
разовательного процесса, а  также обеспечивается соблю-
дение ряда организационно-педагогических условий.

Актуальность проблемы подтверждает проведенное 
исследование. Исследование проводилось на базе двух 

школ МБОУ ««Средняя школа №  17 имени Героя Совет-
ского Союза В. И. Давыдова» и  МБОУ «Средняя школа 
№  16» города Норильска, Красноярского края. В исследо-
вании принимали участие обучающиеся второго класса 
с  задержкой психического развития (по  заключению 
ПМПК) в количестве 18 человек. Девять детей составили 
экспериментальную группу, девять — контрольную.

На первом этапе опытно — экспериментальной работы 
проводилось комплексное исследование методом инди-
видуального эксперимента и было представлено следую-
щими диагностическими направлениями, выделенными 
И. В. Петровой: исследование сформированности обще-
учебных, логических универсальных учебных действий 
и  действий по постановке и  решению проблем  [5]. За-
дания, предлагаемые автором, были адаптированы: за-
дания были упрощены, описание и  инструкции к  зада-
ниям, зачитывались респондентам несколько раз. При 
необходимости использовалась дополнительная сло-
весная инструкция и  дополнительный наглядный мате-
риал. Не требовалось письменного варианта записи от-
вета.

С целью выявления уровня сформированности позна-
вательных универсальных учебных действий у  младших 
школьников с задержкой психического развития, исходя 
из диагностических направлений были представлены 12 
заданий, которые применялись на констатирующем этапе. 
(Таблица 1)

Таблица 1. Диагностические задание используемые в ходе психолого-педагогического эксперимента

Диагностические задания Познавательные УУД
Задание 1  — умения находить информацию на рисунке и производить сравнение

Задание 2  — умения классифицировать

Задание 3  — умения синтезировать

Задание 4  — умения анализировать

Задание 5  — умения обобщать

Задание 6  — умения устанавливать причинно-следственные связи

Задание 7
 — умения находить информацию (в тексте представлена в явном и неявном виде) 
и устанавливать соответствие

Задание 8  — умения находить источники информации для решения задачи

Задание 9  — умения находить информацию на схеме, устанавливать соответствие

Задание 10
 — умения находить информацию на схеме и реализовывать действия со знаково-сим-
волическими средствами

Задание 11  — умения вычленять информацию, представленную в таблице, сравнивать

Задание 12
 — умения самостоятельно разрабатывать способы решения проблем и осуществлять 
в устной и письменной форме (письменная форма предполагалась на этапе контроль-
ного эксперимента) построение речевого высказывания 

Таким образом, по результатам выполнения всех за-
даний, составляющих диагностическую работу, нам уда-
лось определить уровень сформированности познава-
тельных универсальных учебных действий у обучающихся 
второго класса с задержкой психического развития.

Низкий уровень (16 б. и  менее) был достигнут 78% 
младших школьников рассматриваемой категории. Он ха-
рактеризовался тем, что обучающиеся не всегда понимали 
смысл задания, затруднялись в процессе вычленения ис-
комой информации из текстового материала, рисунка, 
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табличного и схематичного изображений, а также в про-
цессе перевода из одного вида информации в другой ва-
риант. При определении последовательности событий до-
пускают ошибки. Устное высказывание характеризуется 
сбивчивостью, не отличается полнотой.

Средний уровень (17–20 б.) характеризовал сформи-
рованность познавательных универсальных учебных 
действий у  22% респондентов. Обнаруживается способ-
ность частично представлять информацию по элемен-
тарной схеме, а также переводить информацию из одного 
вида в другой, обозначать практически всю информацию 
с опорой на построенную схему. Способны безошибочно 
определять последовательность событий по сюжетным 
изображениям, частично могут определить последова-
тельность с  опорой на текстовый материал. Характерна 
неточность при формулировании устного высказывания. 
Требуется помощь учителя при выполнении некоторых 
заданий. Частично удается установить причинно-след-
ственные связи.

Высокого уровня (21–24 б.) выявлено не было. Он ха-
рактеризуется следующим: ребенок способен обнаружи-
вать необходимую информацию, которая представлена 
в явном виде в различных источниках: текстах, рисунках, 
простой схеме и таблице; способен кодировать и декодиро-
вать информацию; без ошибок осуществлять построение 
простых схем и моделей; с опорой на картинный материал 
способен определить последовательность событий, опи-
санных в небольшом тексте; демонстрирует возможность 
выделения признаков предмета и  объекта, отражающих 
сходства и различия; способен классифицировать группы 
предметов объектов, выделяя различные основания; об-
общает предметы и объекты; определяет и устанавливает 
причинно-следственные связи происходящих событий.

На этапе констатирующего эксперимента выявлено, 
что экспериментальная и  контрольная группы испы-
туемых являются равноценными по уровню сформиро-
ванности познавательных универсальных учебных дей-
ствий: высокого уровня выявлено не было, 22% имеют 
средний уровень сформированности данного вида уни-
версальных учебных действий. Для 78% младших школь-
ников с  задержкой психического развития характерен 
низкий уровень сформированности.

Полученные результаты определяют необходимость 
в  организации психолого-педагогического сопрово-
ждения и  проведении коррекционно-развивающей ра-
боты, направленной на формирование познавательных 
универсальных учебных действий у младших школьников 
с задержкой психического развития.

Целью формирующего эксперимента выступила раз-
работка и апробация комплекса мероприятий по форми-
рованию познавательных универсальных учебных дей-
ствий у младших школьников с задержкой психического 
развития в процессе психолого-педагогического сопрово-
ждения.

Процесс разработки базировался на следующих поло-
жениях:

— необходимость осуществления работы в междисци-
плинарной команде специалистов, педагогов и родителей;

— учет выявленных особенностей сформированности 
познавательных универсальных учебных действий при 
планировании и реализации коррекционно-развивающей 
работы;

— использование мнемотехники как основного сред-
ства формирования данного вида универсальных учебных 
действий.

Работа проводилась в рамках отдельных занятий (в ко-
личестве 24 занятий продолжительностью 35 минут), 
обеспечивала формирование познавательных универ-
сальных учебных действий у  младших школьников с  за-
держкой психического развития и предусматривала орга-
низацию и проведение мероприятий в рамках каждого из 
направлений психолого-педагогического сопровождения:

— в рамках коррекционно-развивающего направ-
ления — занятия учителя-дефектолога проводились в  со-
ответствии с результатами констатирующего эксперимента 
в  совместной деятельности с  разнопрофильными специа-
листами, входящими в  службу сопровождения; базирова-
лись на содержании тематического планирования, пред-
ставленного в рабочей программе учителя-дефектолога.

— в рамках консультативного, информационно-про-
светительского и профилактического направлений, меро-
приятия с педагогами и родителями, способствующие по-
вышению их компетентности по вопросам формирования 
познавательных универсальных учебных действий (в том 
числе с использованием мнемотехники). В рамках данного 
направления психолого-педагогического сопровождения 
проводилась работа с педагогическим коллективом, чле-
нами команды сопровождения и семьей младших школь-
ников с ЗПР. Комплекс мероприятий включал различные 
формы (круглый стол, семинар-практикум, читательская 
конференция, «Методический диалог», «Ярмарка педаго-
гических идей», «Открытый микрофон»).

С целью повышение родительской компетентности 
в области формирования познавательных универсальных 
учебных действий у детей в условиях дома в рамках пси-
холого-педагогического сопровождения был реализован 
комплекс мероприятий с семьями детей с ЗПР в процессе 
формирования познавательных универсальных учебных 
действий (родительское собрание, детско-родительский 
тренинг, консультация — практикум, «Круглый стол», 
«Выставка совместных работ детей и родителей», «Роди-
тельский вечер вопросов и ответов».

С целью проверки результативности реализованного 
комплекса мероприятий по формированию данного вида 
универсальных учебных действий у  младших школь-
ников рассматриваемой категории был организован кон-
трольный эксперимент, анализ результатов которого по-
казал, что достигнута положительная динамика

Выявленные данные определили необходимость в ор-
ганизации психолого-педагогического сопровождения 
и  проведении комплекса мероприятий (для детей с  ЗПР, 
педагогов и родителей).
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что прове-
денная работа по формированию познавательных универ-
сальных учебных действий у младших школьников с ЗПР 
в  процессе психолого-педагогического сопровождения, 

подразумевающего взаимодействие специалистов, педа-
гогов, родителей (законных представителей), позволило 
достигнуть положительной динамики о  которой свиде-
тельствуют результаты контрольного эксперимента.
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Возрастные аспекты развития первоклассников 
в контексте адаптационных механизмов
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В статье автор раскрывает возрастные особенности учащихся начальных классов, влияющие на успешность адап-
тации к началу школьного обучения.
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Значение благоприятных условий для проживания 
в  младшем школьном возрасте подчеркивается экспер-

тами в психологии и педагогике. Так, Эрик Эриксон выделил, 
что на данной возрастной ступени происходит вовлечение 
детей в трудовую деятельность общества, формируются тру-
долюбие и  интерес к  работе. Успешное преодоление этого 
этапа развития приводит к ощущению ребенком своей зна-
чимости, уверенности в собственных силах и способности 
взаимодействовать с  другими. Негативный исход станет 
предиктором комплекса неполноценности.

Жан Пиаже выделял изменения в  познавательной 
сфере: интериоризацию действий, создание семиотиче-
ских функций, таких как ментальные образы и язык, раз-
витие символического мышления.

В. И. Слободчиков и  Е. И. Исаев в  своих исследова-
ниях анализируют особенности формирования субъект-

ности у  младших школьников в  различных контекстах 
развития, включая её проявление в деятельности, в сооб-
ществе и в сознании. Субъектность младших школьников 
в  деятельности можно охарактеризовать через методы 
принятия учебных задач, степени формирования целе-
полагания и  учебных действий, уровень познавательной 
активности и произвольности, а также через общее эмо-
циональное восприятие учебного процесса. Совершен-
ствуются способы взаимодействия ученика со старшими, 
развиваются навыки восприятия и  осознания взрослой 
позиции, основываясь на характеристиках поведения 
школьника в общении с ровесниками.

Отправной точкой для младшего школьного возраста 
является поступление в  первый класс. Главным ново-
образованием становится «позиция ученика», которая 
включает в  себя обязательную и  контролируемую обще-
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ственностью учебную деятельность. Принятие правил 
школьной жизни, усердие и  дисциплина детского об-
учения оказывают влияние на все его отношения с учите-
лями, родителями и сверстниками [5].

Не все дети, начинающие учебу в первом классе, спо-
собны успешно адаптироваться к  новым социальным 
условиям и требованиям, которые они ставят перед собой. 
Современные эксперты в  области психологии, такие как 
И. В. Дубровина, Р. В. Овчарова, Л. Г. Дикая и  М. Р. Битя-
нова, подчеркивают, что значительная доля первокласс-
ников не готова к школьному процессу обучения [4].

Родители детей дошкольного возраста чаще акценти-
руют внимание на интеллектуальной подготовке к школе, 
усиленно совершенствуя навыки чтения и  письма, в  то 
время как психологическая готовность — эмоциональная, 
волевая, социальная и мотивационная — остается в тени. 
Это приводит к тому, что, попадая в режим постоянного 
обучения, у ребенка не формируются устойчивые позна-
вательные интересы, что, в свою очередь, вызывает сни-
жение увлечения школой и ухудшение успеваемости.

Также появляются трудности в  налаживании отно-
шений со сверстниками и  педагогами, так как перво-
классник оказывается не готов к изменениям в социальном 
окружении. Учащиеся, которые не смогли адаптироваться 
к  новым условиям, находятся в  группе риска возникно-
вения дезадаптивных состояний. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, около 37% учеников 
начальных классов сталкиваются с  подобными пробле-
мами, и эта цифра продолжает расти. Важно подробно ис-
следовать проблему дезадаптации, причин ее появления, 
а также методов психологии, применимых в профилакти-
ческих и коррекционных целях.

Все дети в разной степени испытывают тревогу, когда 
оказываются в  новой и  незнакомой для них обстановке. 
Однако, успешность периода адаптации первоклассника 
значительно влияет на его последующую социальную дея-
тельность. Современные детские психологи, такие как 
М. М. Безруких, В. С. Мухина и  Е. Е. Кравцова, подчерки-
вают, что неуспехи в адаптации могут приводить к фор-
мированию отклоняющихся форм поведения, снижению 
мотивации к обучению и возникновению невротических 
расстройств.

Первоначальное время, проведенное ребенком в  об-
разовательном учреждении, является не этапом полу-
чения знаний, а важным периодом социально-психологи-

ческой адаптации. В это время формируются устойчивые 
отношения между ребенком, взрослыми и сверстниками; 
закладываются основные учебные установки. Начало 
школьного обучения знаменуется переходом игровой дея-
тельности на учебную. Особой важностью для ребенка 
представляется вступить в  социальные связи, закрепить 
свой статус ученика в новой системе. Эмоциональное со-
стояние учащегося связано не только с  успеваемостью 
и отношениями с учителями, но и с принятием его сверст-
никами [1].

Когда речь заходит об особенностях характера перво-
классника, можно выделить такие черты, как стремление 
к немедленным действиям, импульсивность и склонность 
к необдуманным решениям. Эти особенности коренятся 
в  недостаточной волевой регуляции поведения. Ребенок 
в возрасте шести-семи лет, поступивший в первый класс, 
часто не в состоянии долго удерживать внимание на по-
ставленных перед ним целях и упорно преодолевать труд-
ности.

Л. С. Выготский подчеркивал, что первокласснику 
нужно учиться использовать социально выработанные 
методы освоения предметов знаний, поскольку школа 
предполагает использование научных понятий [3]. В этот 
период ребенок переходит от пассивного восприятия 
предметов к  более активному участию в  учебном про-
цессе, что требует от него способности различать раз-
личные аспекты реальности.

Ребенок, гармонично вписывающийся в систему соци-
альных норм и  школьных требований, может считаться 
адаптированным. По мнению М. Р. Битяновой, адап-
тация — это не только умение эффективно функциони-
ровать в любой среде, но и способность к полноценному 
личностному и социальному росту. Важно отметить, что 
человек может не только подстраиваться под окружа-
ющую среду, но и изменять ее.

Согласно, Л. А. Венгеру [2] можно заключить успешную 
адаптацию у  первоклассников по ряду критериев. Такой 
учащийся проявляет позитивное отношение к  учебному 
процессу, адекватно реагирует на предъявляемые требо-
вания и успешно справляется с ними. Ребенок усваивает 
учебный материал, проявляет умственную активность 
и  любознательность, выполняет задания без внешнего 
контроля. Ученик приходит в школу с выполненным до-
машним заданием и устанавливает дружеские отношения 
с большинством одноклассников.
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Большие дела маленьких волонтеров: из опыта работы по реализации 
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В статье автор делится опытом работы по нравственному воспитанию дошкольников посредством реализации со-
циально — значимого долгосрочного проекта.
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Эффективная социализация — это один из ключевых ас-
пектов жизни ребёнка в обществе. Она играет важную 

роль в формировании его личности и готовности к школе.
У детей дошкольного возраста ещё нет опыта социаль-

но-нравственной позиции, который бы охватывал раз-
личные аспекты общественной жизни.

Однако, волонтёрское движение может помочь детям 
активно участвовать в жизни детского сада и ближайшего 
окружения. Это способствует формированию отзывчи-
вости, внимательности, коммуникабельности и  мило-
сердия у детей.

Создание проекта «Большие дела маленьких волон-
тёров» было моей идеей. Я  хотела внедрить волонтёр-
ское движение в работу нашего детского сада, чтобы дети 
могли проявить себя и помогать другим.

Проект длился два года и  включал в  себя участие 
детей старшего дошкольного возраста. Они активно уча-
ствовали в  волонтёрской деятельности, помогая своим 
добрым сердцем и умелыми руками.

В проекте также участвовали педагоги, родители, со-
циальные партнёры, казаки, ветераны, учителя, библиоте-
кари, представители церкви и жители посёлка.

Проект «Большие дела маленьких волонтёров» имел сле-
дующие цели: расширить знания детей, педагогов и  роди-
телей о волонтёрском движении, развить коммуникативные 
способности, чувство собственного достоинства и толерант-
ность у детей, способствовать укреплению семейных ценно-
стей, создать условия для развития творческого потенциала 
и уверенности в себе у детей, родителей и педагогов.

Волонтёр — это пример нравственности, здорового об-
раза жизни, толерантности и сотрудничества. Об этом го-
ворится в Всемирной декларации добровольцев.

Волонтёрское движение в детском саду — это возмож-
ность для детей научиться новому, найти новых друзей 
и помочь тем, кто нуждается в помощи. В основе волон-
тёрского движения лежат принципы: «Хочешь почувство-
вать себя человеком — помоги другому» и «Сам захотел — 
сам выбрал, что делать».

На первом этапе проекта были определены цели и за-
дачи, составлен план работы с детьми, родителями и со-
циальными партнёрами, проведена предварительная ра-
бота по сбору информации, анкетирование родителей, 
изучение литературы и интернет-ресурсов, а также опыта 
других дошкольных образовательных организаций.

Для педагогов была разработана технология внедрения 
волонтёрского движения, организована консультация на 
тему «Что такое волонтёрство?». Было принято решение 
создать волонтёрский отряд дошкольников «Твори добро».

Для отряда были созданы эмблема и  атрибуты, а  для 
родителей — проведены консультации «Волонтёрское 
движение в детском саду» и «Волонтёры: история и совре-
менность».

Для детей старшего возраста был проведён кастинг, они 
познакомились с волонтёрской деятельностью через про-
смотр видео-презентации «Дети-волонтёры» и  с  детской 
художественной литературой о добрых делах и взаимопо-
мощи. Также были проведены игры «Слепой и поводырь», 
«Ласковое имя», «Я радуюсь, когда…» и «Поляна добра».

На втором этапе проекта были проведены различные 
мероприятия, такие как акция «День пожилого человека», 
«Неделя помощи »Спешите делать добрые дела«, »Неделя 
добра«, »Помогаем малышам» и другие.

На сайте детского сада была размещена информация 
о  создании волонтёрского движения, проведены акции 
«День пожилого человека», «Спешите делать добрые 
дела», «Неделя помощи» и другие.

Были проведены мероприятия: акция «День пожилого 
человека» — изготовление подарков для пожилых людей 
детьми, родителями и педагогами, «Неделя помощи »Спе-
шите делать добрые дела« — трудовой десант »Убираем 
листья«, акция »Соберём макулатуру — спасём дерево«, 
оформление выставки рисунков »Твори добро».

Также были проведены: выпуск и  распространение 
буклетов «Волонтёр — это актуально», выставка ри-
сунков «Как я  помогаю маме», неделя добра «Помогаем 
малышам» — учим правильно одеваться, изготовление 
подарков для мам, благотворительная акция «От сердца 
к  сердцу», посвящённая Дню инвалида — изготовление 
оберегов из солёного теста «Подкова на счастье» для вос-
питанников, оформление фотоальбома в рамках проекта 
«Большие дела маленьких волонтёров», акция «Мешок 
Деда Мороза» — изготовление подарков для малышей, 
чтение детской художественной литературы о  добре, 
о внимании и заботе о близких, рефлексивные круги «Чем 
я могу помочь и как на самом деле помогаю», неделя по-
мощи «Книжный доктор» — помощь малышам в ремонте 
книг, акция «Подари книгу» — изготовление книжек-ма-
лышек в подарок для детей групп раннего возраста, акция 
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«Покормите птиц зимой!» — операция «Кормушка», не-
деля помощи «Неделя добрых дел» — наведём порядок 
в игрушках, акция «Доброе сердце» — оказание посильной 
помощи нуждающимся, размещение публикаций в интер-
нете о  деятельности волонтёрского движения в  детском 
саду, встреча с  волонтёрами-школьниками МБОУ СОШ 
№  15, акция «Вы позвали — мы пришли» — оказание по-
мощи в  организации подвижных игр с  детьми групп 
раннего возраста на прогулке, виртуальная экскурсия 
в Государственное казённое учреждение социального об-
служивания Краснодарского края «Ейский детский дом-
интернат», акция «Чистый берег», приуроченная ко дню 
Земли — уборка береговой зоны лимана в районе посёлка 
Широчанка, квест-игра «Путешествие в  мир добрых дел 
и  поступков», акция «Георгиевская ленточка» — помощь 
ветеранам, подарки, экскурсия к мемориалу погибших ге-
роев ВОВ, расположенном в п. Широчанка, акция «Посади 
дерево», акция «Бессмертный полк», организованная при 
участии социальных партнёров: представителей Широ-
чанского хуторского казачьего общества, Администрации 
сельского совета и православной Церкви.

На завершающем этапе проекта «Финиш Кладовой 
добрых дел» состоялось торжественное награждение всех 
юных волонтёров. Опыт, полученный в ходе проекта, был 
распространён через средства массовой информации 
и  интернет-ресурсы. Также, участники проекта приняли 
участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя 
Россия».

Я убеждена, что внедрение волонтёрского движения 
в дошкольных учреждениях, основанное на добровольном 
объединении родителей, педагогов и детей, а также пред-
ставителей социума, приведёт к более эффективному раз-
витию у  дошкольников таких качеств, как сострадание, 
ответственность, коммуникабельность и  самостоятель-
ность. Это также поможет улучшить детско-родитель-
ские отношения и повысить репутацию детского сада. Все 
участники проекта осознают важность создания единого 
образовательного пространства «Семья — детский сад — 
социум». Дошкольники смогут получить ценный опыт со-
циального взросления и  социальной ответственности, 
почувствовать себя нужными и важными членами обще-
ства.
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В статье рассматривается значение дидактических игр в развитии активного и пассивного словаря, грамматиче-
ского строя речи, интонационной культуры, связной речи старших дошкольников. Приводится опыт и результаты 
применения словесных, настольно-печатных игр и игр с предметами для речевого развития детей.
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Развитие речи детей дошкольного возраста является 
важной задачей педагогов. Задачи речевого развития 

обозначены в Федеральной образовательной программе до-
школьного образования [5] и Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования [6].

Значение речевого развития детей именно в старшем до-
школьном возрасте обусловлено тем, что это период подго-
товки к школе, когда речь становится не только средством 
общения, но и необходимым условием успешного освоения 
знаний и навыков, которые потребуются в школе.

Эффективным средством речевого развития дошколь-
ников являются дидактические игры. Такие игры со-
держат в себе игровую и обучающую задачу, правила, си-
стему оценивания. Дидактические игры развивают все 
стороны речи ребенка, а  также воспитывают любовь 
к родному языку, художественному слову, формируют мо-
тивацию и интерес к чтению.

Особенности речевого развития дошкольников 
раскрываются в  исследованиях Л. В. Ворошиной  [1], 
Е. Ю. Протасовой [2] и др. Методика организации игровой 
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деятельности детей дошкольного возраста представлена 
в работах А. И. Савенкова [3], Е. О. Смирновой [4] и др.

Дидактические игры мы применяем наряду с другими 
средствами речевого развития детей. Обратили внимание, 
что дидактические игры обладают рядом достоинств. 
Прежде всего, данные игры показывают высокую эффек-
тивность. Диагностика показывает, что даже несколько 
занятий оказывают положительное влияние на динамику 
развития речи. При систематическом проведении занятий 
с дидактическими играми в течение учебного года дости-
гается значительный результат. Среди достоинств дидак-
тических игр следует отметить и  то, что существующее 
многообразие таких игр позволяет успешно развивать 
разные стороны речи — активный и пассивный словарь, 
связную речь, грамматический строй, интонационную 
культуру речи.

Кроме того, дидактические игры вызывают большой 
интерес у  детей за счет того, что в  них присутствует не 
только обучающая, но и  игровая задача. Заинтересован-
ность детей в  игровых действиях повышает эффектив-
ность обучения.

Отметим также и  то, что проведение дидактических 
игр не требует длительной подготовительной работы. Если 
сформирована картотека игр, их можно проводить в любое 
удобное время, встраивая в занятия, а также на прогулке.

Нами сформирована картотека дидактических игр, 
которая учитывает возрастные особенности детей, ти-
пичный уровень освоения речи в определенном возрасте. 
В своей педагогической работе мы применяем словесные 
и настольно-печатные дидактические игры, а также игры 
с предметами. В каждом виде дидактических игр представ-
лены игры по категориям — игры на расширение словаря, 
игры на развитие звуковой культуры речи, игры на раз-
витие диалогической и монологической связной речи и др.

Рассмотрим подробнее специфику проведения дидак-
тических игр и приведем некоторые примеры.

Дидактические игры мы проводим с  детьми по под-
группам (4–5 детей), а также индивидуально, когда требу-
ется дополнительная работа с конкретным ребенком.

Словесные игры представляют собой дидактические 
игры, в  которых не применяются какие-либо предметы, 
а основным средством взаимодействия между педагогом 
и  ребенком, а  также детей друг с  другом является речь. 
Удобство таких игр состоит в том, что их комфортно про-
водить даже на прогулке, т. к. для их проведения не требу-
ется каких-либо предметов, максимум — мяч. Например, 
для обучения согласованию слов в предложении и закреп-
лению употребления в речи глаголов проводим словесную 
дидактическую игру «Что происходит в природе?». Такую 
игру мы проводим с детьми на лексические темы по вре-
менам года. Так, при изучении темы «Осень» задаем ре-
бенку вопрос «Что делают листья осенью?» и  бросаем 
ребенку мяч. Дошкольник бросает нам мяч обратно и от-
вечает «Опадают, желтеют, краснеют…». Задаем вопрос 
«Что делают осенью птицы?», ребенок отвечает «Улетают 
в теплые края» и т. д.

Особое значение в старшем дошкольном возрасте имеет 
развитие связной речи. Поэтому часть дидактических игр 
направлена на развитие монологической и диалогической 
речи, формирование навыков составления связных выска-
зываний. Так, например, высокую эффективность показы-
вает дидактическая игра «Почему?». Такая игра развивает 
связную речь, упражняет в  использовании сложнопод-
чиненных предложений, развивает мышление детей. Пе-
дагог задает ребенку вопрос, который начинается со слова 
«Почему?», а  ребенок отвечает, составляя развернутое 
высказывание. Например, педагог спрашивает: «Почему 
тебе нравится лето?», а  дошкольник отвечает: «Мне нра-
вится лето, потому что в это время года тепло, светит ярко 
солнце, а природа очень красивая. Мы с родителями при-
езжаем летом в гости к бабушке и дедушке на дачу. Летом 
я провожу много времени с друзьями» и т. д.

Детям очень нравятся также настольно-печатные ди-
дактические игры. Мы подобрали несколько комплектов 
таких игр, занятия проводим в помещении группы. Осо-
бенность таких игр в том, что они задействуют сразу два 
канала восприятия информации — не только слух, но 
и зрение. Эти игры наглядные, яркие, эстетически привле-
кательные, что вызывает интерес у детей, желание играть.

В качестве примера приведем настольно-печатную ди-
дактическую игру на липучках «Изучаем алфавит». Игра 
представляет собой несколько игровых полей и комплект 
карточек на липучках, а  также набор фломастеров и  пла-
стилина. Сначала детям предлагается посмотреть на иг-
ровое поле в  виде солнца, на котором изображены враз-
брос буквы алфавита. Буквы белого цвета, виден только их 
контур. Ребенок наугад достает карточку с изображением 
буквы, произносит ее, находит такую же букву на игровом 
поле и закрашивает ее фломастером. Затем ребенок находит 
карточки с  изображениями предметов, которые начина-
ются на эту букву. После этого на другой карточке делает 
плоскостное изображение буквы из пластилина. Наконец, 
ребенок учится выкладывать слово из карточек с буквами 
алфавита. Данная дидактическая игра проводится с детьми 
подготовительной группы. В ходе этой настольно-печатной 
игры расширяется пассивный словарь дошкольников.

Совершенствованию звуковой культуры речи помогает 
настольно-печатная игра «Звуковые улитки». Данная игра 
развивает лексико-грамматические категории речи, фо-
нематический слух, направлена на автоматизацию и диф-
ференциацию звуков. На игровом поле представлено изо-
бражение улиток, на раковине — изображения предметов, 
в  названиях предметов присутствует какой-либо звук. 
У  каждой улитки свой набор предметов с  определенным 
звуком. К примеру, на одной из улиток представлены изо-
бражения предметов, в  названиях которых присутствует 
звук «л»: лапа, лавина, салат, колобок, болото и  др. Ре-
бенок называет эти слова, при этом он и педагог обращают 
особое внимание на произношение звука «л».

Детям интересны также и дидактические игры с пред-
метами на развитие речи. Например, проводим с дошколь-
никами игру «Говорящий кубик». Детям предлагается 
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кубик, на каждой грани которого изображено животное 
(корова, курица, ворона, кошка, собака и  др.). Ребенок 
подбрасывает кубик и  смотрит, какая грань кубика ему 
выпала. Называет изображенное животное и голосом по-
дражает этим звукам. Такая игра развивает дикцию, вла-
дение интонационной стороной речи.

Чтобы оценить эффективность применения дидакти-
ческих игр, мы проводим диагностику речевого развития 
детей в начале, в середине и в конце учебного года. Диа-
гностика показывает, что дидактические игры резуль-
тативны. После проведения игр мы фиксируем, какие 
именно игры вызвали интерес у  детей, а  какие показа-
лись им скучными. Также фиксируем, насколько дидак-
тическая игра соответствует уровню речевого развития 
ребенка в  данный момент. При необходимости мы про-
водим корректировку, обновляем картотеку игр в  соот-
ветствии с интересами детей.

Наш опыт показывает, что результативность приме-
нения дидактических игр обеспечивается за счет система-
тичности их проведения. Мы проводим с детьми дидакти-
ческие игры на развитие речи ежедневно: в зависимости 
от того, как они запланированы в  календарно-тематиче-
ском плане, проводим игры на прогулке, в ходе игровых 
занятий, до завтрака и  во второй половине дня. Прове-

дение игры не занимает много времени, но при этом од-
новременно развлекает детей и приносит большую пользу 
для речевого и познавательного развития дошкольников.

Отметим также, что многие игры на развитие речи 
могут проводить и родители со своими детьми дома. По-
этому мы подобрали 10 самых интересных и  увлека-
тельных игр, разработали буклет с  этими играми и  раз-
дали его родителям. Такие игры являются и  средством 
развития речи, и  интересным для детей досугом, и  спо-
собом укрепления взаимоотношений между детьми и ро-
дителями.

Таким образом, дидактические игры — это одно из 
наиболее эффективных средств развития детей дошколь-
ного возраста. Такие игры применяются как для позна-
вательного, так и  для речевого развития детей. Нередко 
в них осуществляется интеграция образовательных обла-
стей. В  своей работе с  детьми мы применяем словесные 
и настольно-печатные дидактические игры, игры с пред-
метами. Их применение показывает высокую эффектив-
ность в речевом развитии старших дошкольников в про-
цессе подготовки к обучению в школе.

Дидактические игры содержат в  себе одновременно 
игровое и  обучающее начало, поэтому интересны детям 
и при этом развивают все компоненты их речи.
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В статье авторы раскрывают методику использования средств пришкольного детского оздоровительного лагеря как 
образовательной среды для развития творческих способностей подростков.
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Современные образовательные системы всё больше 
ориентируются на развитие творческих способностей 

у детей и подростков, поскольку это становится неотъем-
лемым компонентом успешной адаптации в  быстро ме-
няющемся мире. Развитие таких навыков, как креативное 

мышление, способность генерировать новые идеи и  ре-
шения, умение адаптироваться и работать в команде, ста-
новится необходимым для успешного становления лич-
ности. В  последние десятилетия проектная деятельность 
прочно заняла свою нишу в образовательных и воспита-
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тельных процессах, помогая подросткам не только изучать 
новый материал, но и применять знания на практике.

Особую актуальность проектная деятельность при-
обретает в  условиях пришкольных детских оздорови-
тельных лагерей, которые предоставляют подросткам не-
формальную среду для саморазвития и творчества. Лагеря 
сочетают активный отдых с  образовательной деятельно-
стью, создавая условия для личностного роста. В  таком 
контексте проектная деятельность является эффективным 
инструментом, который помогает подросткам проявлять 
свои способности, экспериментировать, учиться работать 
в команде и развивать креативное мышление

Современная система образования всё чаще сталки-
вается с необходимостью поиска новых методов, которые 
бы стимулировали не только академические успехи уча-
щихся, но и их личностное развитие, включая креативные 
способности. Вопросы развития творческих способно-
стей подростков особенно актуальны в образовательных 
учреждениях неформального типа, таких как детские ла-
геря, которые предоставляют широкие возможности для 
саморазвития и творчества подростков

Пришкольные детские оздоровительные лагеря пре-
доставляют уникальную возможность для организации 
проектной деятельности в  неформальной и  благопри-
ятной среде, которая значительно отличается от традици-
онной школьной среды. В отличие от уроков, проходящих 
в рамках школьной программы, лагеря предлагают более 
непринужденную атмосферу, где подростки могут сво-
бодно выражать свои идеи, экспериментировать с новыми 
подходами и участвовать в различных мероприятиях, что 
способствует раскрытию их творческого потенциала.

Неформальная образовательная среда, такая как при-
школьные детские оздоровительные лагеря, предостав-
ляет подросткам возможность развивать свои творческие 
способности в менее строгих и контролируемых условиях. 
Здесь проектная деятельность становится важным ин-
струментом самовыражения, поскольку подростки чув-
ствуют себя более свободно и могут экспериментировать 
с новыми подходами к решению задач.

Исследование Е. П. Романовой. показывает, что под-
ростки, работающие над проектами в неформальной обра-
зовательной среде, испытывают меньше давления и страха 
перед ошибками, что позволяет им быть более креатив-
ными. Она утверждает: «… в условиях образовательного ла-
геря подростки могут работать над реальными проектами, 
не боясь оценок, что стимулирует их креативное мышление 
и помогает развивать навыки самостоятельности» [3].

Неформальная атмосфера пришкольного лагеря спо-
собствует снятию напряжения и стресса, создавая благо-
приятные условия для того, чтобы подростки чувствовали 
себя увереннее в проявлении своих творческих способно-
стей. Как отмечает К. В. Дрозд, подростки в  условиях не-
формального обучения, не испытывая страха перед воз-
можными ошибками или оценками, склонны проявлять 
больше креативности и оригинальности в своих проектах. 
Они учатся рисковать, предлагать нестандартные решения 

и открыто выражать свои мысли, что является ключевыми 
элементами в развитии их творческих способностей [1].

Кроме того, неформальная обстановка лагеря способ-
ствует более интенсивному общению между подрост-
ками, что позволяет им обмениваться идеями, работать 
в  командах и  совместно решать проблемы. Это создаёт 
благоприятную среду для развития не только креатив-
ности, но и социальных навыков, таких как умение вести 
диалог, слушать других и приходить к компромиссу. Взаи-
модействие в  группе также стимулирует у  подростков 
чувство ответственности за результаты совместной ра-
боты, что важно для их личностного роста и  формиро-
вания командного духа.

Одной из характерных черт образовательной среды при-
школьных лагерей является использование игровых и ин-
терактивных форм обучения. Эти методы помогают уча-
щимся лучше воспринимать информацию, делая процесс 
обучения интересным и захватывающим. По словам педа-
гогов, такие формы обучения повышают мотивацию под-
ростков, поскольку они могут учиться через игру, соревно-
вательные задания и другие интерактивные активности.

Игровые формы обучения позволяют подросткам экс-
периментировать с  новыми идеями в  безопасной и  бла-
гоприятной среде. Они могут разрабатывать стратегии, 
находить решения, получать обратную связь от своих 
сверстников и  учителей, что стимулирует их креатив-
ность. Физическая активность, включённая в программу 
лагеря, также положительно влияет на эмоциональное со-
стояние подростков, улучшая их когнитивные функции 
и способствуя развитию творческих способностей.

В условиях пришкольных лагерей проектная деятель-
ность становится особенно значимой, так как она даёт 
подросткам возможность работать над реальными проек-
тами, где они могут применять свои знания и навыки в не-
формальной обстановке. Как указывает Е. С. Полат, про-
ектная деятельность предоставляет учащимся свободу 
в выборе тем, методов и способов достижения целей, что 
способствует развитию их самостоятельности и креатив-
ного мышления [3].

Проекты, которые выполняются в  пришкольных ла-
герях, часто ориентированы на решение реальных задач, 
что повышает мотивацию подростков, поскольку они 
видят практическую значимость своей работы. Это могут 
быть как исследовательские, так и  творческие проекты, 
в  рамках которых подростки создают новые продукты, 
идеи или решения, что стимулирует их креативность 
и способность к самостоятельному мышлению.

Важную роль в  образовательной среде лагеря играют 
наставники, которые должны быть не только учителями, 
но и  поддерживающими руководителями, создающими 
условия для самостоятельного творческого поиска. Со-
гласно исследованию В. Е. Орловой, наставники, пре-
доставляющие подросткам больше свободы в  процессе 
выполнения проектов, способствуют более активному 
развитию их творческих способностей. Наставники не 
должны навязывать свои идеи или решения, а скорее по-
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могать подросткам находить новые пути решения про-
блем, поддерживать их в процессе самовыражения и ана-
лиза своих достижений [2].

Таким образом, пришкольный лагерь становится уни-
кальной образовательной средой, где творческие способ-
ности подростков могут раскрыться в  полной мере бла-
годаря участию в  проектной деятельности, свободному 
самовыражению и взаимодействию с поддерживающими 
наставниками. Мы раскрыли особенности пришкольного 
детского оздоровительного лагеря как образовательной 

среды, способствующей развитию творческих способно-
стей подростков в неформальной и поддерживающей ат-
мосфере. В работах К. В. Дрозд и Е. С. Полат сделан акцент 
на том, что игровая и  интерактивная формы обучения, 
используемые в лагерях, снимают стресс и стимулируют 
подростков к  поиску нестандартных решений, а  также 
предоставляют им свободу самовыражения. Взаимодей-
ствие в  группе и  возможность работать над реальными 
проектами способствуют развитию не только креатив-
ного мышления, но и социальных навыков.
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В ходе микроисследования, проведённого с  группой 
подростков 12–16 лет, мы подробно изучили влияние 

проектной деятельности на развитие творческих способ-
ностей подростков в  условиях пришкольного детского 
оздоровительного лагеря. Исследование основывалось на 
комплексном использовании трех методик — анкетиро-
вания, теста Торренса и наблюдения. Каждая методика да-
вала уникальный взгляд на различные аспекты изменений 
у подростков, что позволило получить всестороннее пред-
ставление о  влиянии проектной деятельности на лич-
ностное и креативное развитие.

Целью исследования было подтвердить гипотезу о том, 
что участие подростков в проектной деятельности в нефор-
мальной среде лагеря способствует развитию их творческих 
способностей, уверенности в  себе, интереса к  проектной 
работе и навыков коллективного взаимодействия. Исследо-
вание длилось три недели и включало подготовительный, 
основной и  заключительный этапы. На этих этапах под-

ростки работали над проектами, развивая и применяя на-
выки творческого мышления и взаимодействия.

Метод анкетирования позволил нам оценить вос-
приятие подростками собственных творческих спо-
собностей, уверенности в  себе и  интереса к  проектной 
деятельности. Первичное анкетирование показало уме-
ренный уровень уверенности и  креативности, а  также 
средний интерес к проектам. Однако после участия в про-
екте данные изменились. Уверенность в своих творческих 
способностях выросла на 0,8 пункта, что подтверждает, 
что подростки стали более уверенными в  своих идеях 
и  готовыми высказывать их в  группе, что свидетель-
ствует о росте самоуверенности и креативности. Интерес 
к  проектной деятельности и  желание участвовать в  ней 
в будущем возросли на 0,8 пункта, что говорит о положи-
тельном опыте и  высоком уровне мотивации, стимули-
руемой проектной работой. Комфортность предложения 
идей в группе повысилась на 0,5 пункта, что указывает на 
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снижение страха перед коллективом и развитие социаль-
ного комфорта.

Эти результаты показывают, что анкетирование стало 
важным инструментом для выявления изменений в  мо-
тивации, уверенности и заинтересованности подростков. 
Повышение показателей по всем критериям свидетель-
ствует о том, что участие в проектной деятельности значи-
тельно улучшило восприятие подростками собственных 
творческих способностей и социальных навыков.

Тест Торренса, как одна из наиболее известных ме-
тодик оценки креативного мышления, позволил коли-
чественно оценить изменения в таких аспектах, как бег-
лость, гибкость, оригинальность и  проработка идей. 
Беглость мышления выросла с 24,1 до 32,4, что указывает 
на значительное увеличение способности подростков ге-
нерировать множество идей. Гибкость мышления увели-
чилась на 6,7 пункта, с 13,8 до 20,5, что свидетельствует 
о  возросшей способности подростков адаптироваться 
к  меняющимся условиям и  применять различные под-
ходы. Оригинальность улучшилась с 9,4 до 17,1, что сви-
детельствует о  возросшей способности генерировать 
уникальные, нестандартные идеи. Проработка идей уве-
личилась на 6,4 пункта, демонстрируя, что подростки на-
учились глубже разрабатывать свои идеи и доводить их 
до конца [1].

Тест Торренса стал ценным инструментом для оценки 
креативности, позволив измерить не только рост от-
дельных креативных аспектов, но и увидеть корреляцию 
между ними. Корреляционный анализ показал, что под-
ростки, у  которых развилась гибкость, также продемон-
стрировали более высокий уровень оригинальности и бег-
лости мышления, что свидетельствует о  комплексном 
развитии творческих способностей [1].

Методика наблюдения, структурированная с  исполь-
зованием карты наблюдения, позволила отслеживать по-
веденческие изменения подростков в  процессе работы 
над проектами. Наблюдение проводилось на трех этапах: 
начальном, основном и завершающем, что дало возмож-
ность оценить динамику изменений в  следующих ас-
пектах: активность участия, оригинальность решений, 
гибкость мышления, навыки сотрудничества и самостоя-
тельность. Активность участия в  обсуждении возросла 
на 1,4 пункта, что говорит о большей вовлеченности под-
ростков и  их желании быть частью группы. Оригиналь-
ность решений и  гибкость мышления также выросли на 
1,3 и 1,2 балла соответственно, что свидетельствует о раз-
витии креативного подхода и адаптивности. Навыки со-
трудничества улучшились на 1,2 балла, что отражает 
рост способности работать в команде, учитывать мнения 
других и достигать компромиссов.

Наблюдение стало важным компонентом исследо-
вания, показавшим поведенческие изменения подростков 
в реальных условиях. Переход от средних уровней актив-
ности и  гибкости мышления на начальных этапах к  вы-
соким уровням на завершающем этапе показывает, что 
проектная деятельность положительно влияет на ко-

мандные навыки и  способность подростков адаптиро-
ваться и самостоятельно решать задачи. Эти данные по-
казывают, что наблюдение помогло выявить динамику 
изменений в  межличностных навыках, креативности 
и уровне уверенности подростков.

В ходе микроисследования подростки также предста-
вили свои творческие работы, что позволило увидеть их 
практическое применение. Каждый из реализованных 
проектов, будь то «Будущее нашего села», «Космическое 
путешествие» или «Океан будущего», продемонстрировал 
высокий уровень оригинальности, сложности испол-
нения и командного взаимодействия. Подростки исполь-
зовали разнообразные материалы, решали проблемы, 
связанные с ограниченностью ресурсов, и находили креа-
тивные решения для достижения целей. Каждый проект 
отражал индивидуальный подход участников к заданной 
теме и  демонстрировал их способность воплощать идеи 
в конкретные действия.

«Будущее нашего села» — проект, в  рамках которого 
подростки разработали модель экологически устойчивого 
села. Они использовали переработанные материалы, со-
здав образ «зелёного» будущего, в котором главной идеей 
стала вертикальная ферма. Это показало их способность 
не только мыслить креативно, но и привлекать внимание 
к актуальным экологическим вопросам.

«Космическое путешествие» — проект, представля-
ющий концепцию космической станции для жизни на 
других планетах. Подростки детально продумали струк-
туру и  жизнеобеспечение станции, использовали ме-
таллические предметы и  светодиоды, что позволило им 
почувствовать себя настоящими инженерами, работаю-
щими над сложными проектами.

«Океан будущего» — проект, посвящённый созданию 
подводного города, заботящегося об океанической эко-
системе. Использование аквариумных элементов и  про-
зрачного пластика позволило участникам изобразить бу-
дущее, в котором человечество сосуществует с природой. 
Этот проект потребовал от подростков навыков сотруд-
ничества и умения решать сложные задачи совместно.

Каждый проект показал, как проектная деятельность 
стимулирует развитие творческого мышления, крити-
ческих и  социальных навыков. Творческие работы под-
ростков продемонстрировали высокий уровень слож-
ности и  оригинальности исполнения, что подтвердило 
эффективность исследуемых методик и значимость про-
ектной деятельности для личностного и  интеллектуаль-
ного роста участников.

В ходе исследования, построенного на методах анке-
тирования, теста Торренса и  наблюдения, удалось полу-
чить всестороннюю картину изменений в уровне креатив-
ности, уверенности и коллективных навыков участников.

Методика анкетирования продемонстрировала рост 
уверенности подростков в  своих творческих способно-
стях, интерес к проектной деятельности и готовность ак-
тивно участвовать в будущих проектах. Тест Торренса по-
казал значительные улучшения в  показателях беглости, 
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гибкости, оригинальности и проработки идей, что указы-
вает на развитие творческого мышления и  способности 
генерировать нестандартные решения. Методика наблю-
дения, выявила положительные изменения в активности, 
оригинальности решений, гибкости мышления и  на-
выках сотрудничества, что подтвердило рост социальной 
и творческой вовлеченности.

Таким образом, представленные проекты, продемон-
стрировали способность подростков применять твор-
ческие идеи на практике, работать в команде и находить 
решения даже в  условиях ограниченных ресурсов. Эти 
работы подтвердили эффективность проектной деятель-
ности как средства раскрытия творческого потенциала 
и развития личностных качеств.
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования социокультурной компетенции на 
уроках английского языка. В статье автор даёт обобщённую характеристику понятия социокультурной компетенции 
и субкомпетенций, входящих в её состав, рассматривает сложности в работе над компетенцией и пути их преодо-
ления. Кроме того, автор делится практическим опытом работы над формированием социокультурной компетенции.
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успешное овладение, учебный процесс.

В соответствии с новыми ФГОС целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компе-
тенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции. Сегодня недостаточно лишь умений в основных видах речевой деятельности, чтобы коммуникативная 
компетенция считалась сформированной. Помимо этого учащиеся должны иметь представление о  культуре страны 
изучаемого языка (сюда можно включить безэквивалентную лексику, этикет, географические и политические особен-
ности, историю, традиции, особенности жизни сверстников и т. д). Изучение иноязычной культуры помогает расши-
рению кругозора учащихся, повышению их познавательного интереса и развивает готовность принимать особенности 
менталитета и особенности поведения носителей языка при общении.

Проблемой формирования социокультурной компетенции занимаются многие учёные, например, В. В. Сафонова, 
П. В. Сысоев, Л. Г. Кузьмина, Д. Г. Шумаков и др. Каждый исследователь даёт своё определение социокультурной ком-
петенции. В обобщённом виде социокультурную компетенцию можно определить, как совокупность знаний о реалиях 
страны изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка; 
умение применять эти знания на практике общения и соблюдать специфические обычаи, нормы этикета, правила и сте-
реотипы поведения, моральные и духовные законы.

Социокультурная компетенция представляет собой совокупность нескольких субкомпетенций. Различные иссле-
дователи выделяют от четырёх до восьми субкомпетенций. Наиболее часто выделяются страноведческая, поведенче-
ская, психологическая и лингвокультурная субкомпетенции. Страноведческая компетенция подразумевает знание гео-
графии, политического строя, традиций, истории, национальных праздников и искусства страны изучаемого языка. 
Поведенческая включает владение речевым этикетом, средствами невербального общения. Психологическая — пред-
ставление об особенностях национального менталитета, чертах национального характера, чувство толерантности по 
отношению к этническим особенностям, преодоление предрассудков. Лингвокультурная — знание социально и куль-
турно маркированных лексических единиц, умение выбирать их в соответствии с содержанием высказывания. Успешное 
овладение социокультурной компетенцией возможно только при параллельном развитии всех субкомпетенций, оно 
позволяет учащимся использовать необходимые знания и модель поведения, наиболее подходящие к конкретной си-
туации общения с носителем изучаемого языка.

К основным сложностям формирования социокультурной компетенции на уроках английского языка можно от-
нести:

1. отсутствие языковой среды;
2. временные рамки урока;
3. нехватка аутентичных материалов;
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4. неподготовленность учащихся к реалиям иноязычной культуры.
Преодоление упомянутых выше сложностей возможно через:
1. включение в учебный процесс аутентичных материалов, отражающих культуру стран, где говорят на английском 

языке. Это могут быть фильмы, музыка, литература, реклама, объявления, афиши и т. д.;
2. организация проектной деятельности. Выполнение проектов, связанных с культурными темами, позволяет уча-

щимся исследовать и представлять информацию о культуре, что способствует более глубокому пониманию и развитию 
критического мышления;

3. использование коммуникативных методов обучения. Применение активных методов обучения, таких как ро-
левые игры, дебаты и дискуссии, помогает учащимся практиковать язык в контексте реальных ситуаций, что способ-
ствует развитию социокультурной компетенции.

4. обсуждение культурных различий. Проведение уроков, на которых обсуждаются культурные различия и стерео-
типы, помогает учащимся развивать толерантность и уважение к другим культурам;

5. использование информационных технологий. Внедрение цифровых ресурсов, таких как онлайн-курсы, веби-
нары и виртуальные экскурсии, может расширить доступ к культурным материалам и сделать обучение более интерак-
тивным.

Использование аутентичных материалов создаёт иллюзию приобщения к языковой среде, что является одним из 
важных факторов успешного овладения иностранным языком, поэтому я  на своих уроках часто заменяю тексты из 
УМК на материалы, взятые из Интернета (статьи из газет, журналов, блогов, энциклопедий и т. д.). В УМК «Английский 
в фокусе 11» Culture Corner 3 модуля посвящён статуе Свободы. Раздел Culture Corner и так посвящён формированию 
социокультурной компетенции, но я решила усилить эффект и привлечь аутентичные материалы. Текст для урока был 
взят с сайта www.history.com, а видео — с канала youtube.

A. Look at the picture and guess the name of the monument. Сначала показываю рисунок А, если возникают затруд-
нения, показываю рисунок B, а после отгадки — рисунок С.

B. Brainstorm: what do you know about the Statue of Liberty?
C. In pairs read the facts about the Statue of Liberty and decide if they are true or false.
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D. Compare your answers with the rest of the class.
E. Watch the clip and fill in the gaps.

F. Read the text on the site www.history.com/topics/landmarks/statue-of-liberty and check if your ideas about true false facts 
were correct.

G. Discuss your answers.
H. How is the following related to the Statue of Liberty: Emma Lazarus; July 4, 1776; 4 months; 1875; 12 million; more than 

200; 93 metres; Bartholdi; 100 days; Eiffel; 1886.
I. Use the questions as a plan to talk about the Statue of Liberty:
J. Why was the statue created?
K. Who was the sculptor?
L. What were the French and the Americans responsible for?
M. Where did the money for the statue come from?
N. How did Bartholdi depict Liberty?
O. Who created the skeleton of the statue?
P. How was the statue delivered to the USA?
Q. When was the statue declared the national symbol?
R. Why is the statue green?
S. How can tourists get to the top of the statue?
T. In groups dicuss the following questions and present your answers to the class:
1. What do you think of New York’s Statue of Liberty?
2. How would you define liberty?
3. What are civil liberties and how important are they to you?
4. What extra liberties would you like to have?
5. Would you fight to protect your liberty?
Одна из технологий, которой я  регулярно пользуюсь при работе с  лингвострановедческим материалом, это веб-

квест. В УМК «Английский в фокусе 11» в разделе Across the Curriculum даны тексты, сравнивающие богатые семьи вик-
торианской эпохи и семьи рабочего класса. Мне захотелось расширить знания учащихся об этой интереснейшей эпохе 
и я составила веб-квест. По итогам веб-квеста учащиеся составляли презентацию, которую должны были защитить.

Victorian Era WebQuest
Use each link provided to answer the correlating question. The product of your work will be a PowerPoint presentation.
1. What did it mean to be a member of the «Middle Class?»
https://backinthedayof.co.uk/the-victorian-class-system
2. What group of people did the lower class mainly consist of?
https://19thcentury.us/19th-century-lower-class/
3. How did the Industrial Revolution affect the Victorian Era?
https://www.victorians.co.uk/industrial-revolution
4. How did the Industrial Revolution affect life expectancy and why?
https://bikehike.org/how-did-the-industrial-revolution-affect-health-and-medicine/#How_did_the_Industrial_Revolution_

impact_health
5. What affect did the Industrial revolution have on the average household?
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http://www.hiddenlives.org.uk/articles/poverty.html
6. Describe the dress code during the Victorian Era for men AND women.
https://victorian-era.org/victorian-era-attire-for-men-and-women.html
7. What was extremely important during the Victorian Era? Explain, in detail, these rules.
https://www.youtube.com/watch?v=RvuwH2b34Kk
Сегодня миллионы людей общаются в соцсетях, играют в командные компьютерные игры с людьми со всего мира, 

смотрят tik tok видео, слушают песни на английском языке. Время от времени мои ученики подходят ко мне с вопросом 
«Как переводится это слово?» И чаще всего слово оказывается сленговым, поэтому на уроках я стараюсь вводить и отра-
батывать часто встречающуюся сленговую лексику. Ведь сленг необходим для диалога с носителями, если мы хотим об-
щаться с лёгкостью и уверенностью. Усвоив сленг определённой группы людей (подростков, например) ты становишься 
к ним ближе, становишься частью этой группы. Знание сленга необходимо, чтобы избегать недопонимания или абсо-
лютно неправильного понимания собеседника. Сленг регулярно встречается в фильмах, песнях, рекламе, ТВ-шоу, так 
что без него не обойтись при формировании социокультурной компетенции. Главное, обсудить с учениками, где будет 
уместно употребление таких слов, а где от них лучше воздержаться.

Упражнения, которые я использую при работе со сленгом: соотнести синонимы, выбрать правильный ответ, заме-
нить сленговое слово в предложении на общеупотребительную лексическую единицу.

Answer the questions below, using slang words:
1. Have you ever flunked a class, and how did you handle it?
2. Which habit or trait of yours might make you a pain in the neck for your friends or family?
3. What decision you made required guts, and how did it turn out?
4. Is there a skill you’ve tried to learn but ended up with zilch progress?
5. If you had a chance to invest your bread in any business, what would it be?
6. What’s the most interesting stuff you’ve learned recently?
Choose the correct answer:
1. Wow, that is a great car!
A) awesome  B) able  C) action
2. After staying awake late at night studying, I felt tired the next day.
A) an angel  B) an all-nighter  C) an atmosphere
3. This place is so boring, I want some excitement.
A) action  B) ape  C) aggravation
4. Don’t be such a coward and go do it.
A) cow  B) carrot  C) chicken
Rewrite the sentences without using slang words:
1. He’s a whiz when it comes to computers.
2. Those are wicked shoes. Where did you get them?
3. She is nuts if she thinks I care.
4. He is such a pain in the neck.
5. I wish they didn’t make such a racket this late at night.
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Формирование социокультурной компетенции на уроках английского языка является неотъемлемой частью со-
временного образовательного процесса. Это не только способствует более глубокому пониманию языка как средства 
общения, но и  помогает учащимся осваивать культурные особенности стран изучаемого языка. Интеграция социо-
культурных аспектов в учебный процесс позволяет развивать критическое мышление, толерантность и уважение к мно-
гообразию культур, что особенно важно сегодня, в эпоху глобализации.
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Способы развития внимания детей младшего школьного 
возраста в режиме многозадачности

Ключникова Екатерина Витальевна, студент
Гжельский государственный университет (г. Раменское)

В статье описано несколько способов развития внимания детей младшего школьного возраста в режиме многозадач-
ности.

Ключевые слова: внимание, младшие школьники, развитие внимания, многозадачность.

В настоящее время многозадачность не является 
чем-то новым для современных детей поколения 

Z. Им характерно совмещать несколько дел и выполнять 
их одновременно или же последовательно. Например, 
они могут слушать музыку и выполнять домашнюю ра-
боту, общаться по видеосвязи с  другом и  делать до-
машние дела. Выполнение нескольких дел одновременно 
не вызывает у них трудностей. В то же время такая мно-
гозадачная деятельность может негативно сказываться 
на качестве выполнения того или иного дела. Необхо-
димо понять, как можно развивать многозадачность 
детей младшего школьного возраста в  условиях об-
учения [2, с. 341].

С одной стороны, есть исследования, которые говорят 
о  том, что практика многозадачности снижает академи-
ческую успеваемость ребенка: он начинает хуже учиться, 
получает плохие оценки и  так далее. С  другой стороны, 
есть целый пласт исследований, которые говорят, что 
умеренное занятие видеоиграми, многозадачные медиа 
и многозадачная деятельность приводят к более высокой 
результативности и эффективности в условиях цифровой 
среды [1, с. 129].

Стоит отметить, что в  настоящее время существует 
большое разнообразие методов и приемов обучения, спо-
собствующих развитию внимания младших школьников. 
Рассмотрим их и представим те, которые поспособствуют 

целенаправленному развитию внимания младших школь-
ников в режиме многозадачности.

Одним из примеров является метод проектов. Метод, 
идущий от детских потребностей и  интересов, стимули-
рующий детскую самодеятельность, с  его помощью реа-
лизуется принцип сотрудничества ребенка и  взрослого, 
позволяющий сочетать коллективное и  индивидуальное 
в  образовательном процессе. Ориентирован на развитие 
исследовательской, творческой активности учащихся, на 
формирование универсальных учебных действий.

Так, в  рамках выполнения школьного проекта по 
теме «Сезонные изменения погоды» можно предложить 
младшим школьникам просмотреть видео по теме про-
екта и  выписать основные моменты. Если же проект 
связан с личностями города, то можно дать задание про-
вести интервью и  записать тезисы. В  ходе выполнения 
данных заданий младшие школьники будут одновре-
менно выполнять два действия: слушать/просматривать 
и записывать.

Следующим методом является использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Актуальность использования ИКТ в начальной школе 
заключается в том, что ученики 1–4 классов обладают на-
глядно-образным мышлением, и  поэтому важно обеспе-
чить их обучение качественным иллюстративным ма-
териалом, который включает не только зрительное, но 
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и  слуховое, эмоциональное и  воображаемое восприятие 
новой информации. Принятие информации с  помощью 
разных каналов поможет младшим школьникам выпол-
нять задания в режиме многозадачности, что может поло-
жительно сказаться на развитии внимания.

Способность организовать учебный процесс, который 
стимулирует познавательную сферу учеников, эффек-
тивно помогает им усваивать учебный материал и  спо-
собствует их психическому развитию, является ключевой 
задачей начальной школы. Поэтому ИКТ должны выпол-
нять образовательную функцию, помогая ученикам разо-
браться в  потоке информации, воспринимать ее и  запо-
минать.

Внедрение информационных технологий учитывает 
возрастные особенности учеников, включая изменение 
ведущей деятельности от игровой к учебной в начальной 
школе. Компьютерные игры, использующие дидакти-
ческие методы, помогают сделать этот переход более 
гладким. Однако, многие знания, умения и  навыки, по-
лученные на уроках, не используются младшими школь-
никами во внеурочной деятельности, что уменьшает их 
практическую ценность и прочность.

Примером применения ИКТ при развитии внимания 
младших школьников в  режиме многозадачности может 
стать прослушивание песни на уроке музыки и одновре-
менная зарисовка настроения слушателя. Следующим 
примером является игра «Переводчик», которая может 
быть предложена младшим школьникам на уроках ан-
глийского языка. Для этого учитель подбирает небольшое 
видео, которое содержит ранее изученную лексику. В ходе 
воспроизведения видео один из учеников занимает роль 
переводчика и синхронно переводит реплики из видео на 
русский язык.

Творческие задания помогут подойти к  решению по-
ставленных задач в  увлекательной для младших школь-
ников форме. Они являются эффективным методом раз-
вития внимания, так как имеют несколько преимуществ:

1) доступность — творческие задания, предложенные 
младшим школьникам, являются понятными или же со-
провождаются инструкцией для выполнения;

2) интересны для младшего школьного возраста, так 
как содержат в  себе элементы творчества, где младший 
школьник может проявить свои способности и таланты.

Например, применение ритмических действий в  ходе 
реализации обучающих заданий поможет развить вни-
мание в  режиме многозадачности. Так, младшие школь-
ники на уроках русского языка при изучении деления 
слова на слоги могут прохлопывать их. На уроках лите-

ратурного чтения можно предложить топать ногами для 
определения ритма стихотворного произведения.

Еще одним примером творческого задания может стать 
парная работа по написанию сказки на основе прочитан-
ного. Так, младшие школьники могут общаться с собесед-
ником и записывать одновременно новое произведение.

Важно отметить, что развитие внимание в  режиме 
многозадачности должно происходить под строгим кон-
тролем учителя. Неконтролируемое использование мно-
гозадачности может привести к:

1) ухудшению качества выполнения задач. Многоза-
дачность составляет конкуренцию вниманию, что может 
вызывать снижение качества и точности работы;

2) плохой концентрации и  запоминанию инфор-
мации. Мозг ребенка не может одновременно сосредото-
чиваться на нескольких задачах, что может завести к за-
быванию важных деталей и неправильному восприятию 
информации;

3) повышению уровня стресса и тревожности. Посто-
янная нагрузка ухудшает контроль над эмоциями и может 
вызвать у ребенка стрессовые состояния.

Представим еще один метод, который заключается в пе-
реключении внимания. В ходе его выполнения младшим 
школьникам необходимо осуществлять 2 действия па-
раллельно, но с точным распределением по времени. На-
пример, обучающиеся могут решать математическую за-
дачу и  одновременно прислушиваться к  определённому 
звуковому сигналу, при появлении которого им необхо-
димо выполнить простое действие (поднять руку или по-
ставить точку). Или же на уроке литературного чтения 
при изучении сказки «Морозко» можно организовать ра-
боту следующим образом: ученики читают текст и одно-
временно отмечают карандашом слова, которые характе-
ризуют падчерицу.

На уроке технологии при изучении при работе над ори-
гами можно реализовать метод параллельного освоения 
действий. Так, учитель демонстрирует создание бумаж-
ного журавлика, а ученики одновременно выполняют не-
сколько задач: следят за последовательностью сгибов на 
экране, повторяют действия со своим листом бумаги и за-
писывают схематично каждый этап работы в тетрадь.

Таким образом, обучение младших школьников в  ре-
жиме многозадачности является еще одним способом 
развития личности ребенка. Развитие внимание в режиме 
многозадачности может быть реализовано на различных 
предметах в начальной школе: математика, русский язык, 
чтение, музыка, рисование и  т. д. Важно подобрать за-
дание, которое будет посильно младшему школьнику.
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Развитие связной речи младших школьников через заучивание 
стихотворений с использованием приёмов мнемотехники

Косинцева Анастасия Алексеевна, учитель-логопед
ГБОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №  11» (Курганская обл.)

Связная речь у  обучающихся с  тяжёлыми наруше-
ниями речи не формируется без специальной кор-

рекционной работы. Она характеризуется несвязно-
стью, выпадением смысловых звеньев, малым объёмом 
в  рассказе, лексическими повторами, пропусками 
членов предложения, в  том числе главных, и  фактиче-
скими ошибками. Важность этой стороны речи трудно 
недооценить, она влияет в большей мере на успешность 
учебной деятельности, чем речь диалогическая, где не 
требуется развёрнутых, логичных, связанных высказы-
ваний.

Под связной речью понимают наиболее сложную форму 
речевой деятельности. Она носит характер систематиче-
ского, последовательного, развёрнутого изложения.

Традиционно в  начальной школе применяются такие 
методы развития связной речи, как рассказ по картинке 
или серии картинок, пересказ, диалог-пересказ, драма-
тизация, сочинение писем, составление объявлений, 
свободные полные ответы, игровые методы. Последние 
предпочтительны во внеурочной деятельности — дидак-
тические, коммуникационные, ролевые, компьютерные 
игры. Важным является метод наглядного моделирования 
в  коррекционной работе с  детьми, имеющими тяжёлые 
речевые нарушения. Наглядность может служить опорой 
для осознания связей между фактами, явлениями, недо-
ступными непосредственному наблюдению, а  слово ло-
гопеда побуждает к  наблюдению и  направляет детей на 
осмысливание, истолкование сделанных наблюдений.  [3] 
Необходимо создание наглядного плана высказывания. 
В  этом может помочь мнемотехника, которая облегчит 
процесс запоминания материала.

В современном толковом словаре: мнемотехника, то 
же что и мнемоника (греч. mnemonika — искусство запо-
минания) (мнемотехника), совокупность приёмов и спо-
собов, облегчающих запоминание и  увеличивающих 
объём памяти путём образования искусственных ассо-
циаций. [4] В мнемотехнике словесная информация под-
лежит замене зрительным образом. Этот приём спо-
собствует развитию воображения, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления.

Заучивание стихотворений — это одна из форм раз-
вития связной речи. Использование приёмов мнемотех-
ники помогает ускорить запоминание стихотворений. 
Текст кодируется с  помощью мнемотаблиц, мнемодо-
рожек и  мнемоколлажей, где они выступают в  каче-
стве плана высказывания. С  рекомендациями по их со-
зданию и  примерами можно ознакомиться в  пособии 
Розовой Ю. Е., Коробченко Т. В. «Развиваем речь. Трени-
руем память». Обучение приёмам мнемотехники необхо-

димо вести на фронтальных занятиях, от коротких мне-
модорожек, где каждый член предложения кодируется 
картинкой-схемой. На каждое слово стихотворения — 
одна картинка-ассоциация.

1 этап — первоначальное восприятие стихотворения.
Состоится примерно такой диалог.
— Ребята, какое ваше любимое время года?
— Лето (осень, зима, весна).
— А я очень люблю зиму за её чистоту, белизну, све-

жесть и  невероятную красоту. Сейчас я  прочитаю вам 
стихотворение, а вы мне скажете, какое время года любит 
автор стихотворения Сергей Александрович Есенин.

Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне…
(Интонационно выразительное чтение стихотво-

рения.)
— Какие эмоции вы испытали, когда слушали сти-

хотворение? (Использование карточек эмоций, помощь 
в составлении фразы.)

— Мне было спокойно (радостно).
— Как вы думаете, какое чувство автор хотел нам пе-

редать?
— Радости.
— Верно, он хотел передать нам чувство радости, вос-

хищения красотой зимы.
— Сейчас мы будем учить это красивое стихотво-

рение, а вы мне помогайте.
2 этап — кодирование стихотворения.
— На каждое слово я нарисую картинку, и нам будет 

легко запомнить. Белая берёза. Белая. Что бывает белым?
— Краска, молоко, снег… (Зарисовка на доске схема-

тично любой ассоциации).
— Берёза — это…?
— Дерево.
— Как выглядит? (Белый ствол, а  на ней чёрные по-

лоски.)
— Верно, нарисую ствол с чечевичками. Чечевички — 

чёрные штрихи, образования на коре. (Расширение сло-
варного запаса).
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Рис. 1. Пример мнемодорожек к четверостишию стихотворения С. Есенина «Белая берёза»

Так выясняется конкретное лексическое значение каж-
дого слова. Глагол изображается с  помощью стрелки — 
она символизирует движение, изменение. Несмотря на 
то, что с  помощью картинки можно изобразить только 
предмет, в работе над лексическим значением глагола есть 
необходимость в  изображении предмета, совершающего 
действие. Каждое слово повторяется в замедленном темпе 
и сопровождается движением руки вверх или вниз, побу-
ждая детей к повышению и понижению интонации.

На данном этапе нет необходимости в полных ответах 
детей, это отвлечёт их от основной задачи — запомнить 
стихотворение через картинки-ассоциации.

Картинки располагаются строками, так же как в стихо-
творении, ведь каждая строка — это синтагма.

Для изображения предлогов на первоначальном этапе 
используются схемы, с которыми дети, посещавшие спе-
циализированные детские сады, уже обычно знакомы. 
По мере изучения букв на занятиях по обучению грамоте 
схемы предлогов заменяются на слова, обводятся в  тре-
угольник.

3 этап — декодирование текста.

После первичного восприятия стихотворения, коди-
рования, ученики совместно с  педагогом воспроизводят 
строки, декодируя текст. Затем стихотворение повторяют 
2–3 ученика.

По мере развития фразовой речи, когда ученики начи-
нают соблюдать верный порядок слов в предложении, пе-
рестают пропускать главные члены, предлоги, мнемодо-
рожки заменяются на мнемотаблицы. Зарисовываются 
только главные, опорные слова.

Одним из условий развития связной речи является 
обеспечение возможности строить самостоятельное 
связное высказывание без помощи учителя. [2] Таким об-
разом, на дальнейших этапах школьники самостоятельно 
рисуют схемы по ходу чтения. Здесь необходимо обратить 
внимание на то, что изображать нужно без деталей, бы-
стро, самое главное. Например, вместо зайца можно нари-
совать только длинные уши. Итогом работы является са-
мостоятельное заучивание и декламация стихотворения.

Такая форма работы позволяет уточнить и расширить 
словарный запас, способствует образованию семантиче-
ских полей, развивает оперативную память.
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Пленэр в старших классах детской художественной школы
Кудрявцев Иван Владимирович, преподаватель

МБОУ ДО «Детская художественная школа №  2 прикладного и декоративного искусства имени В. Д. Поленова» г. Тамбова

Самым ярким и любимым занятием в художественной 
школе является работа на открытом воздухе — 

пленэр. Слово «пленэр» от французского en.plein air — 
на открытом воздухе, живописная техника изображения 
объектов при естественном свете и в естественной среде. 
Одной из задач пленэра является отражение красочного 
богатства природы, всех изменений цвета при взаимо-
действии его со светом и  воздушной средой. Учащиеся 
должны быстро поймать состояние природы и  запечат-
леть это на бумаге или холсте. Но, говоря о пленэре как 
об учебной дисциплине, необходимо включить в это по-
нятие и графические изображения, выполненные вне ма-
стерской. Пленэрная практика давно стала неотъемлемой 
частью учебного процесса в  художественной школе, но 
в  современных программах ей отводится, к  сожалению, 
меньшее количество часов. Гибкий график позволяет рас-
пределить нагрузку по усмотрению преподавателей в те-
чении всего года. Это дает дополнительные возможности 
для решения учебных и творческих задач. Малое количе-
ство часов, отведенное на пленэр требует от преследова-
теля грамотного и рационального использования времени 
пленэрных занятий. Сделать их разнообразными и инте-
ресными как для учащихся так и для самого педагога.

Специфика живописи на открытом воздухе раскры-
вает различные способы работы, повышает творческий 
опыт учащихся. При занятиях на открытом воздухе про-
являются не просто умения пользоваться живописной 
техникой, но и умения видеть в окружающей мире инте-
ресное, находить в простых мотивах красоту родной при-
роды, способность донести до зрителей ее эмоционально-
образное содержание.

Занятия на пленэре позволяет применять навыки, 
формируемые в  рамках разных учебных предметах: ри-
сунка, живописи, композиции. Пленэр является школой 
для дальнейшего их развития. Учащиеся решают сразу 
несколько задач: знакомятся с  принципиально новыми 
условиями работы, с  новыми техниками и  материалами, 
изучают в  процессе особенности работы над пейзажем, 
способы передачи постоянно меняющиеся натуры, за-
коны линейной и  воздушной перспективы, плановости. 
Все эти законы усваиваются гораздо быстрее на пле-
нэрной практике.

Пленэр является одним из важнейших источников 
сбора материала для будущих работ над станковой ком-
позиции. Природа — это неиссякаемый источник твор-
ческих идей. Целями проведения пленэра являются: раз-
витие эстетического начала учащихся, формирование 
чувство гордости и любви к Родине, умение видеть пре-
красное, ценить красоту природы и  архитектурное на-
следие предков.

При проведении пленэра следует учесть все особен-
ности работы на открытом воздухе. Это и перепады тем-
пературы, и внезапное вмешательство погодных условий. 
Могут возникнуть проблемы с  транспортировкой, раз-
мещением на месте и  т. п. Особое внимание необходимо 
уделить материалам и оборудованию учащихся, наличию 
этюдника, пленэрного зонта, качественных и заранее под-
готовленных для походных условий художественных ма-
териалов. Еще до выхода на природу необходимо провести 
с  учащимися беседу о  том, что их ожидает, подготовить 
юных художников к работе в новых условиях. Подготови-
тельный этап в пленэре очень важен — все должны быть 
правильно экипированы, иметь все необходимые инстру-
менты для работы.

Выйдя на природу, очень важно правильно выбрать 
место — найти интересную композицию будущих ак-
варелей, рисунков, живописных работ. Для этих целей 
уместно использовать видоискатель (рамка, вырезанная 
из картона) и применять на практике метод визирования, 
с которым учащиеся познакомились на занятиях в ауди-
тории. На начальном этапе занятия могут носить наблю-
дательный характер. Учащиеся обращают внимание на 
крупные формы в пейзаже, ритм цветовых пятен, соотно-
шение величин разных объектов. Задания в зависимости 
от формы организации пленэра могут носить кратковре-
менный и длительный характер.

Преподавателю необходимо следить за правильностью 
организации рабочего пространства учащегося, следует 
объяснить ученикам, что на пленэре в солнечную погоду 
холст должен быть установлен так, чтобы на него не па-
дали прямые лучи солнца или сильные рефлексы, иначе 
этюд, написанный на солнце, в аудитории будет выглядеть 
разбеленным.

Важно различать понятия «смотреть» и  «видеть». 
Поймав кратковременный отрезок надвигающихся су-
мерек, можно успеть прочувствовать их единый, хо-
лодный колорит. Начинать рисунок или этюд, требу-
ющий тщательной проработки, желательно в  условиях 
пасмурной, безветренной погоды, с рассеянным освеще-
нием. Равномерное освещение позволит вернуться к  на-
чатому накануне с  новыми силами и  свежим взглядом. 
Этюды с  контрастным солнечным освещением следует 
выполнять быстро, в  технике а-ля прима, не дожидаясь 
перемены погоды, изменения освещения.

Учащимся предстоит учиться чувствовать осве-
щение, улавливать состояние природы, поэтому одним 
из главных приоритетов на пленэре является этюд «на со-
стояние». Задача педагога — подсказать учащимся, с  по-
мощью какого материала можно наиболее точно выразить 
яркость ощущений. Так, контур предметов при ярком 
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солнце лучше всего передает четкий линейный рисунок. 
Для рассеянного освещения, туманной или сырой погоды 
подойдет акварель.

Так же важно правильно выбрать формат будущего 
изображения. На пленэре учащиеся делают зарисовки 
и  этюды. Огромное внимание уделяется флоре и  фауне 
родного края, архитектурно-историческому наследию.

Особый интерес и  техническую сложность представ-
ляет изображение водной поверхности и  отражение 
в  ней. Также важной задачей этюдов является передача 
настроения и состояния природы, линейные и воздушные 
перспективы ландшафта. Задания усложняются посте-
пенно — при первых выходах на пленэре внимание уде-
ляется зарисовкам и  этюдам отдельных растений, веток 
деревьев. Следующим этапом работы является сбор ма-
териала для станковой композиции: это зарисовки жи-
вотных, фигур человека, архитектурных деталей. В более 
старших классах учащиеся уже могут делать подробные 
зарисовки пейзажа с фигурой человека.

Огромное значение в работе на пленэре уделяется на-
тюрморту. Тематический натюрморт на освещенной 
солнцем траве, столе, террасе. Учащиеся отмечают раз-
ницу между учебными постановками в  аудитории и  на-
тюрмортами на пленэре. Пленэрные натюрморты из-

обилуют яркостью красок, светотенью, рефлексами. 
Учащиеся старших классов решают более сложные задачи 
на создание образа, развивают умения и навыки в выпол-
нении этюда в определенном колорите, передачи точных 
тональных и  цветовых отношений тематическом натюр-
морте на пленэре, самостоятельно выбирают технику 
и материалы для его создания. Эти задания тесно связаны 
со станковой композицией.

Приобретенные на пленэре знания и навыки учащиеся 
часто используют в  дальнейшей работе над итоговой 
и выпускной композицией. Во время занятий по пленэру 
идет работа по сбору натурного материала, выполняются 
этюды, зарисовки, наброски. На основе накопленного ими 
материала создастся тематические выпускные и итоговые 
работы по композиции.

Пленэр по многим наблюдениям очень мотивирует 
начинающих художников, способствует их творческому 
росту, позволяет сформировать устойчивою мотивацию 
к дальнейшим занятиям изобразительным искусством.

Итогом деятельности учащихся всегда являются вы-
ставки работ, созданных на пленэре. Яркие впечатления, 
полученные на занятиях, становятся основой этих инте-
ресных работ. В  художественных школах пленэрные за-
нятия практикуются в конце учебного года, перед летними 
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каникулами. Но опытный педагог с  учениками старается 
выбрать время и выходить на этюды и в более лучшие се-
зоны года. Переходное состояние природы — нежная ве-
сенняя зелень, яркие краски осени, белоснежная суровость 

зимы — лучшее время для раскрытия живописных качеств 
этюдов. Пленэр — это всегда яркие впечатления, бога-
тейший опыт, открывающий учащимся новые видение при-
роды, позволяющий смотреть на нее глазами художника.
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«Быть Казачеству в России много долгих лет!»: из опыта работы 
по развитию нравственно-патриотического потенциала дошкольников

Мельник Марина Викторовна, музыкальный руководитель
МБДОУ детский сад комбинированного вида №  26 г. Ейска МО Ейский район (Краснодарский край)
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Мы живём на Кубани, и наша история интересна как 
прошлым, так и настоящим. Кубанские казаки, ко-

торые с давних времён жили здесь, защищали свою землю 
и передавали традиции своих предков из поколения в по-
коление. Эти традиции сохранились и до наших дней.

Одна из проблем современного образования — это 
отсутствие исторической преемственности поколений 
в  процессе воспитания. Дети не могут брать пример 
с людей из прошлого, не знают, как они решали проблемы, 
что стало с теми, кто пошёл против ценностей, и с теми, 
кто смог изменить свою жизнь, показав яркий пример.

Современные казаки — это наследники и  продолжа-
тели славных традиций казачества. Это значит, что у ка-
заков должно быть чёткое чувство принадлежности 
к Церкви, потому что без Церкви нет православия. Если 
казак принадлежит Церкви, то он становится истинным 
православным.

«Быть православным — это не только стоять в форме 
у храма и охранять его. Быть казаком — это значит быть 
сердцем в храме, принимать всё, что происходит в Церкви, 
с открытым сердцем», — сказал Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

Сегодня необходимо пересмотреть подход к  воспи-
танию, создать условия для всестороннего развития нрав-
ственно-патриотического потенциала дошкольников 
через грамотное построение педагогического процесса 
в детском саду. Именно поэтому в детском саду №  26 пос. 
Широчанка восстанавливаются утраченные связи между 
поколениями и  формируется у  детей чувство историче-
ской принадлежности к своему роду.

В основе жизни казака всегда были православная вера 
и любовь к Родине. Эти чувства составляли духовную ос-
нову казачества. Поэтому казаки говорили о себе: «Мать 

казака — православная вера, а шашка — сестра». Именно 
поэтому казаки были опорой государства и национальной 
жизни.

Сегодня воспитанники подготовительной группы дет-
ского сада углублённо изучают историю и культуру каза-
чества, формируя у детей чувство казачьей идентичности. 
Чтобы дети знали историю своей страны, уважали наши 
праздники, понимали обычаи и традиции своих предков, 
в детском саду проводятся встречи с пожилыми людьми. 
На этих встречах дети рассматривают семейные альбомы.

В детском саду создана модель «казачьей хаты», где 
дети могут познакомиться с предметами быта и одеждой. 
В  хате есть русская печь, стол, покрытый белоснежной 
скатертью, длинные деревянные лавки, сундуки и посуда. 
На стенах хаты висят фотографии детей, дедушек и  ба-
бушек, прадедов, служивших в  армии, и  родителей, ко-
торые поженились.

Педагоги детского сада постоянно повышают свою ква-
лификацию. Для этого проводятся педагогические советы, 
семинары и  консультации в  нетрадиционной форме. На 
таких встречах дети смотрят записи Кубанского казачьего 
хора, рассматривают исторические фотографии и смотрят 
видео со старинными обрядами и праздниками.

Региональный компонент включён во все виды дея-
тельности детей: игру, труд, познание и творчество. Стало 
традицией проводить мероприятие «Посвящение в каза-
чата», на которое приходят гости: атаман районного ка-
зачьего общества Николай Глиняный, атаман ШХКО 
Шматко Максим Александрович и настоятель храма вели-
комученика Георгия Победоносца Отец Владислав.

Разработаны сценарии праздников и  развлечений: 
«Едут по станице казаки», «Кубанская ярмарка» и  «По-
кров-день», в  которых участвуют дети, педагоги и  роди-
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тели. На «Бабушкиных посиделках» особенно чувству-
ется связь времён и поколений. Детям нравится простая 
кубанская кухня: вареники с картошкой и капустой, ква-
шеная капуста и картошка в мундире, окрошка и пироги, 
«узвар» и квас. Приготовление этих блюд сопровождается 
кубанской народной песней «Варэнички».

Воспитанники с  радостью поют авторские песни, ко-
торые сочинила музыкальный руководитель Завод-
нова Л. И. Среди них: «Песня юных казаков», «Прощание 
с родным краем», «Быть казаком в России» и другие.

Чтобы поддерживать интерес детей к событиям и явле-
ниям общественной жизни, мы обсуждаем с ними то, что 
их интересует. В детском саду мы проводим музыкальные 
развлечения и интегрированные занятия.

Вот некоторые из них:
1. «Откуда наши корни?»
2. «Повезло тебе и  мне родиться на Кубани, в  сол-

нечной станице».
3. «Казачки гуляют, Покров отмечают».
4. «Щедрый вечер».
5. «Природа кубанского края».

6. «История защиты отечества, памятники Великой 
Отечественной войны».

7. «Символика Российского государства, Кубани, 
Ейска».

Наш коллектив работает над тем, чтобы воспитывать 
любовь к малой Родине, знакомить детей с жизнью, бытом 
и  культурой Кубанского казачества, развивать познава-
тельный интерес к истории своего народа. Мы стремимся 
сформировать у  детей целостное представление о  месте 
и  роли православного российского казачества в  истори-
ческом процессе развития России.

Наша цель — освоить и систематизировать знания об 
истории, культуре, духовно-нравственных традициях 
и  ценностях православного российского казачества. Мы 
хотим, чтобы воспитанники могли применять полученные 
знания и  представления в  личной жизни для христиан-
ского самосовершенствования. Всё, чего мы достигли 
и над чем продолжаем работать, — это результат ежеднев-
ного труда всего коллектива детского сада. Мы стремимся 
возродить и  сохранить историю Кубани, а  также воспи-
тать патриотизм у детей.
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Роль музыкальных занятий в психоэмоциональном здоровье дошкольников
Михайлова Татьяна Леонидовна, музыкальный руководитель

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №  82»

В статье автор делится опытом проведения музыкальных занятий, повышающих психоэмоциональное здоровье до-
школьников на основе внедрения здоровьесберегающих и игровых технологий, а также различные методы и приёмы ра-
боты.

Ключевые слова: игровые технологии, эмоциональное здоровье, здоровьесберегающие технологии, дыхательная гим-
настика, всестороннее развитие детей.

В настоящее время наблюдается высокий уровень за-
болеваемости у детей. И даже если используются ка-

кие-то профилактические меры по их предотвращению, 

то мало кто обращает внимание на причины заболевания, 
которые подчас скрываются за психоэмоциональным со-
стоянием ребёнка. В  условиях современного мира, где 
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нагрузка на детей увеличивается, здоровьесберегающие 
технологии внедряются в  практику музыкального вос-
питания, что помогает создавать условия для здорового 
и гармоничного развития детей.

Целью настоящего обзора является освещение про-
блем неустойчивости детской психики к повышенной на-
грузке в повседневной жизни, которая приводит к пере-
утомлению детского организма, как психического, так 
и  физического его состояния. В  связи с  этим, на основе 
имеющегося личного опыта, через изучения педагоги-
ческой, методической литературы и  применение её на 
практике, а  также путём экспериментального внедрения 
собственных наработок, показана систематическая и ком-
плексная работа, осуществляемая на музыкальных заня-
тиях в детском саду. В обзоре рассматриваются здоровье-
сберегающие технологии в образовательном процессе как 
способе организации и последовательных действий в ходе 
учебно-воспитательного процесса, реализации образо-
вательных программ на основе всестороннего учёта ин-
дивидуального здоровья воспитанников, особенностей 
их возрастного, психофизического, духовно-нравствен-
ного состояния и развития, сохранения и укрепления здо-
ровья.

Проблема сохранения и  укрепления здоровья до-
школьников существует уже достаточно давно. Здоровье 
ребёнка, его физическое и  психическое развитие, соци-
ально-психологическая адаптация в  значительной сте-
пени определяются условиями его жизни и, прежде всего, 
условиями жизни в детском саду. Учитывая сложившуюся 
ситуацию, в новых нормативных документах, введённых 
ФГОС ДО, поставлены задачи, направленные на создание 
благоприятных условий для сохранения и  укрепления 
здоровья детей и обеспечение их эмоционального благо-
получия и  полноценного развития. В  этой связи можно 
смело говорить о  значимой роли музыкальных занятий, 
направленных на решение этих задач. Именно музы-
кальные занятия способны снимать нервно-психические 
перегрузки, восстанавливать положительный эмоцио-
нально-энергетический тонус детей.

Каждый выполняемый вид деятельности должен при-
носить ребёнку положительные эмоции. Но мы, педагоги, 
понимаем, что нам хотелось бы видеть и качество выпол-
ненной работы. А это может привести к переутомлению 
и,  соответственно, к  пониженным результатам. Чтобы 
этого не происходило, я  использую первый принцип 
ФГОС ДО, который предполагает реализацию образо-
вательной Программы — проведение занятий в  игровой 
форме.

Современная научная мысль приходит к  выводу, 
что игровые технологии стимулируют мозговую актив-
ность и  улучшают концентрацию внимания, помогают 
лучше справляться с  заданиями, требующими сосредо-
точенности и внимания, развивают память и логическое 
мышление. В  игровой форме легко использовать и  здо-
ровьесберегающие технологии, которые открывают спо-
собность к  всестороннему развитию ребёнка и  укреп-

лению его здоровья, помогают сформировать у  детей 
привычки к  здоровому образу жизни, улучшить физи-
ческую форму и  психологическое состояние. Важно от-
метить, что музыка является универсальным средством 
воспитания и  образования, которое приносит радость 
и пользу как детям, так и взрослым.

Своей задачей считаю:
— в игровой форме пробуждать познавательный ин-

терес, учиться выражать свои эмоции и чувства, помогать 
детям раскрепоститься, проявлять свою индивидуаль-
ность и стать увереннее в себе, при этом быть ответствен-
ными за свои действия и результат;

— применяя здоровьесберегающие технологии, спо-
собствовать развитию физического, когнитивного, пси-
хического здоровья, дыхательной системы, социальной 
адаптации;

— учить детей видеть и радоваться результатам своего 
труда.

В подтверждении вышесказанного предлагаю познако-
миться с некоторыми приёмами своей работы.

На моих музыкальных занятиях игра проходит яркой 
сюжетной линией. В  конце занятия обязательно будет 
виден результат совместной деятельности детей и  пе-
дагога. Каждое занятие — это создание проблемных, по-
исковых ситуаций, где дети с  помощью своих знаний, 
умений, навыков, логического мышления, творческого во-
ображения, можно сказать, сами создают необычные кар-
тинки и радуются своим успехам. Надо учесть, что встреча 
с  музыкой — это не только наполнение души эмоциями, 
чувствами, но и встреча с прекрасным. И, следовательно, 
моя цель заключается в воспитании и создании чего-то но-
вого и красивого. Дети учатся украшать мир радостью по-
знания нового и уже имеющимися знаниями и умениями.

Как известно Солнце — это источник света, тепла и во-
обще жизни на Земле. Почему бы нам не зажечь лучики 
нашего солнышка, тем более, если на улице пасмурная по-
года, и, таким образом, сделать наше занятие радостным, 
тёплым и  светлым? Каждое занятие начинается пози-
тивным музыкальным приветствием или валеологиче-
скими распевками — цель которых оздоровление и общее 
укрепление организма детей через использование му-
зыки и пения. В это время на солнышке появляются лу-
чики, которые улучшают настроение детей. Следующий 
этап занятия может быть связан с  путешествием, про-
гулкой, экскурсией и т. д. с использованием дыхательных 
упражнений и  выполнением музыкально-ритмических 
движений. Количество лучиков на солнышке увеличива-
ется. (см. рис.  1) Игра «Угадай мелодию» (узнать песню, 
музыкальное произведение, фамилию композитора) по-
могает детям сосредоточиться, активизировать память. 
Игра «Я — композитор» учит детей эмоционально и непо-
средственно реагировать на музыку, переживая её, разви-
вает музыкально-художественный вкус. На этом этапе за-
нятия продолжает расти количество лучей на солнышке, 
стимулируя детей к  продуктивной работе. (рис.  2) На 
этапе распевания и  пения дети исполняют ритмические 
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упражнения, которые, чаще всего, я  придумываю нака-
нуне музыкального занятия, используя природные яв-
ления и погодные условия. Во многом мне помогают на-
глядный и дидактический материал (на магнитной доске 
прикрепляются, в  зависимости от сезона, листики, сне-
жинки, капельки, цветочки и т. д. (рис. 3), а также пальчи-
ковые игры, логоритмические упражнения и распевки для 
развития ритма и  слуха. Выразительность исполнению 
придаёт игра «Я — актёр», способствующая вокальной 

и  речевой активности. (рис.  4). Кульминационным мо-
ментом является исполнение танца или игра на развитие 
внимания, воображения. (рис. 5) Подводя итог вышепри-
ведённых приёмов и видов деятельности на музыкальных 
занятиях, хочется подчеркнуть, что на протяжении всего 
занятия дети зажигают лучики на Солнышке, воплощая 
в нём символ самых лучших своих качеств, старательной 
работы, творческой активности, стремления к здоровому 
образу жизни. (рис. 6).

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

Творческая атмосфера на занятиях, педагогика сотруд-
ничества несут радость совместной работы музыкального 
руководителя и детей, оказывают положительное влияние 
не только на психоэмоциональное здоровье ребёнка, но 

и на музыкальное развитие, нравственное формирование 
личности. Выстраивая занятия в  игровой форме всегда 
есть простор для новых идей, воплощения самых смелых 
фантазий, а значит работать плодотворно.
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Профессиональное становление молодого преподавателя
Могиленко Ирина Игоревна, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Профессиональное становление молодого преподавателя является одним из важных этапов в рабочей деятельности 
любого педагога. На данном этапе многие молодые специалисты уходят с своего карьерного пути преподавателя в связи 
с трудностями, которые возникают по приходу на место работы. Преподаватели должны знать о тех действиях, ко-
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торые могут помочь им в преодолении психологических и трудовых практических трудностей в процессе преподавания, 
для того чтобы продолжать передавать теоретические знания и практические навыки подрастающему поколению.

Ключевые слова: педагогика, профессиональное становление, преподавание, молодой педагог, преодоление первона-
чальных трудностей педагога.

Professional development of a young teacher
Mogilenko Irina Igorevna, student master’s degree

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (St. Petersburg)

Professional development of a young teacher is one of the important stages in the working life of any educator. At this stage, many 
young professionals leave their career path as a teacher due to the difficulties that arise upon entering the workplace. Teachers should 
be aware of the actions that can help them to overcome psychological and labour practical difficulties in the teaching process, in order 
to continue to transmit theoretical knowledge and practical skills to the younger generation.

Keywords: pedagogy, professional development, teaching, young educator, overcoming initial difficulties of an educator.

Под профессиональным становлением понимается 
последовательность временных периодов, на про-

тяжении которых происходит возникновение, формиро-
вание профессиональных намерений и полная реализация 
себя как личности в профессиональной деятельности.

Нам представляется, что сущность профессиональ-
ного становления может быть выявлена в сопоставлении 
её с  категориями «развитие» и  «формирование». Совре-
менные учёные исследуют «профессиональное станов-
ление» с  различных позиций. Так, Т. В. Зеер понимает 
профессиональное становление как развёрнутый во вре-
мени процесс овладения профессией  [1]. Т. В. Кудрявцев 
отождествляет процесс профессионального становления 
с  длительностью процесса развития личности с  начала 
формирования профессиональных намерений (профес-
сионального самоопределения) до полной реализации 
себя в  профессиональной деятельности  [2]. Исследова-
тели проблемы процесса профессионального становления 
Е. М. Борисова, А. К. Маркова, выделяя в  нем психологи-
ческий аспект, трактуют профессиональное развитие как 
накопление качественных изменений в психике человека 
на пути его движения к профессионализму [3].

Неотъемлемым этапом профессионального станов-
ления педагога является его профессиональное развитие 
после получения диплома о  высшем педагогическом об-
разовании. Данный этап является важным, поскольку по-
стоянные изменения в социальной среде и система препо-
давания в  целом требуют от педагога быть более гибким 
и  обладать большим количеством и  высоким качеством 
знаний. От того, насколько оперативно он будет реагиро-
вать на новшества и вникать в их содержание, будет зави-
сеть качество усвоения знаний учащимися. Под профес-
сиональным становлением педагога не стоит понимать 
только изучение информации, непосредственно, по самой 
педагогике. Оно, также включает в себя развитие опреде-
ленных личностных качеств и коммуникативных навыков.

Для более лучшей адаптации молодого педагога на ра-
бочем месте существуют 2 процесса: сопровождение мо-

лодого специалиста во время его профессионального 
становления и  организация условия для полноценного 
профессионального развития [4]. В первом случае работа 
заключается в  наставничестве более опытного коллеги, 
который погружает и  объясняет все тонкости рабочих 
моментов. Здесь молодой педагог знакомится с  учебным 
заведением, особенностями образовательного процесса, 
правами и  обязанностями его участников. Во втором 
случае понимается обучение педагога параллельно с  вы-
полнением трудовых функций. Заключается данная идея 
в  посещение уроки или внеклассных занятий педагога, 
а  также его направление на различные обучающие или 
повышающие квалификацию курсы. Такой подход — это 
своего рода обеспечение индивидуального личностного 
и профессионального роста молодого учителя.

Первый год работы молодого педагога является самым 
важным. В  этот период необходимо, чтобы специалист 
поверил в  свои силы и  понимал всю важность и  суть 
адаптационного процесса, в  процессе которого может 
сложится неверное утверждение, вызванное исключи-
тельно появлением непонятного и нового в жизни, о том, 
что данная профессия ему не подходит. Педагогический 
коллектив должен оказывать поддержку и помощь в ор-
ганизации уроков, построении общения с учениками и их 
родителями, распределении нагрузки, работе с  отчетной 
документацией на первых порах, для более комфортной 
и быстро адаптации молодого педагога на рабочем месте. 
Анализ работы с  молодыми педагогами показывает, что 
наибольшие сложности у  начинающих специалистов 
вызывают вопросы организации урока, дисциплины 
и  порядка, методическая сторона урока, оформление 
школьной документации, организация работы с  родите-
лями обучающихся, осуществление классного руковод-
ства  [5]. Именно поэтому, самому специалисту важно 
проявлять инициативу и  заинтересованность в  приоб-
ретение новых знаний, путём практических навыков, 
а именно очень полезно посещать занятия более опытных 
педагогов, чтобы понять, как наиболее правильно строить 
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урок, оценивать уровень усвоения знаний и использовать 
наглядные пособия.

Таким образом, профессиональное становление мо-
лодого педагога является сложным и  многогранным яв-
лением, которое реализуется через совместную работу 
с  опытными коллегами, организацию самообразования 
и  проявления инициативы, работу с  методическими ма-
териалами и т. д.

Молодому педагогу необходимо понимать, что пси-
хологические негативные моменты и  трудности в  вы-
полнении своих рабочих обязанностей неизбежны. Они 
связаны, как уже говорилось ранее, с  адаптационным 
периодом. В  это время педагог, как и  любой другой мо-
лодой специалист начинает приобретает практически 
важные навыки преподавания, учится понимать инди-
видуальность учеников, правильно и  продуктивно про-

водить учебные занятия, работать с  методическими ре-
комендациями и заполнять необходимую документацию. 
Для наиболее продуктивного профессионального ста-
новления, молодому специалисту необходимо придержи-
ваться данным действиям: как можно больше общаться на 
профессиональные темы с более опытными коллегами; не 
боятся проявлять инициативу в действиях, направленных 
на получение нового практического опыта; самообразо-
вываться путем изучения новой информации, либо путем 
посещения специализированных учебных заведений или 
профессиональных курсов, направленных на повышении 
квалификации. При соблюдении данных действий про-
фессиональное становления педагога произойдет наи-
менее сложно с психологической точки зрения, и наиболее 
продуктивно со стороны освоения рабочих тонкостей 
преподавания.
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Эффективные практики и новые горизонты сотрудничества 
детского сада с семьями воспитанников

Пашенко Лариса Анатольевна, заведующий;
Медведева Ольга Николаевна, старший воспитатель

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №  10 г. Шебекино Белгородской области»

Федеральная образовательная программа дошколь-
ного образования — основополагающий документ, 

который устанавливает базовые принципы и  цели дан-
ного этапа дошкольного обучения, нацеленные на все-
стороннее физическое, интеллектуальное, социальное 
и  эмоциональное развитие ребенка-дошкольника. Про-
грамма ориентирована не только на подготовку детей 
к  школе, но и  на формирование гармоничных лично-
стей, способных эффективно интегрироваться в  обще-
ство. В  контексте реализации этой программы взаимо-
действие с родителями выступает в качестве ключевого 
элемента, способствующего обеспечению высокого ка-
чества образовательного процесса и личностного роста 
детей [1].

Методическое сопровождение семьи в  данном случае 
представляется нам в  форме педагогической помощи 
и поддержки, которая является уникальным типом орга-
низованного взаимодействия коллектива детского сада 
с  семьей, направленного на всестороннее развитие лич-
ности ребенка-дошкольника.

Предпосылками для работы в  данном направлении 
явилась сложность в организации педагогического сопро-
вождения семей, обеспечивающих дошкольное образо-
вание в семейной форме, и семей с детьми, временно не 
посещающими ДОО, а  также в  функционировании дет-
ских садов в режиме дежурных групп.

В течение 2023–2024 учебного года поступали запросы 
от родителей детей дошкольного возраста, временно не 
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посещающих детские сады, на подбор игровых практик 
и рекомендации по изучаемым темам для домашнего озна-
комления. Сопровождение осуществлялось с использова-
нием современных средств, методов. Педагогами активно 
применялись дистанционные формы взаимодействия 
с родителями, включая родительские чаты на платформе 
СФЕРУМ, официальный сайт дошкольного учреждения, 
официальную группу МАДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида 10 г. Шебекино» в ВКонтакте, а также видео-
консультации и видеоинструкции.

В мае детский сад с  проектом «Методическое сопро-
вождение семей: успешные практики взаимодействия» 
вошел в число юридических лиц —победителей конкурс-
ного отбора на предоставление в 2024 году из федераль-
ного бюджета грантов в  форме субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях до-
стижения результата «Создана система организаций (ста-
жировочных площадок) »Детский сад —маршруты раз-
вития».

Целью проекта является организация системы мето-
дического сопровождения дошкольных образовательных 
организаций Шебекинского городского округа по работе 
с семьями, воспитывающих детей дошкольного возраста, 
с  применением дистанционных и  медиа форм работы 
к 29 декабря 2024 года.

Проект «Методическое сопровождение семей: 
успешные практики взаимодействия» рассчитан на шесть 
месяцев — с  июля по декабрь 2024 г. и  позволит предо-
ставить родителям (законным представителям) детей, 
которые из-за текущей оперативной ситуации не могут 
посещать дошкольные образовательные учреждения, ме-
тодическую помощь в  вопросах воспитания и  развития 
ребенка. Это поможет обеспечить дошкольникам оп-
тимальную защиту, эмоциональный комфорт и  насы-
щенную содержательную жизнь в домашних условиях.

Задачи проекта следующие:
1. Организовать обучающие и просветительские меро-

приятия в онлайн и офлайн формате для педагогических 
работников ДОО Шебекинского городского округа по ра-
боте с медиа–планами для родителей «Пайплайн» в каче-
стве доступного способа получения родителями новых 
знаний с использованием дистанционных форм работы.

2. Использовать механизмы сетевого взаимодействия 
на базе стажировочной площадки для интеграции усилий 
и оптимизации использования методических, материаль-
но-технических, кадровых, организационных ресурсов.

3. Организовать и  координировать деятельность пе-
дагогических работников ДОО Шебекинского городского 
округа по внедрению в  работу с  родителями дошколь-
ников, временно не посещающих дошкольные образова-
тельные организации, медиа–плана для родителей «Пайп-
лайн».

4. Вовлечь родительскую общественность в  целена-
правленный образовательный процесс с  применением 
дистанционных и медиа форм работы с использованием 
медиа — планов для родителей «Пайплайн», результатом 

которого является повышение родительской компетент-
ности в вопросах обучения, воспитания и развития детей, 
посещающих и временно не посещающих дошкольные об-
разовательные организации.

5. Организовать психолого-педагогическое сопрово-
ждение родителей с  применением медиа — планов для 
родителей «Пайплайн» в  образовательных организациях 
Шебекинского городского округа, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования.

Целевая аудитория проекта — педагогические работ-
ники ДОО, родители (законные представители).

Содержание разработанных медиа–планов для роди-
телей направлено на систематизацию материала по кон-
кретной теме, на изучение которой отводится от 1 до 3 
дней в  зависимости от возраста ребенка и  индивиду-
альных особенностей. Темы подобраны с учетом необхо-
димости ознакомления дошкольников с  материалом, но 
недостаточным временем на его изучение в тематическом 
планировании:

– «Удивительные жители планеты»;
– «03.01. Матрёшка-символ России»;
– «Русские забавы»;
– «Как люди на Руси жили»;
– «22 апреля — День Земли»;
– «30.07 Международный день дружбы»;
– «15–17 сентября — День леса»;
– «На ферме»;
– «Праздник цветов»;
– «Продукты питания»;
– «17.01 День детских изобретений»;
– «9.03. Имя в истории человечества. День рождения 

Ю. А. Гагарина»;
– «13.03. Сергей Михалков: любимые стихи и сказки»;
– «01.04 Международный день птиц: что мы знаем 

о пернатых?»;
– «7.04. Быть здоровыми хотим. День здоровья»;
– «16.10. Как к нам хлеб пришел: путешествие от поля 

до стола»;
– «18.11. С Днем рождения, Дед Мороз!»;
– «12.06. Россия — многонациональная страна. На-

роды России»;
– «20.02. День русского богатыря»;
– «По морям, по волнам».
Могут ознакомиться с  разработанными медиа-пла-

нами и  родители (законные представители) детей, посе-
щающих дежурные группы в приемных с помощью также 
с помощью программы считывания QR-кодов.

Этот материал предоставит возможность родителям 
(законным представителям), не обладающим достаточ-
ными знаниями о возрастных и индивидуальных особен-
ностях развития ребенка, проводить воспитание и  раз-
витие дошкольников в домашних условиях.

Планируемый результат будет способствовать преодо-
лению затруднений родителей (законных представителей) 
в  поиске оптимальных и  качественных ресурсов для за-
нятий с детьми дошкольного возраста в домашних усло-
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виях и способствовать реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования.

Результаты реализации проекта предлагаем исполь-
зовать дошкольным и  иным образовательным организа-
циям, заинтересованным в разработанной системе педа-

гогического сопровождения; специалистам методических 
служб, обеспечивающих организационно-методическое 
сопровождение дошкольных образовательных органи-
заций; родителям (законным представителям) детей до-
школьного возраста.
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Профилактическая работа по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма посредством участия 

в образовательной программе «Наставник юных инспекторов движения»
Пащенко Екатерина Владимировна, педагог-организатор

МАУ ДО «Дом детского творчества» Ивнянского района Белгородской области

Цель

Пропаганда инновационного педагогического опыта 
по обучению детей основам безопасности дорожного дви-
жения, созданию условий для вовлечения детей и  моло-
дежи в профилактическую работу (рис. 1).

В период с 21 февраля по 12 апреля 2024 года обучаю-
щиеся и  воспитанники образовательных учреждений Ив-

нянского района приняли участие в образовательной про-
грамме «Наставник ЮИД», мероприятие проводилось 
в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного 
движения» Национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». Образовательная программа включала 
в  себя серию занятий с  детьми на базе общеобразова-
тельных и дошкольных образовательных организаций для 
детей 5–8 лет (дошкольный и младший школьный возраст).

Рис. 1
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Обучение наставников ЮИД (15–16 лет) проходило по 
3 сценариям:

1. Организация занятий с детьми (5–8 лет):
5–6 лет
«Я —пешеход»
«Я —пассажир»
«Я —велосипедист»
7–8 лет
2. Организация занятий с детьми («Юный пешеход»)
«Юный пассажир»
«Юный велосипедист»
3. Обучение наставников ЮИД
Для участия в  реализации образовательной про-

граммы «Наставник ЮИД» была организована подготовка 
ЮИДовцев-наставников для проведения ими занятий 
с  детьми в  возрасте от 5-ти до 8-ми лет. ЮИДовцы-на-
ставники были ознакомлены с  возрастными особенно-
стями детей дошкольного и  младшего школьного воз-
раста, структурой занятий, базовыми педагогическими 
приемами и методами, которые могут быть использованы 
при работе с детьми — «дети — детям», были проведены 
репетиции сценариев. В  обучении юных наставников 
принял участие начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Ивнянского району капитан полиции Польшиков Игорь 
Иванович. Он вместе с  ребятами рассмотрел ход меро-
приятия, ответил на вопросы, дал важные рекомендации, 
поделился примерами из опыта работы.

Организация занятий с детьми

«Я —пешеход» и «Юный пешеход»
Мероприятие проходило в формате игры, в ходе которой 

Наставники ЮИД активно вовлекали участников и подробно 
рассказывали о роли пешеходов в дорожном движении, де-
монстрировали часть дорожных знаков, которые обязательно 
должны знать юные участники дорожного движения

«Я —пассажир» и «Юный пассажир»
Мероприятие проходило в формате игры, в ходе которой 

Наставники ЮИД активно вовлекали участников и подробно 
рассказывали о роли пассажиров в дорожном движении, де-
монстрировали часть дорожных знаков, которые обязательно 
должны знать юные участники дорожного движения

«Я —велосипедист» и «Юный велосипедист»
Мероприятие проходило в  формате игры, в  ходе ко-

торой Наставники ЮИД активно вовлекали участников 
и  подробно рассказывали о  роли велосипедистов в  до-
рожном движении, демонстрировали часть дорожных 
знаков, которые обязательно должны знать юные участ-
ники дорожного движения

Цель занятий — формирование представлений и базовых 
знаний среди детей в области БДД и культуры безопасного 
участия в дорожном движении в качестве пешехода.

Задачи:
1. Привитие детям навыков безопасного участия в до-

рожном движении с помощью обучающих занятий с при-
влечением Наставников ЮИД;

2. Вовлечение детей в деятельность отрядов ЮИД как 
будущих членов отрядов;

3. Формирование положительного отношения к  за-
конопослушным гражданам через следование правилам 
дорожного движения, а  также формирование культуры 
безопасного участия в дорожном движении, начиная с до-
школьного возраста

«Я — пешеход» (5–6 лет)

— Дети освоили5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход», 
дорожный знак «Жилая зона» и дорожный знак «Проезд 
на велосипедах запрещен»

— Типы пешеходных переходов
— Алгоритм перехода проезжей части
— Привлечение родителей к занятиям
Огромное влияние на усвоение материала детьми играют 

родители. Привлечение родительской общественности яв-
ляется ключевым фактором в  повышении эффективности 
подготовки обучающихся, а также служит механизмом ак-
туализации знаний среди родительской общественности по 
проблематике ДДТТ и безопасности на дорогах.

К проведению занятий в  МБДОУ детском саду 
«Улыбка» были привлечены родители.

«Я — велосипедист» (5–6 лет)

— Элементы защиты велосипедиста,
— Виды переходов и светофоров
— Дорожные знаки
4.4.1 «Велосипедная дорожка»
4.4.2 «Конец велосипедной дорожки».
4.5.2, 4.5.3 «Пешеходная и велосипедная дорожка с со-

вмещенным движением»
5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход»
«Жилая зона» и «Конец жилой зоны»
— Типы наземных пешеходных переходов
— Алгоритм перехода проезжей части
— Световозвращающие элементы велосипеда

«Юные пешеходы» (7–8 лет)

— Дорожный знак 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный пе-
реход», 4.5.1 «Пешеходная дорожка», 3.10 «Движение пе-
шеходов запрещено», 5.21«Жилая зона» и  5.22 «Конец 
жилой зоны»

— Виды светофоров и пешеходных переходы
— Кто такой регулировщик и сигналы регулировщика
— Алгоритм перехода проезжей части

«Юные пассажиры» (7–8 лет)

— Виды транспортных средств
— Кто такой пешеход, пассажир
— Дорожные знаки «Место остановки маршрутных 

транспортных средств», «Жилая зона»
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— Алгоритм перехода проезжей части дороги
— Правила поведения пассажира в  общественном 

транспорте и машине.

«Юные велосипедисты» (7–8 лет)

— Дорожный знак «Пешеходная и  велосипедная до-
рожка с  совмещенным движением», 4.5.4, 4.5.5 «Пеше-
ходная и велосипедная дорожка с разделением движения», 
4.5.4, 4.5.5 «Пешеходная и велосипедная дорожка с разде-
лением движения», 5.39 «Велосипедная зона», 5.40 «Конец 
велосипедной зоны». 3.9 «Движение на велосипедах за-
прещено».

— Световозвращающие элементы.
— Алгоритм перехода проезжей части дороги.
— Типы пешеходных переходов, светофоров и их сиг-

налы.
В занятиях приняли участие социальные партнеры — 

Ивнянская детская библиотека, работники библиотеки 
представили ребятам презентацию по правилам дорож-
ного движения, книжную выставку и раздали буклеты по 
ПДД

Заключение

Наставничество позволяет решить большой спектр 
педагогических задач: выстроить вертикаль передачи 

знаний, интенсифицировать процесс передачи знаний от 
их носителя к  новому субъекту образовательных отно-
шений, воспитать культуру взаимодействия внутри сооб-
щества и многое другое.

ЮИДовское движение рассматривается как один из 
инструментов профилактики детской безнадзорности 
и  правонарушений, а  также формирования установки 
на гражданскую позицию законопослушного поведения, 
привлечения несовершеннолетних к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом. Развитие дви-
жения ЮИД способствует воспитанию нового поколения 
участников дорожного движения, взаимоотношения ко-
торых будут строиться на взаимном уважении, осо-
знанной необходимости безопасного поведения, приори-
тете ценности жизни.

Постпроектная деятельность

Участие в  постпроектой деятельности включено 
в  рабочую программу воспитания МАУ ДО «Дом дет-
ского творчества». Планируется провести занятия на 
базе МБОУ «Хомутчанская ООШ», МБДОУ детский сад 
«Петушок» с.  Хомутцы, МБОУ «Песчанская СОШ», до-
школьная группа, Структурное подразделение — Дет-
ский сад МБОУ «Песчанская СОШ» Ивнянского района, 
МБОУ «Федчевская ООШ», МДОУ детский сад «Ан-
тошка» с. Федчевка с общим охватом 60 детей.

№  п/п Наименование образовательной организации Количество учащихся
1 МДОУ ЦРР — детский сад «Сказка» п. Ивня 24
2  Структурное подразделение — Детский сад «СОШ №  2 п. Ивня» 17
3 МБДОУ детский сад «Улыбка» с. Курасовка 15
4 МБОУ «СОШ №  1» 24
5 МБОУ «СОШ №  2» 15
6 МБОУ «Курасовкая СОШ» 17

Тема наставничества в образовании является одной из 
центральных в  нацпроекте «Образование» (включая фе-
деральные проекты «Современная школа», «Успех каж-
дого ребенка», «Учитель будущего», «Социальные лифты 
для каждого», «Молодые профессионалы»). Федеральный 
проект «Современная школа». В МАУ ДО «Дом детского 

творчества» с нового учебного года будет реализовываться 
дополнительная общеразвивающая программа «Автого-
родок» на базе МБОУ «Ивнянская СОШ №  1». Программа 
будет работать в рамках проекта «Новые места в дополни-
тельном образовании», в программу включена наставни-
ческая деятельность.

Развитие коммуникативных умений при помощи игровой деятельности 
у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития

Полежаева Елена Николаевна, студент магистратуры
Алтайский государственный педагогический университет (г. Барнаул)

В статье рассмотрены специфические особенности коммуникативных умений и социальных возможностей детей 
с  задержкой психического развития младшего школьного возраста и раскрыты широкие возможности игры в их раз-
витии.



«Молодой учёный»  .  № 45 (544)   .  Ноябрь 2024  г.114 Педагогика

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные умения, задержка психического развития, особенности коммуни-
кации, дети младшего школьного возраста, игровая деятельность, игра, взаимодействие.

Development of communication skills through play activities  
in children of primary school age with mental retardation

The article examines the specific features of the communicative skills and social capabilities of children with mental retardation of 
primary school age and reveals the wide possibilities of play in their development.

Keywords: communication, communication skills, mental retardation, communication features, children of primary school age, 
play activities, play, interaction.

Как утверждает А. А. Леонтьев, в  процессе игры дети 
шире познают окружающую действительность. Игра 

для младших школьников — это способ социального твор-
чества и общественного самовыражения. С помощью игры 
младший школьник имеет возможность найти себя в кол-
лективе класса, школы, в обществе. Совместные игры спо-
собствуют формированию и развитию у младших школь-
ников коммуникативных умений, так необходимых для 
дальнейшей взрослой жизни. Игра регулирует жизненные 
позиции младших школьников [2, c.5].

А. А. Максимова выделяет определения коммуника-
тивных умений:

1) Коммуникативные умения — это сознательные 
коммуникативные действия обучающихся, которые ба-
зируются на системе знаний и  усвоенных элементарных 
умений и навыков.

2) Коммуникативные умения — так же возможность 
управлять своим поведением, использовать наиболее ра-
циональные приёмы и  способы в  решении коммуника-
тивных задач. [5, с. 78]

У детей младшего школьного возраста с  задержкой 
психического развития отмечается отклонение в  раз-
витии, чаще всего проявляется в  трудностях усвоения 
учебного материала, но даже на ранних этапах развития 
наблюдаются особенности, которые препятствуют полно-
ценному формированию коммуникативной сферы.

Дети младшего школьного возраста с  любой формой 
ЗПР достаточно внушаемы, они легко перенимают фон 
общего настроения и,  зачастую, могут оказываться под 
неблагоприятным влиянием старших школьников, нару-
шающим дисциплину. Младшие школьники с ЗПР бывают 
очень общительны, но несмотря на это, у них нет посто-
янных друзей, их контакты со сверстниками имеют ситуа-
тивный характер и отличаются поверхностностью. Зача-
стую ребёнок младшего школьного возраста с задержкой 
психического развития, некоторое время поиграв с незна-
комым ребёнком, называет его другом, но при этом даже 
не спросил его имени.

Основной особенностью при различных формах ЗПР 
у детей младшего школьного возраста является инфанти-
лизм, в следствии чего, по достижению школьного возраста, 
их поведение остаётся на уровне дошкольного, в котором 

преобладает игровая мотивация деятельности, что мешает 
учебной деятельности стать ведущей. Поведение и эмоцио-
нальные реакции младших школьников с  задержкой пси-
хического развития не соответствуют возрасту, что суще-
ственно препятствует общению со сверстниками.

И хотя игровая деятельность остаётся ведущей — 
у детей младшего школьного возраста с ЗПР остаётся не-
достаточно сформированной сюжетно-ролевая игра, ко-
торая является высшей формой игровой деятельности. 
И потому ученикам с ЗПР сложно даётся освоение новой 
для него социальной роли — роли ученика.

К школьному возрасту у  детей с  задержкой психиче-
ского развития не наблюдается нехватка знаний и умений 
в  области межличностных отношений, у  них недоста-
точно сформированы представления об индивидуальных 
особенностях людей, а также характерна слабость произ-
вольной регуляции эмоциональной сферы. [3, с. 35].

Для осуществления приёма и  передачи информации, 
младшим школьникам с ЗПР необходима помощь педагога 
или дополнительные вопросы для уточнения сообщения. 
Но при условии, что партнёр по общению эмоционально 
совместим с ребёнком с ЗПР и хорошо знаком — то про-
цесс взаимоотношений в  процессе деятельности может 
протекать вполне успешно.

Так же можно отметить, что учащиеся младшего 
школьного возраста с ЗПР не хотят работать с кем-либо 
в паре, или игнорируют партнёра, не обращая внимания 
на его потребности, из-за чего часто вспыхивают кон-
фликты, выйти из которых они могут только с помощью 
взрослого [6, с. 78].

И если у  младших школьников с  задержкой психи-
ческого развития ведущей деятельностью остаётся иг-
ровая — то именно игра может являться наиболее 
эффективным и доступным средством для развития ком-
муникативных навыков у  детей с  данным нарушением 
развития. Использование дидактических, ролевых, тре-
нинговых, арт-терапевтических игр во время уроков, на 
переменах, во внеклассной деятельности обучающихся 
будет способствовать успешному развитию у детей с ЗПР 
коммуникативной сферы.

Дидактическая игра — это из метод активного об-
учения, который организуется в  виде учебной игры, он 
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имеет правила, фиксированную структуру игровой дея-
тельности и систему оценивания.

Дидактические игры бывают: с  предметами; настоль-
но-печатные игры; словесные игры.

Дидактическая игра «Вежливые слова»
Цель: развитие чувства уважения друг к  другу, фор-

мирование привычки использовать вежливые слова в об-
щении.

Ход игры: дети играют с мячом, стоя в кругу. Их задача, 
бросая друг другу мяч, называть вежливые слова. (Можно 
разделить слова по группам: слова приветствия, слова из-
винения, слова прощания).

Ролевая игра способствует моделированию ребёнком 
социальных отношений; отличается свободной импро-
визацией, отсутствием жёстких правил и  неизменных 
условий. В  ролевых играх младшие школьники имеют 
возможность вступать в разнообразные контакты между 
собой и  выстраивать взаимоотношения самостоятельно, 
при этом сталкиваясь с  интересами других участников 
и приучаясь считаться с ними в совместной деятельности.

Игра «Корабль среди скал» (Фопель К.)
Цель: формирование у  детей умения слышать и  слу-

шать друг друга.
Ход игры: детям необходимо образовать большой круг, 

который будет обозначать берег, а середина круга — море, 
в  котором есть «скалы» (стулья). Среди детей распреде-
ляются роли: «корабль», «капитан», «гавань». Остальные 
дети в  кругу — «Берег». «Кораблю» завязывают глаза, 
а «Капитан» должен управлять им на расстоянии только 
с  помощью слов. Задача «Капитана» — провести «Ко-
рабль» так, чтобы он не наткнулся на «скалы» и  точно 
пришёл к  верной «Гавани». «Берег» внимательно следит, 
что бы правила не нарушались.

Игра-тренинг. Тренинг (от англ. train — тренировать, 
тренироваться). В  процессе таких игр ученики с  ЗПР 
усваивают информацию быстрее, так как обучение про-

ходит интерактивно — они имеют возможность в  игре 
формировать навыки и умения. Такой метод легко вовле-
кает младших школьников в процесс.

Игра-тренинг «Сиамские близнецы»
Цель: научить детей сотрудничать, работать в парах.
Ход игры: дети делятся по парам. Им необходимо пред-

ставить, что каждая пара — это сиамские близнецы. Не-
обходимо крепко обнять партнёра за талию и  использо-
вать в  передвижении только свободные руки, а  шагать 
поочерёдно «сросшимися» ногами, затем — «боковыми». 
В таком положении пара должна преодолеть все препят-
ствия (пролезть под дугой, перешагнуть через бревно). 
При этом необходимо проявлять внимание к  действиям 
партнёра и подстраиваться друг под друга.

Игра с  элементами арт-терапии. Арт-терапия — это 
направление в психотерапии и психокоррекции, которое 
основано на творчестве и искусстве и имеет цель воздей-
ствие на психоэмоциональное состояние человека. Игры 
с  элементами арт-терапии помогают формировать ре-
бёнку представления о себе; изучать и выражать эмоции; 
развивать коммуникативные свойства личности; снимать 
психоэмоциональное напряжение; развивать творческие 
способности.

Игра «Групповая картина-Остров»
Цель: развитие навыка сотрудничества, способство-

вать формированию единства и понимания между участ-
никами.

Ход игры: детям предлагается на большом листе бу-
маги нарисовать остров, на котором находится весь класс. 
Задача — создать на острове такие условия, что бы всем 
было хорошо и комфортно.

Таким образом, игровая деятельность способствует 
развитию коммуникативных умений у  детей младшего 
школьного возраста с  ЗПР, так как её принципы опира-
ются на игровые мотивы, эмоциональную окрашенность 
и доступность для восприятия.
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Использование мультимедийных технологий 
при изучении английского языка в вузе

Прокопив Дарья Валерьевна, студент магистратуры
Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону)

В данной статье описывается влияние мультимедийных технологий на повышение качества знаний у студентов 
при изучении иностранного языка в вузе. Применение мультимедийных технологий при обучении студентов иностран-
ному языку способствует повышению эффективности обучения и формированию необходимых коммуникативных на-
выков посредством создания искусственной языковой среды и моделирования различных ситуаций в профессиональной 
сфере. В условиях информационного общества применение современных технологий является необходимостью, так как 
в наше время происходит роботизация всех сфер жизнедеятельности человека.

Ключевые слова: иностранные языки, мультимедийные технологии, методы обучения, мультимедиа, мотивация, 
цифровизация.

В современном обществе становится всё труднее пред-
ставить человека с высшим профессиональным обра-

зованием, который не владеет английским языком хотя бы 
на начальном уровне, так как обучение навыкам между-
народной коммуникации является неотъемлемой частью 
профессиональной подготовки студентов различных спе-
циальностей. Поскольку популярность изучения англий-
ского языка увеличивается с  каждым годом, существует 
необходимость постоянно повышать эффективность об-
учения и  находить новые образовательные методики 
и  средства. Одним из способов повышения эффектив-
ности обучения является цифровизация, которая зани-
мает значимое место во всех сферах жизнедеятельности 
человека, в  том числе и  в  образования. Более того, ци-
фровизация касается не только процесса изучения ино-
странных языков, но и  всех остальных дисциплин, из-
учаемых в вузах на сегодняшний день [3].

В настоящее время преподаватели иностранного языка 
сталкиваются с новыми проблемами и задачами. В связи 
с активным развитием новых технологий, таких как муль-
тимедиа, изучение английского языка в высших учебных 
заведениях потерпело значительные структурные и мето-
дологические изменения. Применение мультимедийных 
технологий на занятиях английским языком дают пре-
подавателю широкий выбор средств обучения, которые 
в свою очередь побуждают интерес студентов к учебной 
дисциплине, делая образование продуктивным и  инте-
ресным. Современные технологий находятся на пике ин-
тереса в процессе глобализации и имеют сильное влияние 
на образование и культуру [2].

При работе с мультимедийными средствами можно со-
здать необходимую языковую среду и решить задачи фор-
мирования потребности в изучении иностранного языка 
на основе интенсивного общения с носителями языка, из-
учения литературы различных жанров, а  также прове-
дения аудирования оригинальных текстов, озвученных 
носителями языка [4].

Осуществляя процесс изучения иностранного языка 
следует выделить основные методы и  формы использо-
вания мультимедийных средств, к которым относятся:

1) работа с дополнительными учебными материалами, 
которые не представлены в  обязательной учебной лите-
ратуре, например, можно использовать следующие мате-
риалы на сайтах:

— http://www.frenglish.ru — данный сайт является си-
стемой видеоуроков, в  которых отчётливо иллюстриру-
ется и  излагается изучаемый материал по грамматике 
и лексике английского языка;

— http://www.English-grammar.at — на сайте много 
упражнений по грамматике английского языка, которые 
разбиты на темы и разделены на 3 уровня сложности.

— http://www.Eng360.ru — данный ресурс предостав-
ляет книги для чтения онлайн, можно нажать на любое 
слово, посмотреть перевод и прослушать его.

— http://www.Spotlightenglish.com — данный сайт пре-
доставляет возможность изучения языка с помощью подка-
стов. Можно прослушивать аудио и читать транскрипцию 
(расшифровку). Подкасты собраны в  тематические под-
борки (например, культура, здоровье и медицина).

— https://www.esl-lab.com — представляет собой 
большую коллекцию аудиофайлов для восприятия ино-
язычной речи на слух, а также предоставляет упражнения 
для проверки и  оценивания навыка понимания текстов 
и диалогов;

— http://www.native-english.ru — грамматический спра-
вочник, грамматические и  лексические тесты, словарь 
фразеологизмов и пословиц, песни, стихи и многое другое;

— https://www.thefamouspeople.com — сайт, на котором 
можно ознакомиться с биографиями и изобретениями из-
вестных ученых и инженеров;

— http://usefulenglish.ru/idioms/ — данный сайт ши-
роко используется для изучения идиом и  фразовых гла-
голов английского языка. С  помощью учебных мате-
риалов с  тренировочными упражнениями на этом сайте 
описывается употребление стандартного английского 
языка для студентов высшей школы. Также данный ресурс 
предоставляет примеры употребления слов и фраз, идиом 
и устойчивых выражении в различных жизненных ситуа-
циях, с  которыми может столкнуться студент в  устной 
и письменной речи;
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2) использование обучающих сайтов с  разработан-
ными с  учётом современных образовательных методик, 
уроками по разным темам;

3) работа с информационными порталами для подго-
товки выступлений, докладов и рефератов;

4) использование сервисов для видеосвязи, создания 
конференций, вебинаров и  массовых чатов для прове-
дения круглых столов с носителями языка и обменивания 
социокультурным опытом;

5) работа с электронными словарями для расширения 
словарного запаса и быстрого поиска необходимых фраз 
на иностранном языке непосредственно в момент речи;

6) использование различных ресурсов, помогающих 
подготовиться к  экзаменам по иностранному языку для 
специалистов из разных сфер [1].

Применение мультимедийных средств в изучении ино-
странного языка необходимо для гарантии соблюдения 
следующих принципов:

— организация учебного процесса;
− организация индивидуальной практики каждого 

студента;

− осуществление руководства педагога с  помощью 
интерактивности;

− продуктивная обратная связь;
− широкое разнообразие видов самостоятельной дея-

тельности [5].
Заключение. Студенты проявляют интерес к  новому 

подходу к образованию, в частности к интерактивным за-
нятиям с  использованием мультимедийных технологий. 
Данный стиль преподавания положительно влияет на 
уровень знаний и заинтересованности студентов, так как 
он имеет ряд преимуществ, таких как модульность, интел-
лектуальность, разностороннее развитие личности и  се-
тевое взаимодействие, которые могут быть полезны при 
дальнейшем обучении. Также, к числу преимуществ при-
менения мультимедийных технологий при изучении ан-
глийского языка в  вузе относятся практическая направ-
ленность полученных знаний, неограниченный объём 
учебного материала, современный стиль преподавания, 
наличие различных тем для рассуждений и обсуждений, 
коммуникативность, скорость, актуальность, интерактив-
ность, наглядность.
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Развитие исследовательской активности учащихся 
в урочной и внеурочной деятельности по химии

Савинкова Светлана Ивановна, учитель химии высшей категории
ГБОУ СОШ №  633 Калининского района Санкт-Петербурга

Материал адресован учителям естественно-научного цикла, председателям методических объединений, педагогам 
дополнительного образования, которые осваивают современные технологии по Федеральному стандарту образования 
в новой редакции.

Представленный опыт — плод работы методического объединения учителей естественно-научного цикла. Разра-
ботка механизмов и критериев исследовательской деятельности позволяет обогащать творческое Портфолио стар-
шеклассников, развивать творческую и интеллектуальную активность. Анализ практического опыта дает возмож-
ность по новому посмотреть на содержание и методику организации деятельности учащихся на уроках химии и во 
внеурочной деятельности на основе формирования исследовательских компетенций в сочетании с традиционными ме-
тодами обучения и воспитания.
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«…ум заключается не только в знании, но и в умении 
применять знания на деле…»

Аристотель

В новом Федеральном государственном образова-
тельном стандарте основного общего образования 

Российской Федерации(ФГОС) особое внимание уде-
ляется формированию учебно-познавательной компе-
тентности учащихся. Новая школа в  эпоху информаци-
онно-технологического пространства может повышать 
образовательный, воспитательный, интеллектуальный 
потенциал, используя познавательную активность как 
средство для развития личности, ее будущего профес-
сионального самоопределения. ФГОС нового поколения 
предполагает развитие у учащихся готовности не только 
усваивать, но и  использовать приобретенные навыки 
и  умения, способы деятельности. В  современных усло-
виях стремление и способность человека активно иссле-
довать новизну и сложность меняющегося мира приобре-
тает большое значение, поиск становится стилем жизни. 
Данная тенденция обусловлена обилием информаци-
онных ресурсов, информационных источников, успеш-
ность человека во многом зависит от скорости усвоения 
и анализа информации, применения в конкретных ситуа-
циях, в том числе и при решении учебных задач.

Однако формирование исследовательской актив-
ности учащихся характеризуется рядом проблем: труд-
ностями применения на практике приобретенных знаний 
и  умений, отсутствием опыта самостоятельной деятель-
ности в  комплексе с  развитием универсальных учебных 
действий. О  значительных трудностях в  деятельности, 
требующей решения конкретных жизненных задач и про-
блемных ситуаций, писал А. В. Хуторский. По мнению 
Хуторского, активность учащегося влияет на скорость 
усвоения материала, на глубину и  прочность. Необхо-
димо так организовать урок, разнообразив его интерес-
ными формами исследовательской деятельности, чтобы 
учащиеся понимали причинно-следственные связи и по-
лучали толчок к достижению успеха. Это важно для раз-
вития познавательной активности. Ключевым словом 
может стать правильно поставленный вопрос: «Почему?»

В данном контексте учитель готов к освоению нового 
инновационного опыта, который позволяет развивать 
профессиональную компетентность, исследовательские 
способности старшеклассников.

Одной из практических задач является сочетание со-
циальной активности учащихся, направленной на раз-
витие метапредметных навыков и умений с творчеством 
и самореализацией в исследовательской деятельности.

В работе над материалом статьи использованы идеи 
и инновационные методики, разработанные учеными, пе-
дагогами-практиками по формированию познавательной 
активности учащихся в  деятельности, переосмыслены 
механизмы управления интеллектуальной активностью 
в урочной и внеурочной деятельности.

Особый интерес представили материалы по раз-
витию познавательной мотивации, познавательного ин-
тереса, формированию исследовательских компетенций 
в  области естественно-научных предметов в  трудах 
Г. И. Щукиной (развитие познавательной деятельности), 
В. Н. Максимовой, А. П. Тряпицыной, Е. С. Заир-Бек, 
А. С. Роботовой, И. Г. Шапошниковой, и др.

В трудах известных педагогов и психологов К. Д. Ушин-
ского, П. П. Блонского, С. Л. Рубинштейна, Л. В. Выгот-
ского, А. Н. Леонтьева, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина 
раскрыты идеи развивающего обучения. Анализируя 
опыт прошлого, следует отметить, что основополож-
ником дидактики химии был М. В. Ломоносов. Он при-
давал большое значение в преподавании химии роли хи-
мического эксперимента. По его утверждению, словесное 
изложение научных положений необходимо сопрово-
ждать химическими опытами, так как чувственное вос-
приятие является исходным моментом познания. В труде 
«Слово о пользе химии» ученый указывает на необходи-
мость связи химии с производством, с практикой.

Значимыми сегодня являются дидактические идеи 
А. Л. Лавуазье, который придавал особое внимание в из-
учении химии накоплению фактов путем наблюдения 
и  эксперимента, а  также обобщению и  подготовке вы-
водов на основе фактов, закреплению выводов в терминах 
и  фразах, придавая значение развитию монологической 
речи учащихся.

Анализ литературы показал, что многие дидактиче-
ские идеи Джона Дальтона, Й. Я. Берцелиуса носят совре-
менный характер. Следует отметить идею об изучении 
теории на ярких фактах, ознакомление учащихся не только 
со строением вещества, но и их энергией. Следовательно, 
описание фактов при преподавании химии базируется на 
научной теории, связанной с  практикой и  осмыслением 
приобретенных знаний.

По мнению С. Канницаро, изучение атомно-молеку-
лярного учения учащимися должно опираться на законы, 
факты, химический язык. От правильного сочетания эмпи-
рического, рационального, логического, исторического, до-
казательного при изучении теории и проведении практиче-
ских работ можно доказать существование молекул, атомов 
и  их взаимную связь, в  результате такого подхода можно 
реализовать развитие интеллектуальной активности.

Д. И. Менделеев особое внимание обращает на фор-
мирование целей и  задач преподавания химии, при-
давая значение методам и способам добывания научных 
знаний. Ученый в качестве методов рассматривает наблю-
дение, гипотезу, эксперимент, Он обращает внимание на 
используемые методы исследования: анализ, синтез, де-
дукцию, индукцию с  применением сравнения, сопостав-
ления и  научного предвидения. Дмитрий Иванович ука-
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зывает на роль философских выводов для понимания 
природы веществ и явлений, практического применения. 
Заслуживают внимания дидактические принципы уче-
ного — отбор материала при изучении Периодического 
закона и Периодической системы химических элементов: 
накопление фактов, всестороннее изучение химических 
элементов, установление связей и  переходов, ознаком-
ление учащихся со сходными, различными и  индивиду-
альными свойствами веществ, теоретическое обосно-
вание связи с жизнью, с производством.

Дидактические и методические исследования по химии, 
представлены в  трудах: В. Н. Верховского, В. С. Поло-
сина, Л. А. Цветкова, С. Г. Шаповаленко, М. С. Пак, Гарку-
нова В. П., Некрасова Г. В., О. С. Зайцева, Г. М. Чернобель-
ской, Р. Г. Ивановой, П. А. Оржесковского, Ю. В. Сурина, 
А. А. Журина, М. А. Ахметова, А. А. Макареня, Н. Е. Кузне-
цовой и др.

В. Н. Верховский создал уникальные пособия «Тех-
ника и  методика химического эксперимента в  школе» 
(1911), ввел понятие «лабораторный урок», в которых он 
раскрывает эксперимент как один из методов обучения, 
Ученый вместе с С.И Созоновым выпустил учебную книгу 
«Первые работы по химии», позднее с  С. И. Созоновым 
написали «Элементарный курс химии для общеобразова-
тельной средней школы». Историческое наследие позво-
ляет глубже осмыслить роль учителя в  развитии актив-
ности учащихся при изучении предмета.

В описании опыта работы учителей использовались 
труды: Н. В. Кузьминой, В. П. Беспалко; П. Я. Гальперина 
(опыт поэтапного формирования умственных действий), 
Н.Ф Талызиной, Якиманской, Л. И. Божович и др.

Дидактические и  методические исследования, в  том 
числе по методике обучения химии проанализированы 
в  трудах: Ю. К. Бабанского, И.Я Лернер, В. С. Полосина, 
Л. А. Цветкова, С. Г. Шаповаленко, М. С. Пак, О. С. Зай-
цева, Г. М. Чернобельской, Р. Г. Ивановой, П. А. Оржесков-
ского, Ю. В. Сурина, А. А. Журина, М. А. Ахметова и др.

Системно-деятельностный принцип, разработанный 
в трудах А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, 
Д. Б. Эльконина, Хуторского и  др. является основой для 
развития исследовательских компетенций учащихся. Ра-
боты И. Я. Лернер, характеризующие социальный опыт 
поколения позволяет формировать навыки учебной дея-
тельности, развитие инициативы и др.

Исторический контекст, представленный выше, позво-
ляет делать вывод о том, что развитие интеллектуальной 
активности учащихся имеет исторические корни и  зна-
чимо в работе учителя.

Активность, по мнению В. А. Петровского, — дина-
мическая сторона деятельности, процесс обогащения 
мотивов, целей и  средств, которая обеспечивает вну-
треннюю динамику и  является источником ее преоб-
разования«. »Интеллектуальные процессы, связанные 
с  развитием операций мышления, синтеза, обобщения, 
сравнения, классификации» по мнению Г. И. Щукиной яв-
ляются ядром познавательного процесса.

Вопросам методики и дидактики формированию цен-
ностных ориентаций, творческой активности в  познава-
тельной деятельности посвящали ученые разных времен 
и  поколений. В  настоящее время востребованными яв-
ляются вопросы изучения функциональных возможно-
стей, а  также разнообразных форм организации взаи-
модействия учитель — ученик, в  целях создании особой 
атмосферы школы для мотивации успешности учащихся 
и движения их к новым целям и смыслам.

«Междисциплинарная педагогика — это особая педа-
гогика, в которой обучение и воспитание без учения друг 
у  друга, без постоянного обращения к  другому и  к  себе, 
как к другому» писала Г. И. Щукина в работе: «Воспитание 
ума и сердца».

Ведущая педагогическая идея опирается на лич-
ностно — деятельностный подход. Значительное место за-
нимает интеграция урочной и  внеурочной деятельности 
для формирования познавательной активности.

В результате дается мощный толчок для развития лич-
ности, ее интеллектуальных способностей, расширение 
кругозора, развитие творческих возможностей для само-
актуализации.

Проведенное в школе исследование: «Влияние мотива-
ционных установок на ценностные мотивационные ори-
ентации старшеклассников и жизненные планы» вызвала 
интерес, как у  учащихся, так и  педагогов. Благодаря ре-
зультатам исследования, появилась возможность выяс-
нить степень адаптации старшеклассников к новым соци-
альным условиям и установить их творческий потенциал. 
Актуальность исследования юношеского возраста была 
обусловлена также тем, что в  новой социальной струк-
туре общества формируется заказ на образованных, ком-
петентных и грамотных специалистов.

Проблемное поле: неустойчивость мотивационных 
установок; потребность в воспитании нравственных цен-
ностей; Развитие мотивационных ориентаций для раз-
вития ситуации успеха, лидерских мотиваций в  дости-
жении значимой деятельности в будущем. В исследовании 
применялись различные методики: методика диагностики 
социально-психологических установок личности в моти-
вационно-потребностной сфере Потемкиной О. Ф. Цен-
ности — методика Ш. Шварца, которая опиралась на 
методики М. Рокича тест-структуры темперамента. 
(Практикум по психодиагностике личности, 2002), тест 
Учебная мотивация М. И. Лукьяновой, Калининой. В ис-
следовании мы опирались на результаты тестирования 73 
учащихся 10 класса.

В ходе работы консультировались со специалистами 
Центра имени Альбрехта. Согласно полученным резуль-
татам по методике Лукьяновой и  Калининой, мы уточ-
нили личностный смысл учебных установок, выявили 
виды мотивов, содержащих эмоциональный компонент 
Доминирующие ценности — доверие самому себе, спо-
собность сдерживать действия и  побуждения. Для стар-
шеклассников важен здоровый образ жизни, стремление 
к  достижению цели, новизне, глубоким переживаниям, 
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для большинства значим успех, здоровье. Установки на 
творчество, традиционные ценности, критическое мыш-
ление выражены слабее.

Учебная мотивация составила 15%, социальная — 
45%, позиционная и  оценочная в  интервале 25–20%. Уро-
вень формирования мотивационных установок находится 
на границе 12–14 баллов. Оказалось, что ценностно-зна-
чимыми для старшеклассников явились: социальное об-
щение, взаимодействие со старшеклассниками, желание 
быть авторитетным в  статусе ученика, личный мотив — 
благополучие, автодело как ресурс достижения мечты при-
обретения права на вождение автомобиля. Следовательно, 
доминирует личностный фокус. Опираясь на зоны ближай-
шего развития, нам представилась возможность не только 
определить уровень, но и  перспективы развития учебных 
мотивов в целях самоутверждения и самоопределения.

Поэтому так важен был тест на выявление выражен-
ности установок на процесс и результат труда в методике 
О. Ф. Потемкиной. Этот показатель в исследовании колеб-
лется в пределе от 5 до 10 баллов

Мотивация на альтруизм и  процесс труда устойчива 
Ориентация на власть и деньги имеет низкие показатели 
в сравнении с 2015 годом.

Ориентация на свободу выражена ярко и  сочетается 
с ориентацией на труд. В отдельных ответах ориентация 
на деньги сочетается со свободой. Деньги имеют значение 
сами по себе, при приеме на работу старшеклассники об-
ратят внимание на заработную плату раньше, чем на ха-
рактер и  интенсивность труда, эмоциональные и  интел-
лектуальные затраты, творчество.

Мотивации на процесс труда дают значимый эффект 
на развитие ценностных установок. Таким образом, 
практически все мотивационные механизмы развития 
мотивационных установок личности старшеклассников, 
могут быть избыточными в случае выраженности акцен-
туации характера по возбудимому и  эмоциональному 
типу.

Неизбежное различие в  мотивационных установках 
современного старшеклассника заставляет нас обратить 
внимание на механизмы формирования мотивационных 

Рис. 1. Диаграмма личностных характеристик

Рис. 2. Диаграмм мотивационных установок учащихся
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ориентаций: личности в семье, школе. Мы обратили вни-
мание на тот факт, что почти во всех случаях важную роль 
в формировании личности играет учет сильной выражен-
ности ориентаций и знание индивидуальных характери-
стик личности. Анализ темпераментов старшеклассников 
показал устойчивую тенденцию смешанных типов: сан-
гвиник-флегматик, холерик-сангвиник, флегматик-мелан-
холик и др.

В ходе исследования нами были выявлены группы уча-
щихся:1) высокомотивированные 2) низко мотивиро-
ванные,3) группа с  дисгармоничными установками. Мы 
пришли к  выводу о  необходимости учета реальных мо-
тивов, ориентаций, установок при дальнейшей стратегии 
и тактике развития личности старшеклассников, исполь-
зования в урочной и внеурочной деятельности. В резуль-
тате изучения ценностей старшеклассников мы устано-
вили влияние молодежных субкультур на достижение 
целей и жизненного плана. В результате пришли к выводу, 
что уникальность и  неповторимость современных стар-
шеклассников, состоит в том, что в юности они учатся ви-
деть главное, осмысливать проблемы, переживать успехи 
и  неудачи, осмысливать первый творческий опыт иссле-
дователя, вырабатывать мировоззренческую позицию, ис-
кать пути для самореализации. Этот вывод имеет практи-
ческое значение, так как учет реальных мотивационных 
ориентаций может помочь, как в  определении тактики 
и методики вовлечения учащихся в активную исследова-
тельскую работу, так и для коррекции мотивационной на-
правленности, ориентированной на создание ситуации 
успеха.

По результатам исследования доминирующими в  от-
ветах стали личностные ценности. «Кому Вы больше 
всего доверяете?», «себе» (53,6%), «близким» (46,4%). До-
верие к  себе означает уверенную позицию, четкое пред-
ставление целей и  ориентиров жизни, опираясь на них, 
личность становится опорой для других людей. Из всех 
предложенных вариантов ответов самыми значимыми 
являются: успех — 35,3%; поддерживание здоровья, пра-
вильного образа жизни — 85%. Лидерские ориентации 
выражены недостаточно. Неуверенность в  лидерских 
мотивационных ориентациях объясняется отсутствием 
опыта коммуникативного диалога и  креативного про-
ектного мышления, и проявляется в сомнениях и колеба-
ниях о собственном потенциале — собственных силах. Во 
втором этапе исследования наметилась позитивная тен-
денция, оказалось, что учащиеся открыты к новизне и из-
менениям. У  старшеклассников открылись ресурсные 
возможности для развития личности, так как они готовы 
к  самоутверждению, для них важен личностный фокус 
(самоутверждение, безопасность), уважение к традициям. 
Они нацелены на развитие и свободу от ошибок и труд-
ностей личностного роста. Система ценностных ориен-
таций определяет содержательную сторону направлен-
ности личности и  составляет основу мировоззрения, 
взглядов на окружающий мир, по отношению к  другим 
людям, к себе.

В целом ценностные ориентации, являясь цен-
тральным личностным новообразованием, определяют 
мотивацию деятельности как преобразующую, творче-
скую, которая позитивно влияет на личность.

Однако анализ материалов исследования показал неко-
торую рассогласованность осознанных и неосознаваемых 
ценностных ориентаций. Следовательно, выявив ряд клю-
чевых противоречий, мы осознали, что ценностные ори-
ентации — компонент мотивационной направленности 
развития личности, в том числе и при формировании ис-
следовательской активности и компетентности.

21 век — век бурного развития технологий, искусствен-
ного интеллекта, инноваций. Каждый ребенок уникален 
и  талантлив. Лаборатория — это мир для развития по-
знавательных интересов, исследовательской активности, 
креативности. Известно, что настоящее и будущее имеют 
истоки в  прошлом. Поэтому любые исследования всегда 
основываются на предшествующем опыте, который мы 
используем, а  также на анализе того, что сделано ранее 
и каковы перспективы в будущем.

Развитие исследовательской компетентности непо-
средственно связано с усилением внимания к предметам 
естественно-научной направленности, качеству общего 
химического образования.

В ходе изучения предмета изучаются химические 
свойства веществ, состав, строение, области практиче-
ского применения и  перспективы настоящего и  буду-
щего: новые материалы, достижения химии и  других 
смежных наук; приобретаются навыки здорового об-
раза жизни, экологической культуры. Учащиеся овладе-
вают навыками и  приемами техники химического экс-
перимента в  целях формирования опыта практической 
деятельности, умения проводить эксперимент, анали-
зировать полученные результаты. Преодоление пассив-
ности с  применением практических заданий дает оце-
ночное осознание результатов эксперимента, формирует 
уверенность в  собственных силах, эмоционально насы-
щает и  ведет к  новым открытиям. Фраза: «Я сделал от-
крытие!» — ключевая.

Как показывает опыт, в  формировании исследова-
тельских компетенций в методическом аспекте необхо-
дима разработка технологий, как обучения, так и  вос-
питания в  урочной и  внеурочной деятельности. Это 
предполагает создание педагогических и  психологи-
ческих условий для формирование научного мировоз-
зрения; развитие творческого интеллекта; овладения 
культурой умственного труда; самообразования, са-
моразвития в  ходе овладения исследовательскими ме-
тодами при изучении химии. Существенная проблема 
при изучении предмета заключается в сложности учеб-
ного материала, недостаточной мотивации учащихся 
др. Поэтому использование исследовательских методов, 
включая частично-поисковый, проблемный, диало-
говый экспериментально-практический, ситуационный 
как в содержательной теоретической и практико-ориен-
тированной.
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В процессе выполнения глубоких по содержанию ис-
следовательских работ под руководством учителя-науч-
ного руководителя удалось реализовать то, что не всегда 
можно было получить на уроках: сформировать моти-
вацию, использовать личностно-ориентированную мо-
дель: мозговой штурм-диалог-личностное осмысление, 
что позволяет в  процессе обучения создать атмосферу, 
чувство сопричастности к процессу познания нового, так 
и результатам эксперимента.

Химия — часть мировой культуры, и это значимо для 
современного учителя и  ученика. Важная роль принад-
лежит изменению структуры урока с использованием со-
временных технологий в  сочетании с  информационно-
цифровыми. В основе проектирования урока-практикума 
как проблемного следует отметить этапы: 1. Создание 
проблемной ситуации. 2. Формулирование проблемы.3. 
Поиск решения. 4. Рефлексия, самооценка.

Проблемно-исследовательский химический экс-
перимент является методом формирования критиче-
ского мышления учащихся. При его постановке проис-
ходит творческое переосмысление опыта, используются 
приемы: анализа и синтеза, классификации и системати-
зации, абстрагирования, строятся логические умозаклю-
чения, активизируется мышление.

На уроке-практикуме создаются условия для совершен-
ствования предметных, метапредметных, личностных УУД.

Например, при проведении практической работы в 11 
классе по теме: «Факторы, влияющие на скорость хими-
ческих реакций» создается атмосфера творчества, сотруд-
ничества.

Задания проблемного и контекстного содержания вы-
зывают интерес. Подведение итогов работы, конструи-
рование обобщающей схемы, ее показывают сильные 
и слабые стороны учащихся как экспертов.

Учитель, организуя работу, отбирает содержание экс-
периментальной работы, ведет поиск проблемных форму-
лировок, планирует ожидаемый результат. Учащиеся ак-
тивно организуют деятельность, обсуждают результаты, 
подводят итоги, делают выводы, анализируют личное уча-
стие, на основе критерия проводят самооценку.

В работе учитель использует различные традиционные 
и инновационные уроки:

Урок-лекция, урок-практикум, урок-моделирование, 
урок-тренинг, урок-лаборатория-мастер-класс, урок-об-
общение урок контроля и др. с применением современных 
цифровых технологий.

Включение в систему работы урока-исследования как 
дидактической единицы позволяет ставить проблемно-
поисковые задачи по теоретическому содержанию, клю-
чевым понятиям, законам, отбирать материал для иссле-
дования, самостоятельно проводить эксперимент при 
консультативной помощи учителя, обрабатывать резуль-
таты, вести самоконтроль. Главное приобретать значимые 
новые знания. При такой организации учащиеся учатся 
включаться и управлять деятельностью, усваивают и ис-
пользуют приобретенные метапредметные, предметные, 

познавательные, коммуникативно-личностные, навыки 
знакомятся с  методами познания, классификацией объ-
ектов, явлений, процессов, учатся прогнозированию 
и идентификации свойств веществ.

Урок-исследование позволяет активно использовать 
информационно-аналитические материалы, включая ди-
дактические материалы, ресурсы Интернет и  др. источ-
ники информационного пространства.

Эксперимент используется с разными целями, в част-
ности для создания проблемной ситуации, иллюстрации 
описанного явления для проверки полученного резуль-
тата.

Следует отметить, что в уроке-исследовании ведущая 
роль принадлежит решению исследовательских задач, ко-
торые позволяют развивать у учащихся конкретные виды 
мышления, в  частности причинно-следственного харак-
тера.

Как показывает опыт, решение качественной экспери-
ментальной задачи требует активной мыслительной дея-
тельности учащихся, начинается с постановки цели, задач, 
гипотезы, методов исследования. Далее осуществляется 
реализация плана эксперимента различными средствами, 
например, экспериментальными, логическими, статисти-
ческими и математическими. Постановка задачи разнооб-
разна. Например: объясните явление кристаллизации из 
растворов солей. Спрогнозируйте результат получения 
гидрогеля из растворов хлорида железа(3) и  гидроксида 
натрия. Выявите общие черты и существенные различия 
дисперсных систем (задачи на классификацию и система-
тизацию).Сравните результаты качественных реакций на 
катионы.

Возможны задачи вида: Что нужно сделать для того, 
чтобы…

Что произойдет, если…?
Где применяется? Почему? При работе над оформле-

нием результатов исследования важная роль отводится 
методам графической интерпретации результатов экспе-
римента, для учащихся это одна из трудных задач.

На 1 этапе выделяется аналитическая зависимость 
свойств веществ от строения, индивидуальных харак-
теристик, на 2 этапе определяются независимые и  зави-
симые величины. На 3 этапе готовится табличная форма. 
На 4 этапе табличная форма переводится в  график или 
диаграмму с помощью компьютерной графики.

Структура алгоритма и  процесс решения исследо-
вательской задачи рассматривается как конкретный 
вид учебной деятельности. Поэтому можно согласиться 
с  А. Н. Леонтьевым, который считал, что «…деятель-
ность… система, имеющая строение, свои внутренние пе-
реходы и превращения, свое развитие».

Использование алгоритмического подхода к решению 
частных качественных задач по химии является способом 
научного и учебного познания состава и свойств вещества 
и  выступает как средство для получения и  прогнозиро-
вания результата. Такой подход помогает управлять про-
цессом выполнения задачи и  оценивать полученные ре-
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зультаты. Алгоритм — деятельность. Он описывает и дает 
толчок к прогнозу, возможному созданию новых действий 
или предполагает открытие ранее неизвестных законо-
мерностей по преобразованию информации.

Таким образом, в процессе обучения решению иссле-
довательских задач по химии в урочной и внеурочной дея-
тельности учащиеся под руководством учителя овладе-
вают не только частными качественными методиками, но 
и учатся применять полученные знания.

Перед учителем стоит проблема эффективного управ-
ления процессом решения исследовательских задач и  их 
практической направленности. Формулируя ключевые 
понятия совместно с учителем учащиеся, учатся выделять 
главное, пополнять словарный запас. В ходе работы созда-
ются условия для обобщения приобретенных предметных 
и метапредметных навыков и умений, что позволяет раз-
вивать познавательную и интеллектуальную активность.

Многообразие задач межпредметного содержания во 
внеурочной деятельности помогает учителю и учащимся 
ориентироваться в мире науки и техники, расширять кру-
гозор.

При работе в  лаборатории учащиеся понимают, что 
вещества в той или иной мере ядовиты, ряд из них огне-
опасен и  взрывоопасен, поэтому перед началом работы 
знакомим со свойствами используемых веществ и прави-
лами работы с  ними. Едкие вещества: сильные кислоты, 
щелочи, бром, безводный хлорид алюминия, органиче-
ские вещества: бензол, фенол и др. могут вызвать хими-
ческие ожоги при попадании на кожу, глаза. При работе 
с опасными веществами используем резиновые перчатки 
и  проводим эксперимент в  вытяжном шкафу, по окон-
чании работы тщательно с мылом моем руки. В теорети-
ческой части проекта рассматриваем химические свойства 
исследуемого вещества, областями практического приме-
нения, влиянием на организм человека, перспективы ис-
пользования. В практической части учащиеся овладевают 
основами синтеза, анализа и идентификации веществ. Ос-
новными практическими задачами является получение 
вещества и  изучение отдельных свойств, используя ме-
тоды качественного и  количественного анализа. Полу-
ченные данные позволяют выявлять на практике неко-
торые закономерности в  изменении свойств соединений 
в зависимости от строения. Изучение влияние РН на ско-
рость реакции представляет собой интерес, так как в ре-
зультате из-за побочных реакций выявляются более 
сложные закономерности. Интерес представляют исполь-
зуемые буферные смеси, которые позволяют регулировать 
динамическое равновесие в исследуемой системе.

Как и почему появляется цвет вещества и как это свя-
зано со строением молекул исследуемых веществ? Ответ 
на этот вопрос занимает многих. Что такое хромофоры 
и ауксихромы? В методике работы с веществами часто ис-
пользуются природные индикаторы в  основном кислот-
но-основные. Почему? Поиск решения — изучение зави-
симости РН среды растворов, с  помощью полученных 
природных индикаторов, актуально для работы в  лабо-

ратории. Индикаторы представляет собой или слабую 
кислоту, или слабое основание, которые имеют разную 
окраску — в недиссоциированном, или диссоциированном 
виде. Учащиеся анализируют результаты и приходят к вы-
воду, что изменение цвета индикатора, при изменении во-
дородного показателя, связано со сдвигом равновесия 
при диссоциации. В  результате эксперимента доказано, 
что с увеличением концентрации катионов водорода рав-
новесие сдвигается влево, и раствор приобретает окраску. 
При уменьшении кислотности среды раствора, возра-
стает концентрация анионов, окраска меняется. Наблю-
дение за появлением монохромной или многохромных 
окрасок связано с  применением знаний по теории элек-
тролитической диссоциации. Например, на классических 
примерах показываем изменение окраски индикатора — 
метилового оранжевого. Красный цвет — в кислой среде; 
желтый цвет — в щелочной среде. Интенсивность желтой 
окраски зависит от содержания в растворе катионов водо-
рода. Интервал перехода окраски заметен человеческому 
глазу в диапазоне больше или равно 10% — желтый, а при 
0,1% — красный. РН=7 — нейтральная среда, РН>7-ще-
лочная,<7 — кислая. Применение как природных, так 
и синтезированных красителей играют важную роль в ла-
бораторной практике, для биологических, медицинских, 
ветеринарных препаратов, индикаторов.

Исследование свойств и применение наночастиц в по-
следние десятилетия привлекают ученых из-за практиче-
ских возможностей их применения в  биомедицинских, 
оптических и электронных областях. Наночастицы пред-
ставляют собой объекты с размером менее 100 нм. Свой-
ства наночастиц отличаются от свойств макро-частиц.

Существует несколько способов синтеза. Обращается 
особое внимание на условия протекания процессов при 
проведении экспериментов. Анализируются показатели 
вязкости. Выявляется зависимость изменения водород-
ного показателя. При наблюдении уточняется изменение 
скорости в зависимости от температуры. Обсуждается ме-
ханизм образования их образования и области его прак-
тического применения. Интересна экспериментальная 
работа по теме: «Получение тонких пленок на основе хи-
тозана из вешенок» или «Получение пигментов, свойства, 
применение в полиграфии для создания школьного учеб-
ника». Учащиеся, получая хитозан из вешенок, исполь-
зуют методики капельного покрытия растворами солей, 
получают покрытия разной толщины и диаметра. Наблю-
дают за последующим испарением, исследуют реакции 
комплексообразования, вводя в раствор ионов меди(2+), 
железа(3+), никеля, кобальта(2+) в  условиях изменяю-
щейся среды, а также присутствия буферных смесей, ка-
чественно доказывают возможность их адсорбции на 
тонких пленках.

Целью работы было получение хитозана, обучение 
методике капельного нанесения полимерных пленок на 
предметное стекло, особенностям фотографирования ми-
крообъектов цифровой камерой, анализу полученного ре-
зультата.
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Для реализации исследовательских проектов нами 
была представлена следующая схема работы. На первом 
этапе руководитель осуществляет подготовку лаборатор-
ного практикума, включая проверку наличия реактивов, 
лабораторной посуды, проверку работы оборудования, 
а  также приготовление рабочих растворов. Учащиеся 
начинают общее знакомство с  проектом, обсуждается 
его актуальность, ставятся цели и  задачи, происходит 
общий разбор работы. Учащиеся получают ряд научных 
материалов публикаций по теме проекта для самостоя-
тельного ознакомления. Далее руководитель на занятиях 
знакомит с  методами качественного и  количественного 
анализа веществ, знакомит с понятиями проба, рабочий 
раствор, концентрация и др. Работа в лаборатории пред-
полагает знание основ техники безопасности. Перед 
каждым занятием актуализируются правила работы, ТБ. 
Только после этого учащиеся допускаются до работы. 
Используем возможности проведения самостоятель-
ного эксперимента по намеченному плану. Руководитель 
при этом наблюдает за ходом работы. Для качественного 
выполнения работы ведем лабораторный журнал, в ко-
тором фиксируем промежуточные результаты, так как 
они важны при подготовке отчета и выводов. По окон-
чании практического эксперимента приступаем к обра-
ботке результатов измерений, включаем работу по по-
строению графиков и диаграмм. Полученные результаты 
сравниваем и  анализируем, сопоставляем с  литератур-
ными данными из научных публикаций по теме проекта. 
Подготовка отчета о  проекте в  форме презентации, те-
зисов, буклета занимает особое место. С учащимися об-
суждаем логику построения доклада, выявляем актуаль-
ность работы на основе научных данных, ставим цели, 
задачи, характеризуем методы и  материалы исследо-
вания (объект, предмет исследования, гипотеза), план 
проведения эксперимента, по особой методике готовим 
отчет о  проведенной работе и  результатах и  перспек-
тивах.

Только при таком подходе к  любому виду исследова-
тельской и практической деятельности в интересующей об-
ласти знаний, например медицины, биохимии фармации, 
генетики возможно планирование, подготовка, выявление 
тенденций и предсказания того, что будет с новыми техно-
логиями и как будет развиваться например лекарственная 
терапия, экомедицина, и как научный прогресс в области 
компьютерного моделирования, создаст новые самоорга-
низующиеся молекулы с включением наноструктур, в том. 
числе и природного происхождения, поможет решить во-
просы не только трансплантологии, но и  сосудистой хи-
рургии, в вирусологии, онкологии, лечении сахарного диа-
бета, в  профилактике здорового образа жизни. И  какова 
же роль новых и ранее известных свойств желатина, хито-
зана, антоцианов, агар-агара, альгината натрия и др. инте-
ресных веществ? Развитие новых технологий в медицине 
предполагает разработку полимерных материалов, отлича-
ющихся высокой биологической совместимостью и проч-
ностью. Перспективным материалом для ученых и врачей 

являются полимерные гидрогели, созданные на основе как 
природных, так и  синтетических полимеров. Раскрытие 
способов получения, особенностей физико-химических 
свойств характеристик гидрогелей, полученных на основе 
хитозана, позволили синтезировать полимерные нанокол-
лоидные системы незаменимые в медицине 21 века. Акту-
альность исследовательской работы учащихся заключалась 
в  осознании практической значимости приобретенных 
новых знаний о применении биополимеров в современной 
медицине, пищевой промышленности, косметологии. Воз-
можность сопоставить материалы предыдущего исследо-
вания старшеклассников по теме: «Уникальные свойства 
желатина и  применение в  стоматологии» с  новыми экс-
периментальными материалами по получению и исследо-
ванию хитозана из креветок позволили особое внимание 
уделить исследованию кинетики набухания хитозана и же-
латина в различных средах.

Интересные результаты были получены при опреде-
лении методом капиллярной вискозометрии вязкости 
растворов гелей желатина и  хитозана в  кислой и  ще-
лочной среде с последующей математической обработкой 
материалов результатов на самостоятельно сконструи-
рованном вискозометре. Изучение скорости протекания 
физико-химических процессов в гелях позволили охарак-
теризовать влияние электролитов на процессы набухания, 
в качестве примеров использованы процессы комплексо-
образования в кислой среде системы: хитозан-вода, хит-
зан-спирт, хитозан-желатин, и  обнаружить образование 
хелатных комплексов переходных d-элементов.

Заслуживают внимания результаты процессов геле-
образования в работе с сульфатом меди(2+) разной кон-
центрации, а также наблюдения за процессами адсорбции 
и  кристаллизации в  полученных комплексах. Учащи-
мися выявлена зависимость процессов гелеобразования 
от концентрации и  времени, а  также влияния буферных 
растворов: ацетата натрия и уксусной кислоты на хитозан 
и  желатин. Наглядным образом в  лаборатории была из-
учена устойчивость гелей с  учетом водородного пока-
зателя, с  участием комплексных солей железа, кобальта, 
меди по стандартным методикам.

Практическая значимость: получен и  исследован до-
ступный метод получения хитозана, определены особен-
ности физико-химических свойств хитозана. Изученный 
материал и результаты экспериментальной работы может 
и используется на уроках химии, биологии, физики. Уча-
щиеся приобрели ценный опыт, который будет ими ис-
пользован в дальнейшей работе и позволил пробудить ин-
теллектуальную активность, желание приобретать новые 
практические знания и умения.

Как показывает опыт, важное место в  развитии по-
знавательной и  исследовательской активности учащихся 
принадлежит консультативной работе учителя, который 
корректно отвечает на поставленные вопросы, направ-
ляет и  позитивно поддерживает участников. Публичное 
представление является последним этапом перед жюри 
и участниками других проектов. Оценка работы членами 
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жюри дается комплексная и соответствует определенным 
критериям.

Вопросы:
1. Что необходимо сделать, прежде чем приступит 

к выполнению эксперимента?
2. Как проверяется работа аналитических и  элек-

тронных весов?
3. Как используется и работает РН — метр при изме-

рении среды растворов?
4. Какие достоинства имеет мокрая минерализация 

перед сухой?
5. О чем свидетельствует изменение окраски иссле-

дуемых растворов?
6. Каким образом определяется вязкость растворов?
Использование метода медленной диффузии в  ходе 

роста кристаллов
В проекте синтезирован ряд веществ, проанализиро-

ваны условия роста кристаллов, проведены наблюдения 
за изменениями структуры, окраски с ростом темпера-
туры в  комплексных солях алюминия, меди, кобальта, 
марганца, железа, цинка, свинца. Использован метод 
медленной диффузии в  ходе роста кристаллов. Синтез 
медленного испарения. Титрометрическое определение 
концентрации ионов. Знакомство с  металл-органиче-
скими каркасными структурами на примере химических 
превращений гидратаоксалата кальция-оксалата каль-
ция-карбоната кальция-оксида кальция. Каждая хими-
ческая реакция чувствительна к целому ряду факторов. 
Она зависит от температуры, выбора растворителя, или 
смеси растворителей, от подобранного катализатора, от 
скорости перемешивания, степени измельчения и  др. 
Поэтому знание приходит не сразу, а при приобретении 
опыта экспериментальной работы. В  основе экспери-
мента лежат общие законы: закон сохранения энергии. 
(Энергия в любом процессе не появляется из ниоткуда 
и никуда не исчезает бесследно, но просто переходит из 
одной формы в другую). Законы химической кинетики 
и термодинамики-база для расчета условий протекания 
реакций, для предсказания полученных продуктов. Од-
нако исследование в  школах условий протекания ре-
акции является сложным занятием, поэтому частный 
интерес представляют процессы комплексообразо-
вания в  растворах солей переходных металлов. В  ре-
зультате происходит образование сольватов, например 
солей никеля, кобальта и др. Сольваты могут быть обра-
зованы разными растворителями. Интерес представили 

кристаллические вещества со смешанными растворите-
лями.

Работы, представленные на всероссийских, междуна-
родных и региональные конкурсах по химии, заслужили 
высоких оценок. Учащиеся, вовлеченные в исследователь-
скую деятельность, проходят под руководством учителя 
путь от незнания к знанию, от неумения к умению, следо-
вательно, осознают смысл и результат своих усилий. В про-
цессе исследования они приобретают навыки самостоя-
тельной активной преобразующей деятельности. Знания 
учащихся, приобретенные исследовательским трудом, ста-
новятся более прочными и глубокими. Внутренняя моти-
вация является стержнем развития личности. В процессе 
проведения исследования учащиеся испытывают эмоцио-
нальное напряжение, возникающие трудности стараются 
преодолеть. Это требует активизации интеллектуальной 
активности личности. Пережив радость от достигнутого 
успеха, ученик готов работать над новыми проектами, он 
готов к новым видам деятельности. Ученик начинает са-
мостоятельно работать над планом исследования и  его 
инструментами, выполняет экспериментальную часть, 
обобщает результаты и готовит выводы. Интерес к иссле-
дованию появляется и у одноклассников.

Таким образом, развитие исследовательской актив-
ности учащихся в урочной и внеурочной деятельности — 
это капитал для будущего. Полученные знания, навыки 
и приемы исследовательской работы будут востребованы, 
так как они осознаны, теория взаимосвязана с практикой, 
накоплен позитивный исследовательский опыт. Радость 
познания позволяет ученику становиться активной лич-
ностью.

Компетентность — это качество личности, характе-
ристика человека, способного брать на себя ответствен-
ность в  решении определенных вопросов и  решать воз-
никающие проблемы, способность выполнять работу на 
высоком профессиональном уровне. Исследовательская 
активность учащегося является интегрированным ново-
образованием, которое придает осознанность, смысловую 
и эмоциональную привлекательность в деятельности. За-
дача учителя химии состоит в  развитии развивающей 
среды, в  конструировании различных форм и  условий, 
благодаря которым у  ученика формируется внутренняя 
мотивация, потребность к  применению исследователь-
ского метода для формирования собственной творческой 
позиции, поиска способов ее формирования для форми-
рования интеллектуальной активности.
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Развитие познавательной деятельности у детей  
школьного возраста в процессе игровой деятельности

Сафронова Нина Павловна, студент магистратуры
Забайкальский государственный университет (г. Чита)

Развитие познавательной активности является обязательной частью соблюдения Федеральных государственных 
образовательных стандартов. В связи с этим актуализируются вопросы, связанные с развитием познавательной дея-
тельности у детей школьного возраста. Целью статьи является обоснование необходимости интеграции игровой дея-
тельности для решения задачи развития познавательной активности. Автором представлены результаты анализа 
влияния игровой деятельности на показатели познавательной активности. В работе также приводится ряд рекомен-
даций и конкретных примеров реализации игровой деятельности, способствующих повышению мотивации к обучению. 
Материалы работы могут быть полезны в современных образовательных организациях, способствуя соблюдению Феде-
рального государственного образовательного стандарта.

Ключевые слова: школа, школьный возраст, дети, познавательная деятельность, образование, мотивация к  об-
учению.

The development of cognitive activity in children  
of school age in the process of play activities

Safronova Nina Pavlovna, student master’s degree
Transbaikal State University (Chita)

Cognitive activity is an obligatory part of compliance with the Federal State Educational Standard. In this regard, the issues related 
to the development of cognitive activity in school-age children are being update. The purpose of the article is to substantiate the need 
to integrate gaming activities to solve the problem of developing cognitive activity. The author presents the results of the analysis of the 
influence of gaming activity on the indicators of cognitive activity. The paper also provides a number of recommendations and specific 
examples of the implementation of gaming activities that help increase motivation to learn. The materials of the work can be useful in 
modern educational organizations, contributing to compliance with the Federal State Educational Standard.

Keywords: school, school age, children, cognitive activity, education, motivation to learn.

В современном образовательном пространстве актив-
ность обучающегося является обязательным элементом 

соблюдения требований Федеральных государственных об-

разовательных стандартов (ФГОС) [1]. Познавательная ак-
тивность включает в себя интерес, стремление к новым зна-
ниям и способность к самостоятельному решению учебных 
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задач. В школьном возрасте (от 6–7 до 16–17 лет) именно 
формирование такой активности способствует успешному 
освоению учебной программы, повышению успеваемости 
и  выработке у  детей устойчивых учебных навыков. Стан-
дарты образования ориентированы на личностное раз-
витие учащихся, что предполагает создание условий для их 
познавательного роста.

Младший школьный возраст (6–7 лет) характеризуется 
началом систематического обучения, когда дети только 
вступают в мир школьной жизни. В этом возрасте у них 
формируется начальный интерес к обучению, а успешное 
усвоение учебного материала зависит от их любознатель-
ности, увлеченности и заинтересованности [2]. Важно со-
здавать условия, при которых обучение становится для 
ребёнка захватывающим процессом, что стимулирует его 
познавательную активность. Учителя должны применять 
игровые методы, чтобы заинтересовать учеников, укре-
пить их внимание и  помочь осваивать материал через 
простые, понятные и наглядные примеры.

С переходом в  среднюю школу (10–12  лет) познава-
тельная активность детей приобретает более осознанный 
характер. На этом этапе дети уже могут самостоятельно 
ставить учебные цели, планировать деятельность и анали-
зировать результаты. Средний школьный возраст — время 
формирования логического и  абстрактного мышления, 
и  учителя стремятся развивать у  детей навыки анализа 
и  обобщения, а  также стремление к  решению учебных 
задач. Различные исследовательские и проектные задания 
позволят ученикам научиться применять свои знания на 
практике, а  также развивать умение задавать вопросы 
и искать на них ответы.

В старшем школьном возрасте (15–17  лет) познава-
тельная активность становится более целенаправленной 
и  осознанной. Ученики уже определяются с  будущими 
интересами и  склонностями, что повышает их моти-
вацию в тех предметах, которые они считают значимыми 
для своей дальнейшей карьеры. В этом возрасте педагоги 
должны акцентировать внимание на развитии критиче-
ского мышления, умения принимать решения и исследо-
вательских навыков  [3]. Старшеклассники готовы к  са-
мостоятельной работе с информацией, анализу сложных 
тем и  самостоятельному решению учебных задач. Учи-
теля должны стараться поддерживать и  направлять по-
знавательную активность учащихся через разнообразные 
формы работы, включая исследования, обсуждения 
и  подготовку проектов, ориентированных на интересы 
и потребности каждого ученика.

Как видно, развитие познавательной активности 
в  школьные годы — это многоэтапный процесс, требу-
ющий учета возрастных особенностей учеников и при-
менения разнообразных методик, которые помогают 
им раскрыть свои возможности и развить интерес к об-
учению, критическое мышление и  самостоятельность. 
Интеграция игровой деятельности для развития позна-
вательной активности у  школьников необходима, так 
как игра естественным образом соответствует потреб-

ностям детей в исследовании и взаимодействии с миром. 
Игровая деятельность помогает создать эмоционально 
комфортную атмосферу, где ребенок чувствует себя уве-
ренно и  увлеченно, что особенно важно для младших 
школьников. В  процессе игры школьники решают за-
дачи, принимают решения и учатся через действия, что 
развивает их критическое мышление, инициативность 
и  способность к  самостоятельному изучению. Игра 
также позволяет учитывать возрастные особенности: 
для младших школьников она служит основным спо-
собом усвоения материала, в то время как для старших 
может стать формой практического применения 
знаний [4]. Как видно, игра не только поддерживает по-
знавательный интерес, но и способствует постепенному 
развитию навыков, которые важны для успешного об-
учения и самостоятельного познания. В результате ана-
лиза последних тенденций и  особенностей автором со-
ставлены следующие рекомендации реализации игровой 
деятельности для развития познавательной деятель-
ности у детей школьного возраста:

1. Младший школьный возраст (6–10 лет).
1.1 Рекомендации:
для младших школьников важно, чтобы игры были 

увлекательными, простыми в правилах и соответствовали 
их уровню восприятия. Игровая деятельность должна 
включать элементы неожиданности, соревновательности 
и поощрения, так как это вызывает у детей интерес и же-
лание активно участвовать. Игры следует подбирать 
с учетом развиваемых навыков: они могут способствовать 
освоению основных учебных предметов, формированию 
внимания, памяти и логического мышления [5]. Учителям 
рекомендуется использовать короткие игровые паузы 
и ролевые игры, чтобы поддерживать интерес к обучению 
и предотвращать утомление.

1.2 Игры:
— «Собери слово». На карточках написаны слоги или 

буквы, и задача детей — составить из них слово. Игра по-
могает в  освоении чтения и  правописания, развивает 
мышление и внимание;

— «Математические гонки». Игра проводится на доске 
или бумаге, где дети решают простые примеры на ско-
рость, зарабатывая очки. Это стимулирует интерес к ма-
тематике и развивает навыки устного счета;

— «Ролевая игра: Магазин». Дети получают карточки 
с товарами и их ценой, а также «деньги», с помощью ко-
торых покупают и продают товары друг другу. Игра учит 
основам счета, развивает коммуникационные навыки 
и стимулирует интерес к математике через ролевое взаи-
модействие.

2. Средний школьный возраст (10–13 лет).
2.1 Рекомендации:
В этом возрасте у детей начинает формироваться спо-

собность к абстрактному мышлению, поэтому игры могут 
включать более сложные задания и  требовать большего 
уровня самостоятельности. Игровая деятельность должна 
способствовать развитию логики, навыков планирования 
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и анализа. Также важно вводить групповые игры, чтобы 
дети учились работать в команде и обмениваться идеями.

2.2 Игры:
— «Шахматные задачи». Решение шахматных задач на 

время помогает развивать логику, внимание и стратегиче-
ское мышление, что способствует более глубокому инте-
ресу к обучению;

— «Путешествие по странам». Это викторина, где дети 
изучают географию, историю и  культуру стран. Учитель 
задает вопросы, а  классу предлагается дать ответ. Игра 
стимулирует интерес к знаниям о мире и учит работе с ин-
формацией;

— «Математический квест». Дети делятся на команды, 
решают математические задачи и  разгадывают голово-
ломки, чтобы найти «клад». Это помогает усваивать мате-
риал через решение практических задач и повышает мо-
тивацию через элемент игры и соревнования.

3. Старший школьный возраст (14–17 лет).
3.1 Рекомендации:
Для старшеклассников важно, чтобы игры содержали 

элементы реальности и  требовали критического мыш-
ления [6]. Игры могут включать в себя исследовательские 
задачи, которые помогут школьникам применять теоре-
тические знания на практике. Полезны также ролевые 
игры и деловые игры, развивающие навыки принятия ре-
шений и анализа.

3.2 Игры:
— «Моделирование реальных ситуаций». В  зависи-

мости от предмета, учащимся предлагается проиграть 
сценарии из реальной жизни. Например, «Суд над пер-
сонажем» в  литературе или «Проектирование бизнеса» 
в экономике. Это развивает критическое мышление и ин-
терес к предмету;

— «Научный эксперимент». Для изучения химии или 
физики ученики проводят эксперимент и  формулируют 

гипотезу. Это стимулирует исследовательскую активность 
и укрепляет знания через практику;

— «Дебаты». Школьники делятся на группы и  защи-
щают свои аргументы по заданной теме, что развивает на-
выки аргументации, улучшает память и способствует ин-
тересу к изучаемым темам.

Таким образом, основной целью статьи являлось об-
основание необходимости интеграции игровой деятель-
ности для решения задачи развития познавательной ак-
тивности. Автором определено, что интеграция игровой 
деятельности в учебный процесс является эффективным 
инструментом для развития познавательной активности 
школьников. Игры, адаптированные к  возрастным осо-
бенностям, помогают сделать обучение увлекательным, 
поддерживают интерес к знаниям и способствуют форми-
рованию навыков, необходимых для успешного обучения. 
Такая методика позволяет ученикам развивать критиче-
ское мышление, инициативность и  самостоятельность, 
превращая учебу в увлекательное исследование, соответ-
ствующее требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Автором также представлены рекомендации и  кон-
кретные примеры реализации игровой деятельности, ко-
торые могут быть использованы на практике для повы-
шения мотивации к обучению. Эти примеры охватывают 
игры и методы для разных возрастных групп школьников, 
учитывая их психологические и  когнитивные особен-
ности. Применение предложенных игр способствует со-
зданию эмоционально комфортной среды, пробуждает 
интерес к учебе и помогает школьникам развивать анали-
тические и коммуникативные навыки. В заключение сле-
дует отметить, что игровая деятельность, адаптированная 
к  возрастным особенностям школьников, создает поло-
жительную мотивацию к  учебе, превращая процесс по-
знания в увлекательное и доступное детям занятие.
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Введение нового стандарта общего образования зна-
чительно меняет все образовательное пространство 

в  школе, что делает деятельность педагога-психолога 
полноценным участником образовательного процесса. 
В  первую очередь задача педагога-психолога учитывать 
индивидуальные свойства каждого школьника, помогать 
развитию и становлению его личности. Очень важно, ра-
ботать сообща с детьми, родителями и педагогами обра-
зовательного учреждения, ведь создание психически без-
опасной и  комфортной образовательной среды является 
приоритетным направлением в школе. В условиях ФГОС 
ООО  целью психолого-педагогического сопровождения 
является сохранение, поддержание и укрепление психиче-
ского здоровья обучающихся; создание безопасных соци-
ально-психологических условий в образовательной среде, 
способствующих социализации личности и  успешному 
обучению [3].

Основой успешной деятельности психологической 
службы, прежде всего, является профессиональная компе-
тентность школьных психологов, умении ими применять 
подходящие методы и формы психолого-педагогического 
сопровождения для всех участников образовательного 
процесса на всех стадиях развития. Согласно профес-
сиональному стандарту, утвержденным Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации педа-
гог-психолог должен обладать широким кругом практиче-
ских и теоретических знаний, таких как: основы трудового 
законодательства РФ и  законодательные нормы, законо-
мерности и  возрастные нормы психического, личност-
ного и индивидуального развития на разных возрастных 
этапах, методы исследования, оценки и  интерпретации 
результатов, а  также необходимо ведение профессио-
нальной документации, разработка предложений по фор-
мированию сберегающих здоровье образовательных 
технологий, уметь применять современные методы пси-
хологического консультирования, коррекции социально-
психологического климата и другие требования [4].

Основным нормативно-правовым актом регулиро-
вания работы педагога-психолога является Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки РФ №  1897 от 17 декабря 2010 г. 
(с новыми изменениями утвержден приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г 
№  287)  [3]. В  документе прописаны общие положения, 

требования к  результатам изучения, структуре и  усло-
виям осуществления основной образовательной про-
граммы. Стандартом гарантируется охрана и укрепление 
социального и психологического здоровья обучающихся, 
при соблюдении указанных требований [3].

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный 
подход, который направлен на формирование готовности 
к  саморазвитию и  непрерывному образованию, необхо-
димо построение образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и  физио-
логических особенностей обучающихся. Для детей с осо-
бенными возможностями здоровья необходима система 
комплексного психолого-медико-социального сопрово-
ждения и поддержки [3].

В соответствии с п. 25 ФГОС ООО психолого-педаго-
гические условия реализации основной образовательной 
программы общего образования должны обеспечивать:

1. Преемственность содержания и форм организации 
образовательной деятельности при получении основного 
общего образования [3].

Исходя из принципа преемственности, содержание 
образовательной деятельности необходимо разделять 
на уровни в  зависимости от их формы, содержания, но 
вместе с тем они должны быть логически и практически 
взаимосвязаны. В соответствии с этапами развития лич-
ности, успешное освоение образовательной программы 
возможно, если субъект усвоил программу нижестоящего 
уровня [1].

2. Учет специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся, в  том числе особенности пере-
хода из младшего школьного возраста в подростковый [3].

Работа психологической службы предусматривает диа-
гностику здоровья обучающихся на всех уровнях раз-
вития — интеллектуального, эмоционального, психологи-
ческого, в результате которой определяется направление 
психофизического развития с целью повышения усвоения 
учащимися образовательной программы, а также для не-
обходимого психолого-педагогического сопровождения 
детям, испытывающим разные трудности, в  том числе 
к обучению и адаптации в школе и переходу в следующее 
образовательное звено. Применяется дифференциро-
ванный подход к социализации в образовательной среде 
в зависимости от возрастных принципов развития [2].

3. Формирование и  развитие психолого-педагогиче-
ской компетентности обучающихся, педагогических и ад-
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министративных работников, родительской обществен-
ности [3].

Наряду с  образовательным просвещением в  школе 
психологическому консультированию отводится суще-
ственная роль. Необходимо проводить соответствующую 
работу в этом направлении со всеми участниками обра-
зовательной среды. С  помощью педагога-психолога реа-
лизуется психологически безопасная обстановка такими 
способами как: консультирование, развитие навыков кон-
структивного общения, содействие формирования к  са-
мопознанию, умению разрешать проблемные ситуации, 
поддержка педагогов, учеников и родителей [1].

4. Вариативность направлений психолого-педагогиче-
ского сопровождения участников образовательных отно-
шений [3].

На основе проведенной диагностики, в зависимости от 
полученных результатов и поставленной задачи, профес-
сиональный педагог-психолог самостоятельно планирует 
и  разрабатывает программу психолого-педагогического 
сопровождения для конкретного ребенка или школьной 
группы, учитывая индивидуальные, возрастные, соци-
альные и физические особенности. Учитывая рабочую за-
груженность, специалист также распределяет свои обя-
занности по приоритетности и значимости [2].

5. Диверсификацию уровней психолого-педагогиче-
ского сопровождения [3].

Если после поступившего запроса выявлена необхо-
димость в  психолого-педагогической поддержке, то пси-
хологическая служба принимает решение об уровне та-
кого сопровождения (индивидуальный, группа детей, 
весь класс) ведь, если выявлена дисфункция во всем кол-
лективе, невозможно изменить ситуацию, работая лишь 
с одним представителем [2].

6. Вариативность форм психолого-педагогического со-
провождения участников образовательных отношений [3].

Профилактика нацелена на предупреждение возник-
новения явлений дисфункций обучающихся, для предот-
вращения возможных проблем и на оказание конкретных 
рекомендаций педагогическим работникам и  роди-
телям. Диагностика выявляет особенности психического 
развития школьников, соответствие уровня развития 
умений, навыков, социального взаимодействия. Психо-
логическое консультирование заключается в  оказании 
помощи ученикам и  их родителям, педагогам; помогает 
правильно понимать себя и  находить верные решения. 
Коррекционная и развивающая работа направлена на раз-
витие учащихся, имеющих проблемы в обучении, а также 

коррекция отклонения психических развитий. Для пси-
хологического просвещения педагог-психолог может ис-
пользовать беседы, лекции, проводить родительские со-
брания, создавать тематические стенды в  виде «Неделя 
психологии», «Советы психолога». При проведении экс-
пертизы педагог-психолог выносит свою заключение об 
уровне психического здоровья ребенка, о  его возмож-
ности учиться в общеобразовательной школе [2].

Введение новых ФГОС и связанных с ними изменения 
в  системе школьного образования расширяют компе-
тенции, определяют новые функции психологической 
службы образовательного учреждения. Теперь педагог-
психолог занимает важную роль в образовательной среде, 
его работа не подвергается сомнениям. Психолого-педаго-
гическое сопровождение сегодня является не просто на-
бором разнообразных методов коррекционно-развива-
ющей работы с детьми, но и предстает, как необходимая 
поддержка и помощь ребенку в решении задач развития, 
социализации, обучения.

Проводимые занятия психологом в  образовательном 
учреждении носят заявительный или эпизодический ха-
рактер — необязательные внеклассные уроки. На основе 
рассмотренного Стандарта, считаем, что уроки психо-
логического здоровья необходимо вводить во всех воз-
растных группах, что положительно скажется на об-
становке в  коллективе в  целом. Школьники научатся 
понимать себя и принимать в связи с меняющимися воз-
растными особенностями, выстраивать личные границы, 
уважать себя и  свое общество, противостоять внешним 
негативным факторам. Выработается критическое мыш-
ление, целеполагание, появятся навыки самоконтроля, 
умения конструктивно решать конфликты. Кроме того, 
учащиеся познакомятся с основами психологии и психо-
логического консультирования, что может повлиять на их 
профессиональное будущее.

Образование является важным стратегическим ре-
сурсом развития социума. В  условиях современной дей-
ствительности главной целью образования становится 
создание всесторонне развитой, творческой личности, 
способной принимать важные решения для собственного 
и  общественного благополучия. Такая сформированная 
личность может сама определять перспективы и  этапы 
личного развития, пути их реализации, соотносить свое 
поведение и деятельность. Реализация психолого-педаго-
гического сопровождения, согласно новому ФГОС может 
этому способствовать и  обеспечить повышение эффек-
тивности образовательного процесса в целом.
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В статье рассматривается роль воспитателя в формировании и развитии творческих способностей у детей до-
школьного возраста. Подчеркивается значимость креативности в современном обществе и важность создания твор-
ческой атмосферы в  образовательном процессе. Выявляются методы и  приемы, которые воспитатели могут ис-
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В современном обществе, где креативность и  инно-
вации становятся ключевыми факторами успеха, раз-

витие творческих способностей у детей дошкольного воз-
раста приобретает особое значение. В этом контексте роль 
воспитателя становится решающей, ведь именно он со-
здает условия для самовыражения и  творческой актив-
ности детей, направляя их на путь свободного и  ориги-
нального мышления.

Творческое развитие ребенка включает в себя не только 
фантазию и  артистические наклонности, но и  умение 
мыслить нестандартно, находить уникальные решения 
в различных ситуациях. Воспитатель, как первичный по-
мощник и наставник, играет критическую роль в форми-
ровании этих навыков, способствуя созданию атмосферы 
доверия, поддержки и стимуляции.

Одной из основных задач воспитателя является раз-
работка и внедрение разнообразных форм и методов ра-
боты, которые способствуют развитию творчества. Это 
могут быть игры, занятия по рисованию, лепке, музыке 
и  театрализованным действиям. Важно, чтобы каждое 
занятие не только обучало, но и  вдохновляло детей, по-
зволяя им экспериментировать и  проявлять индивиду-
альность. Например, в процессе игры воспитатель может 
предложить детям создать свою собственную историю, 
выбрать роли и  разработать сценарий, что способствует 
развитию их воображения и коммуникативных навыков.

Вот некоторые формы и  методы работы способству-
ющие развитию творческих способностей:

1. Игровые формы

– ролевые игры: предоставление детям возможности 
играть в различные роли (например, врачи, полицейские, 
исследователи) развивает воображение и  способность 
к импровизации.

– драматизация: постановка сценок по известным 
сказкам или созданию своих собственных историй, что спо-
собствует развитию артистических навыков и креативности.

2. Художественная деятельность
– рисование и  живопись: использование разнооб-

разных материалов (краски, фломастеры, карандаши) по-
зволяет детям экспериментировать с цветами и формами.

– лепка: создание изделий из глины или пластилина 
развивает моторику, а также дает возможность проявить 
творчество через создание форм и объемов.

– аппликация: работа с  различными материалами 
(бумага, ткань, природные материалы) развивает креа-
тивное мышление и внимание к деталям.

3. Музыкальная деятельность
– игра на музыкальных инструментах: возможность 

создания собственных мелодий способствует развитию 
музыкального слуха, ритма и чувства координации.

– танцевальные занятия: доброжелательная атмо-
сфера для самовыражения через движение помогает 
детям раскрыть свои чувства и эмоции.

4. Конструирование и моделирование
– строительные игры: использование конструкторов, 

кубиков, деталей LEGO позволяет детям создавать уни-
кальные конструкции, что развивает пространственное 
мышление и логику.
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– моделирование: создание моделей из бумаги, кар-
тона или других материалов стимулирует творческий 
подход к проектированию.

5. Экспериментирование и исследование
– научные эксперименты: простые эксперименты (на-

пример, с водой, песком, воздухом) учат детей наблюдать, 
задавать вопросы и находить оригинальные решения.

– исследовательская деятельность: выходы на при-
роду, изучение окружающего мира через наблюдения, 
сбор коллекций природных материалов (камни, листья, 
шишки).

6. Проектная деятельность
– творческие проекты: работа над общими проек-

тами (например, создание общих картин, выставок, теа-
трализованных представлений) развивает сотрудниче-
ство и коммуникацию между детьми.

7. Рассказ и обсуждение
– чтение сказок и  историй: обсуждение прочитан-

ного, задавание вопросов о сюжете, героях и их поступках 
стимулирует воображение и критическое мышление.

– создание собственных историй: дети могут приду-
мать и рассказать свои истории, что укрепляет их навыки 
повествования и креативного мышления.

Каждая из этих форм и методов способствует не только 
развитию творческих способностей, но и общему психо-
эмоциональному развитию детей. Воспитатель, предлагая 
разнообразные виды деятельности, может создать моти-
вирующую и  вдохновляющую среду для самовыражения 
и исследования.

Кроме того, воспитатель должен быть чутким к инте-
ресам и увлечениям каждого ребенка. Он должен наблю-
дать за тем, что вдохновляет детей, и  находить способы 
интегрировать эти интересы в образовательный процесс. 
Это позволяет не только поддерживать высокий уровень 
мотивации, но и делает занятия более значимыми и запо-
минающимися для детей.

Воспитатель также должен поощрять проявления не-
стандартного мышления и оригинальных идей. Например, 
стоит хвалить детей за их попытки придумать необычные 
решения или создать оригинальные произведения. Это 
формирует у детей уверенность в своих силах и желание 
экспериментировать без страха перед неудачами.

Однако роль воспитателя не ограничивается лишь ор-
ганизацией образовательного процесса. Он также высту-
пает в качестве модели, демонстрируя творческий подход 
во всех аспектах своей работы. Его энтузиазм, страсть 
к своему делу и открытость к новым идеям вдохновляют 
детей и подаются им в качестве примера.

Нельзя забывать и  о  важности сотрудничества с  ро-
дителями. Воспитатель должен активно вовлекать семьи 

в  процесс воспитания и  развития творческих способно-
стей. Это может включать в себя приглашение родителей 
на открытые занятия, участие в  творческих проектах 
и  выставках, а  также предоставление рекомендаций по 
организации творческой деятельности дома.

Роль воспитателя в развитии творческих способностей 
детей дошкольного возраста заключается в создании бла-
гоприятной среды для раскрытия потенциала каждого ре-
бёнка. Воспитатель должен быть не только педагогом, но 
и  наставником, психологом, другом и  помощником для 
малышей.

Основные задачи воспитателя в развитии творческих 
способностей детей:

1. Создание атмосферы творчества и поддержки. Вос-
питатель должен создать условия, в  которых дети чув-
ствуют себя комфортно и  безопасно, чтобы они могли 
свободно выражать свои идеи и мысли.

2. Развитие воображения и  фантазии. Воспитатель 
должен стимулировать детей к  придумыванию новых 
идей, образов и ситуаций, учить их видеть мир по-своему.

3. Обучение различным техникам и материалам. Вос-
питатель должен познакомить детей с  различными ви-
дами творчества (рисование, лепка, аппликация, музыка, 
театр) и  научить их использовать различные материалы 
и инструменты.

4. Организация совместной деятельности. Воспита-
тель должен организовывать групповые занятия, где дети 
могут учиться работать вместе, делиться идеями и помо-
гать друг другу.

5. Оценка и  поддержка успехов. Воспитатель должен 
отмечать успехи детей, хвалить их за достижения и под-
держивать в  случае неудач, чтобы дети не теряли веру 
в себя.

6. Сотрудничество с родителями. Воспитатель должен 
активно сотрудничать с родителями, делиться информа-
цией о развитии творческих способностей детей, прово-
дить консультации и мастер-классы.

Таким образом, роль воспитателя в развитии творче-
ских способностей детей дошкольного возраста нельзя 
переоценить. Он является не только организатором обра-
зовательного процесса, но и наставником, другом и вдох-
новителем, который помогает детям раскрыть их потен-
циал и  осуществить первые шаги на пути к  творчеству. 
Обеспечивая поддержку, содействие и  создание условий 
для самовыражения, воспитатель способствует формиро-
ванию у детей уверенности в себе, а также любви к твор-
честву, что, безусловно, окажет положительное влияние 
на их будущее. Только благодаря его усилиям и поддержке 
дети смогут раскрыть свой потенциал и стать уверенными 
в себе личностями.
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В данной статье авторами рассматривается процесс определения аспектов физической комфортности в образова-
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Актуальность темы обосновывается важностью со-
здания комфортных и  безопасных условий для об-

учения учащихся и  работы педагогов. В  современных 
образовательных учреждениях значительное внимание 
уделяется формированию у  учащихся практических на-
выков и  осознанию значения природоведческих наук, 
в частности физики, в их повседневной жизни. В рамках 
реализации программы «Школьный Кванториум» на 
примере использования измерительного оборудования 
для работы с  показателями комфортности окружающей 
среды учащиеся не только приобретают навыки работы 
с современными инструментами, но и развивают крити-
ческое мышление и командные умения. Статья представ-
ляет собой анализ проведенного опыта и результаты, по-
лученные в ходе учебного процесса.

Современное образование требует интеграции теоре-
тических знаний в  практическую деятельность школь-
ников. Одним из таких примеров является урок, по-
священный определению показателей комфортности 
и основанный на использовании измерительных средств 
для определения физических показателей, влияющих на 
комфортность окружающей среды. [1]

Цель урока заключается в  обучении учащихся опре-
делять основные физические показатели комфортности 
окружающей среды, такие как температура, влажность, 
уровень освещенности и  шума, а  также анализировать 
их влияние на человека. В рамках урока были поставлены 
следующие задачи:

1. Изучить информацию по теме комфортности окру-
жающей среды и ее важности для здоровья человека.

2. Ознакомиться с инструкциями работы с датчиками, 
которые позволяют измерять физические параметры.

3. Провести измерения параметров в кабинете физики 
и выявить уровень комфортности, а также его влияние на 
учебный процесс и состояние здоровья учащихся.

4. Сделать выводы на основе полученных данных 
и предложить рекомендации по улучшению условий пре-
бывания в кабинете.

Данная работа представляет собой исследование, на-
правленное на внедрение практических занятий с  ис-
пользованием оборудования школьного Кванториума, 

которое стало возможным благодаря современным об-
разовательным подходам и  технологиям. Оборудование 
школьного Кванториума, включая различные датчики 
и приборы, предоставляет уникальные возможности для 
изучения физики в  контексте определения показателей 
комфортности окружающей среды. Ключевыми аспек-
тами являются температура, влажность, уровень осве-
щенности и шума. [1]

Методика и результаты

В рамках эксперимента была организована серия за-
нятий, на которых обучающиеся использовали измери-
тельное оборудование для определения параметров, таких 
как температура, влажность воздуха и уровень освещен-
ности и  шума. Образовательный процесс был выстроен 
на основе работы в группах, что способствовало форми-
рованию командных навыков и критического мышления. 
Каждая из групп получила специальное оборудование для 
измерения физических показателей. Учащиеся смогли 
применять свои знания на практике, взаимодействуя 
с  датчиками и  интерпретируя полученные данные. Со-
бранные данные и результаты ребята анализировали с ис-
пользованием статистических методов и  визуализации, 
делали осознанные выводы, что позволило учащимся 
лучше понять влияние физических условий на комфорт-
ность учебной деятельности. Школьники изучали, как 
эти показатели влияют на их здоровье и качество жизни, 
следовательно, осознание важности физики в обыденной 
жизни становится ключевым элементом образователь-
ного процесса. [2]

Анализ проведенных занятий показал, что учащиеся 
не только усвоили методы работы с измерительным обо-
рудованием, но и  стали более осведомленными о  фак-
торах, влияющих на их комфортность и  безопасность 
в  повседневной жизни. Доказано, что командная работа 
позволила учащимся обмениваться мнениями и  идеями, 
что эволюционировало в критическое мышление и твор-
ческий подход к решению задач. [3]

По итогам урока были получены следующие резуль-
таты:
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– Учащиеся успешно определили температурные по-
казатели, уровни влажности и  освещенности в  кабинете 
физики, что подтвердило их навыки работы с технологи-
ческим оборудованием. [4, с. 17]

– Обсуждение полученных данных показало, что не-
которые параметры не соответствуют рекомендованным 
санитарным нормам, что напрямую влияет на работоспо-
собность и здоровье школьников.

– Учениками подтверждено, что на обучение могут 
влиять различные факторы окружающей среды, включая 
уровень шума, доступ к природному свету, качество воз-
духа, организация пространства. (Например, шумная об-
становка может отвлекать от учебы, тогда как хорошо 
освещенное и  комфортное пространство способствует 
концентрации и продуктивности).

– Школьниками были предложены конкретные меры 
по улучшению комфортности кабинета, такие как уста-
новка дополнительного освещения, использование увлаж-
нителей воздуха и оптимизация вентиляционных систем.

На вопрос: Что, на ваш взгляд, наиболее важно для со-
здания эффективной учебной среды?

Ребята ответили, что наиболее важными аспектами 
для создания эффективной учебной среды являются:

– позитивная эмоциональная атмосфера в  учебном 
заведении, включая поддержку со стороны учителей и од-
ноклассников, которая стимулирует интерес к обучению;

– доступность современных технологий, поддержи-
вающих обучение;

– поддержка со стороны учителей, которые вдохнов-
ляют и направляют школьников.

Все эти факторы способствуют повышению мотивации 
обучающихся и их вовлеченности в учебный процесс.

Результаты эксперимента подчеркивают необходи-
мость интеграции физических знаний в практику школь-
ного образования. Учащиеся, овладевшие навыками ра-
боты с  измерительными приборами, становятся более 
активными и  ответственными участниками образова-
тельного процесса. Кроме того, осознание практической 
значимости физики способствует формированию общей 
культуры здоровья и безопасности среди молодежи. [5]

Заключение

Таким образом, проведенный урок не только способ-
ствовал формированию навыков работы с измерительным 
оборудованием, но и помог школьниками осознать важ-
ность физики в их повседневной жизни. Учащиеся научи-
лись определять физические показатели комфортности 
окружающей среды, научились навыкам командной ра-
боты и критического мышления, что является важным ас-
пектом формирования общей культуры здоровья и  без-
опасности. Использование оборудования школьного 
Кванториума для определения показателей комфорт-
ности окружающей среды не только стимулирует углуб-
ленное изучение физики, но и служит эффективным ин-
струментом формирования у обучающихся необходимых 
компетенций для их будущей профессиональной деятель-
ности.

Такие занятия развивают технические знания и содей-
ствуют углублению понимания важности физики и науки 
для личной и  общественной безопасности. А  данный 
подход делает учебный процесс более интерактивным 
и привлекает внимание школьников к важным аспектам их 
жизни и навыкам, необходимым в современных условиях.
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Формирование гражданско-патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО и ФОП ДО

Турыгина Ирина Николаевна, старший воспитатель
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Статья акцентирует внимание на интеграции различных образовательных областей с  целью создания развива-
ющей среды, в которой дети могут ознакомиться с культурой и традициями своей страны через личный опыт и не-
посредственное окружение. Рассматриваются методы, направленные на стимулирование у детей интереса к нацио-
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нальной истории и культуре, с использованием фольклора и других элементов народного творчества. Подчеркивается 
важность взаимодействия между образовательными учреждениями и семьями, что позволяет обеспечить полноценное 
гражданско-патриотическое воспитание, содействующее формированию у  детей чувства принадлежности к  своей 
культуре и ответственности перед обществом. Автор делится опытом работы в рамках данной темы.

Ключевые слова: гражданско-патриотические чувства, дошкольное образование, патриотизм, культура, традиции, 
ФГОС, ФОП ДО, воспитание, семья, фольклор.

Формирование гражданско-патриотических чувств 
у  детей дошкольного возраста является важной за-

дачей, стоящей перед современными образовательными 
учреждениями. В  условиях внедрения Федерального го-
сударственного образовательного стандарта (ФГОС) 
и  Федеральной образовательной программы дошколь-
ного образования (ФОП ДО) эта задача приобретает еще 
большую актуальность. Воспитание патриотизма начи-
нается с раннего возраста, что требует особого внимания 
к детям в дошкольный период. Как отмечает Л. С. Выгот-
ский, «детство — это период, когда закладываются основы 
личности, и  именно в  это время ребенок воспринимает 
мир таким образом, что его впечатления остаются на всю 
жизнь» [1].

Развитие гражданско-патриотических чувств нераз-
рывно связано с  формированием у  детей таких качеств, 
как любовь к Родине, уважение к культурным традициям 
и истории своего народа. Важно понимать, что для детей 
данного возраста эти понятия не абстрактны, а  связаны 
с их непосредственным окружением, их личным опытом. 
Следовательно, важно создать развивающую среду, в ко-
торой дети смогут познакомиться с  культурой и  тради-
циями родной страны в доступной для них форме.

Как подчеркивает А. В. Запорожец, «основы патриоти-
ческих чувств закладываются через эмоциональный от-
клик на уважаемые примеры, которые он видит в  своем 
ближайшем окружении»  [2]. Поэтому основной акцент 
следует делать на изучение родного края, традиций семьи 
и  местного сообщества. Педагоги, работающие с  детьми 
дошкольного возраста, должны стимулировать интерес 
к  истории своей страны через игровой и  деятельный 
подход. Это может включать в себя рассказывание сказок, 
организацию тематических игр и конкурсов, совместные 
проекты с участием родителей и местного сообщества.

ФГОС и ФОП ДО предусматривают создание условий 
для развития у  детей основ гражданско-патриотиче-
ского воспитания через интеграцию различных образова-
тельных областей. Важно, чтобы ребенок на каждом этапе 
своего развития приобретал новые знания о своей стране, 
ее символах и героях. Степень вовлеченности в этот про-
цесс напрямую зависит от педагогов и  их умения заин-
тересовать детей. Как отмечает Д. Б. Эльконин, «дети до-
школьного возраста особенно восприимчивы к  образам 
и символам, благодаря которым они осознают себя частью 
семьи, родного края, страны» [3].

Одним из эффективных методов формирования па-
триотических чувств является использование фольк-
лора и  народного творчества. Музыка, сказки, посло-

вицы и  поговорки являются теми элементами, через 
которые ребенок может познакомиться с культурным на-
следием и  историей своего народа. Эти средства вызы-
вают эмоциональный отклик и  способствуют формиро-
ванию у детей чувства принадлежности к своей культуре. 
С. Я. Маршак говорил: «Фольклор, — это та особая почва, 
на которой вырастают гражданские чувства ребенка» [4]. 
Существует множество способов интеграции фольклора 
в  повседневную деятельность детского сада, что позво-
ляет создать благоприятные условия для гражданско-па-
триотического воспитания.

Одной из задач педагогов является развитие у  детей 
чувства ответственности и  уважения к  окружающим. 
Привитие этих качеств возможно через организацию со-
вместной деятельности, участие в  коллективных меро-
приятиях, играх и проектах. Такая практика способствует 
не только развитию социальных навыков, но и осознанию 
детьми важности взаимопомощи и сотрудничества.

Формирование патриотизма в дошкольном возрасте — 
это не только задача образовательных учреждений, но 
и  семьи. Только совместными усилиями можно создать 
условия, в  которых ребенок будет ощущать себя частью 
большой и значимой общности. Родители, как первые вос-
питатели, играют ключевую роль в передаче культурных 
и  нравственных ценностей, которые составляют основу 
гражданско-патриотического воспитания. «Семья — это 
первый социальный институт, от которого ребенок чер-
пает знания о нормах и традициях общества» — подчер-
кивает А. С. Макаренко [5].

В условиях ФГОС и ФОП ДО педагоги должны исполь-
зовать разнообразные методы и подходы, трансформируя 
теоретические знания в практическую деятельность. Ис-
пользование проектного метода, организация тематиче-
ских экскурсий и  встреч с  представителями обществен-
ности значительно обогащают образовательный процесс. 
Дети не только узнают о  героических и  значимых собы-
тиях, но и получают возможность проявить свои таланты, 
научиться выражать свои мысли и чувства.

При разработке программ по формированию патрио-
тических чувств важно учитывать специфику региона 
и местные особенности. Это позволит найти наиболее эф-
фективные формы работы, которые будут близки кон-
кретной группе детей. Как указывает В. А. Сухомлинский, 
«образование — это не навязывание знаний, а умение про-
будить интерес к познанию мира, история которого начи-
нается с Родины» [6].

Работая воспитателем в  детском саду, я  ежедневно 
сталкиваюсь с  одной из важнейших задач современной 
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системы образования — формированием гражданско-па-
триотических чувств у детей дошкольного возраста. По-
нимание значимости этой задачи пришло ко мне не сразу, 
но с  годами я  осознала, насколько важно закладывать 
в  детей основы любви к  Родине и  уважения к  ее тради-
циям.

Каждый день мы с детьми начинаем с общего утрен-
него круга, где говорим о  нашей стране, о  родном го-
роде, о событиях и людях, которые формируют наше об-
щество. Я  стараюсь донести до детей простые истины 
о том, что значит быть частью общества, почему важно 
заботиться о своем городе, своем доме, и как мы можем 
в  этом участвовать, даже будучи еще совсем малень-
кими. Я вижу, как глаза детей горят интересом, когда мы 
обсуждаем узнаваемые для них места и  людей, что по-
могает им осознавать свою причастность к этому боль-
шому миру.

В своих занятиях я  часто использую разнообразные 
методики, которые позволяют разноуровнево подхо-
дить к  формированию патриотических чувств. Мы ин-
тегрируем элементы истории и культуры в повседневные 
игры и занятия. Я убеждена, что лучший способ научить 
детей — это заинтересовать и вовлечь их, поэтому раньше 
всего мы начинаем с того, что ближе всего детям: с семьи 
и ближайшего окружения. Постепенно расширяем знания, 
переходя от понимания семьи и друзей к осознанию своей 
роли в сообществе и в дальнейшем — в стране.

Большое внимание я  уделяю тому, чтобы воспитать 
у детей чувство гордости за свою родину. Мы изучаем на-
родные сказки, стихи, песни и праздники, каждый из ко-
торых несет в себе частицы нашей культуры и традиций. 
Особое внимание уделяю подготовке и  проведению 
праздников, посвященных значимым датам и  событиям 
в  нашей стране. Вместе с  детьми мы готовим концерты, 
разучиваем танцы, изучаем костюмы и обычаи. Такие ме-
роприятия позволяют детям ощутить дух единства и важ-
ность сохранения традиций.

Также в  моей практике находится место и  для экс-
курсий. Мы посещаем музеи, памятники, парки, где рас-
сказываю детям об исторических событиях и  значимых 
личностях нашей страны. Использую наглядные мате-
риалы: фотографии, фильмы и  рассказы, которые помо-
гают детям лучше понять и  запомнить материал. Дети, 
даже в  столь юном возрасте, с  удовольствием слушают 

и  активно участвуют в  беседах об истории и  культуре 
своего народа, и это, безусловно, радует.

Я не забываю, что патриотизм связал с  понятием 
дружбы и  взаимопомощи. Часто провожу занятия, где 
дети учатся работать в команде, понимать и поддерживать 
друг друга. Мы играем в коллективные игры, учимся раз-
решать конфликты и  уважать мнение каждого. Ведь лю-
бовь к Родине начинается с любви и уважения к близким 
и окружающим людям.

Одним из важных аспектов своей работы считаю ра-
боту с  родителями. Часто провожу мастер-классы и  от-
крытые уроки, в которых родители могут принимать ак-
тивное участие. Объясняю им, как важно продолжать 
начатое в садике воспитание на дому. Родители становятся 
нашими союзниками, и мы вместе делаем все возможное, 
чтобы дети росли настоящими патриотами нашей страны.

Сложно переоценить влияние, которое оказывает на 
ребенка опыт взаимодействия с  культурой и  историей 
своей страны. Однако для меня, как для воспитателя, 
самое большое достижение — видеть, как дети начинают 
понимать и  уважать свою родину. Пусть это всего лишь 
небольшие шаги, но именно из таких шагов складывается 
путь к осознанию своей гражданской позиции и патрио-
тизма.

Работая воспитателем, я вижу, что формирование гра-
жданско-патриотических чувств у  дошкольников — это 
не только выполнение требований стандартов, но и  на-
стоящая миссия, которая открывает перед каждым ре-
бенком двери в большой мир. Это огромная ответствен-
ность, но, вместе с тем, и большая радость — видеть, как 
в детях зарождаются и крепнут чувства любви и уважения 
к своей Родине.

Таким образом, формирование гражданско-патриоти-
ческих чувств у  детей дошкольного возраста в  условиях 
ФГОС и ФОП ДО требует комплексного подхода, который 
основывается на взаимодействии педагогов, родителей 
и местного сообщества. Развивающая среда, насыщенная 
культурными символами, а также использование в обра-
зовательном процессе методов и средств фольклора, теа-
тральной деятельности, искусства и музыки, способны за-
ложить в детях основы патриотизма. Именно такие дети 
в  дальнейшем становятся ответственными и  активными 
гражданами своей страны, способными ценить и  сохра-
нять ее культурное наследие.
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Исследование эффективных подходов к формированию межкультурной 
коммуникации в преподавании русского языка как иностранного

Фань Юаньюань, кандидат педагогических наук, преподаватель
Ляонинский институт внешней торговли и экономики (г. Далянь, Китай)

В данной статье рассматриваются эффективные подходы к формированию межкультурной коммуникации в про-
цессе преподавания русского языка как иностранного. Актуальность темы обусловлена растущей потребностью в высо-
коквалифицированных специалистах, способных успешно взаимодействовать в многоязычной и многокультурной среде. 
Автор анализирует существующие методики и стратегии, направленные на развитие межкультурной компетенции 
студентов, а также их влияние на успешность обучения. Статья включает в себя обзор теоретических основ межкуль-
турной коммуникации, а также практические примеры внедрения инновационных подходов в учебный процесс. Рассма-
триваются такие методы, как использование аутентичных материалов, проектная деятельность, ролевые игры и со-
временные технологии, которые способствуют более глубокому пониманию культурных контекстов и особенностей 
русского языка. В результате исследования предлагаются рекомендации для преподавателей, направленные на оптими-
зацию учебных программ и улучшение качества обучения.

Ключевые слова: межкультурной коммуникации, РКИ, эффективные подходы, преподавание, языковая компетенция

Research of effective approaches to the formation of intercultural 
communication in teaching Russian as a foreign language

This article examines effective approaches to the formation of intercultural communication in the process of teaching Russian as a 
foreign language. The relevance of the topic is due to the growing need for highly qualified specialists who can successfully interact in 
a multilingual and multicultural environment. The author analyzes existing methods and strategies aimed at developing students’ in-
tercultural competence, as well as their impact on learning success. The article includes an overview of the theoretical foundations of 
intercultural communication, as well as practical examples of introducing innovative approaches into the educational process. Such 
methods as the use of authentic materials, project activities, role-playing games and modern technologies that contribute to a deeper 
understanding of cultural contexts and features of the Russian language are considered. As a result of the study, recommendations are 
offered for teachers aimed at optimizing curricula and improving the quality of education.

Keywords: intercultural communication, RKI, effective approaches, teaching, language competence.

В условиях глобализации и  увеличения международ-
ного взаимодействия растет значимость межкуль-

турной коммуникации, в  частности в  преподавании 
иностранных языков. Русский язык, как один из офици-
альных языков международного общения, требует новой 
педагогической стратегии, направленной на формиро-
вание у студентов навыков межкультурного общения.

Межкультурная коммуникация — это процесс обмена 
информацией между культурами, который требует пони-
мания различных культурных контекстов и особенностей. 
Как отмечает Эдвард Халл, культурные различия могут 
влиять на восприятие и  интерпретацию информации. 
В  учении по межкультурной коммуникации критически 
важно развивать у студентов навыки толерантности и по-
нимания культурных норм и ценностей, способствующих 
успешному общению [1, c.27–32].

Русский язык как иностранный является эффективным 
методом формирования межкультурной коммуникации, 
и  это комплексная тема, которая охватывает различные 
аспекты, такие как языковое обучение, культурное об-
учение и развитие коммуникативных навыков. Обучение 
русскому языку как иностранному включает не только из-

учение грамматики и лексики, но и погружение в русскую 
культуру и межкультурные аспекты языка. Развитие меж-
культурной коммуникации предполагает активное ис-
пользование различных форм общения на русском языке, 
включая участие в  дискуссиях, ролевых играх, проектах 
и  презентациях, связанных с  культурными аспектами 
страны изучаемого языка. Это помогает студентам разви-
вать навыки межкультурного общения, такие как умение 
слушать, понимать и адаптировать свою речь к ситуации 
и  культурному контексту собеседника  [2, c. 182]. Необ-
ходимость интеграции культурных элементов в  процесс 
обучения стала очевидной, так как без понимания куль-
турных контекстов студентам сложно интерпретировать 
и использовать язык в реальных ситуациях.

Эффективные подходы к  формированию межкуль-
турной коммуникации:

А. Устойчивое освоение знаний русского языка
1. Систематическое изучение основ русского языка
– Включает изучение базовых знаний, таких как сло-

варный запас, грамматика и  произношение. Словарный 
запас — это кирпичики, на которых строится языковая кон-
струкция, и его необходимо хорошо усвоить, понимая ис-
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пользование, сочетания и  тонкие различия в  различных 
контекстах. Грамматика — это правила языка, и правильная 
грамматика обеспечивает ясность и точность выражения.

– Укрепление языковой базы через активное слу-
шание, чтение, говорение и письмо. Прослушивание рус-
ских радиопередач, просмотр русских фильмов и сериалов 
помогает развивать языковое чутье; чтение русских книг, 
газет и журналов расширяет словарный запас и улучшает 
понимание; ведение дневника или написание коротких 
текстов на русском языке развивает навыки письменного 
выражения.

2. Акцент на языковую практику
– Активное участие в  языковых обменах, общение 

с  носителями языка для постоянного улучшения произ-
ношения и способов выражения.

– В процессе общения важно сохранять открытое 
и уважительное отношение, смело выражать свои мысли, 
а также внимательно наблюдать и учиться у собеседника.

Б. Глубокое понимание российской культуры
1. Изучение истории и традиций России
– Понимание исторического контекста и  ключевых 

событий, а  также традиционного искусства, такого как 
музыка, танцы, живопись и  литература, позволяет ощу-
тить уникальное художественное очарование.

2. Изучение российских социальных норм и обычаев
– Включает в  себя правила приветствия, этикет за 

столом и  т. д., чтобы вести себя уместно в  процессе об-
щения. Например, важно знать, что в  России дарить 
цветы четным числом обычно принято на похоронах, 
а нечетным — на праздниках.

3. Ознакомление с российской кулинарной культурой
– Понимание традиционных блюд, обычаев пи-

тания и  этикета за столом поможет лучше участвовать 
в  обсуждениях, если возникнут соответствующие темы, 
и углубит взаимопонимание и близость.

В. Инновационные методы преподавания русского 
языка

1. Интеграция культурных аспектов
– В процессе языкового обучения важно включать 

культурное обучение, чтобы обеспечить взаимосвязь 
между культурным содержанием и языковыми аспектами, 
формируя системный учебный план.

– Использование учебников, содержащих богатую 
культурную информацию, или разработка локализо-
ванных учебных материалов, которые отражают как тра-
диционную культуру России, так и современные аспекты 
общественной жизни.

2. Создание конкретных ситуаций
– Использование ролевых игр и ситуационных симу-

ляций, чтобы студенты могли ощутить культурные раз-
личия и психологию в конкретных контекстах. Например, 
создание ситуаций, связанных с  вопросами о  дороге, 

транспортом, покупками и  т. д., позволяет студентам на 
практике ощутить культурные различия.

3. Использование мультимедийных технологий
– Внедрение мультимедийных средств, таких как 

видео, аудио, интернет-ресурсы, оригинальные литера-
турные произведения и новостные репортажи, позволяет 
студентам учиться в реальной языковой среде, усиливая 
культурное восприятие и понимание.

4. Ролевые игры и симуляции
– Использование ролевых игр в  обучении позво-

ляет студентам практиковать разговорные навыки в без-
опасной обстановке. Например, сценарии, в  которых 
студенты должны решить ситуации, связанные с культур-
ными различиями, способствуют лучшему пониманию 
нюансов межкультурного общения.

5. Использование технологий
– Применение онлайн-платформ и  приложений для 

языкового обмена предоставляет студентам возможность 
общаться с носителями языка, что значительно обогащает 
их опыт. Современные технологии обеспечивают доступ 
к ресурсам и культурным материалам со всего мира.

Г. Развитие межкультурной осведомленности и комму-
никативных навыков

1. Изучение теории межкультурной коммуникации
– Понимание типов культурных различий, причин их 

возникновения и  стратегий преодоления помогает сту-
дентам чувствовать себя более уверенно в межкультурной 
коммуникации.

2. Повышение навыков невербальной коммуникации
– Включает в  себя язык тела, мимику, зрительный 

контакт и т. д. В разных культурах значение невербальных 
сигналов может различаться.

В ходе преподавания русского языка как иностран-
ного в нескольких университетах Китая были применены 
вышеперечисленные подходы. Студенты, участвующие 
в  проектной деятельности, показали значительно увели-
чение уровня уверенности в использовании языка и улуч-
шение коммуникативных навыков. В результате опросов 
студентов и  преподавателей, отмечалось повышение ин-
тереса к языковым и культурным аспектам, а также улуч-
шение межкультурных компетенций.

Таким образом, формирование межкультурной ком-
муникации в  преподавании русского языка как ино-
странного требует комплексного подхода. Эффективные 
стратегии, такие как интеграция культурных аспектов, 
проектная деятельность, ролевые игры и  использование 
технологий, способствуют созданию обогащённой язы-
ковой среды, где студенты могут развивать не только язы-
ковые навыки, но и  межкультурные компетенции. Это, 
в  свою очередь, подготовит их к  успешному общению 
в  многообразном мире, где межкультурное взаимодей-
ствие становится всё более значимым.
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Специфика подходов авторов к проблеме ранней профориентации детей 
дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации

Фомина Юлия Андреевна, студент магистратуры
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет (г. Комсомольск-на-Амуре)

В данной статье раскрываются подходы авторов к  проблеме ранней профориентации, целесообразность ранней 
профориентации в дошкольном возрасте. А также, что на основе подобных первичных представлений возможно фор-
мировать более сложные представления о том, что разные виды труда позволяют обеспечивать разные потребности 
людей. Каждый человек мечтает обрести в жизни дело, доставляющее радость ему самому и приносящее пользу людям.

Ключевые слова: Федеральный закон «Об образовании в РФ», «Концепция сопровождения профессионального само-
определения обучающихся в  условиях непрерывности образования», преемственность ступеней образования, ранняя 
профориентация.

Сегодня очень важно, чтобы ранняя профориентация 
в  дошкольном образовании не была фальстартом 

к профессиональному самоопределению и осуществлялась 
в  соответствии с  теми положениями, которые заложены 
в  нормативных документах. Анализируя федеральные го-
сударственные образовательные стандарты дошкольного 
и  начального общего образования, мы находим преем-
ственность и согласованность целей, задач, профессиональ-
ного самоопределения в документах регионального уровня. 
В  частности, в  целях исполнения Указов Президента Рос-
сийской Федерации №  204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», №  274 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», положений 
Национального проекта «Образование» утверждена Кон-
цепция организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся  [14], 
которая определяет основные направления деятельности 
по сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся на всех уровнях образования, начиная с до-
школьного. Таким образом, в  нормативно-правовых до-
кументах определены место и  роль профессиональной 
ориентации в реализации образовательного процесса в до-
школьной образовательной организации.

Нормативные установки наиболее точно поясняют, 
что процесс ранней профориентации в дошкольном дет-
стве рассматривается как условие социокультурного 
становления личности ребенка дошкольного возраста, 
вхождения этой личности в  культуру общества, форми-
рования представлений о  взрослых людях, в  том числе 
и об их профессиях, что, по сути, должно определить по-
зиции педагогов в организации ранней профориентации 
на уровне дошкольного образования.

Анализ современной образовательной практики до-
казывает, что проблема ранней профориентации в  до-

школьном образовании не только полемична, но и ослож-
нена трудностями организации работы с детьми в данном 
направлении. Дискуссии профсообщества вызваны аль-
тернативными толкованиями понятия «ранняя профори-
ентация» в  научной литературе, которые имеют суще-
ственные расхождения и  неоднозначность. В  частности, 
определение ранней профориентации: как раннего про-
фессионального выбора; как принятия оптантом решения 
о своем профессиональном выборе и воздействия на пси-
хику оптанта с  целью формирования у  него профессио-
нальных намерений; как процесс формирования готов-
ности к осознанному выбору будущего образовательного 
профиля [1].

В России первыми авторами, которые придавали зна-
чимость проблемам профессиональной ориентации, 
можно назвать Н. К. Крупскую, А. В. Луначарского, 
Н. П. Блонского, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко [4]. По их 
мнению, непременным условием всестороннего развития 
человека является наличие глубоких и обширных знаний, 
поэтому первейшей обязанностью системы общего обра-
зования в  период допрофессиональной подготовки они 
считали «вооружение каждого ребенка такими знаниями 
и тем широким образованием, которое откроет перед ним 
все дороги» [4].

В современных исследованиях, касающихся дошколь-
ного образования, акценты ставятся на разработке таких 
понятий, как «ранняя профессиональная ориентация», 
«профессиональная деятельность взрослых», «профес-
сиональное самоопределение», «допрофессиональный он-
тогенез», «ранние профессиональные устремления до-
школьника», «профессиональный интерес дошкольника», 
«профессиональная направленность личности дошколь-
ника», «профориентационные сюжетно-ролевые игры» и др.

Так, в  соответствии с  мнением Н. Н. Захарова цель 
ранней профориентации заключается в  формировании 
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у ребенка эмоционального отношения к профессиональ-
ному миру, предоставление ему возможности использо-
вать свои силы в доступных видах деятельности [7].

Е. А. Климов в своих исследованиях рассматривает по-
нятие «профессиональное самоопределение» и дает харак-
теристику допрофессионального онтогенеза человека как 
субъекта труда. Согласно данной теории, игра в возрасте 
от 3 до 6–8 лет рассматривается как способ овладения «ос-
новными смыслами» человеческой деятельности, а также 
как первое знакомство с  конкретными профессиями 
(игры в  шофера, врача, продавца, учителя и  т. д.)  [12]. 
В  работах В. А. Климова доказано, что уже с  детьми до-
школьного возраста взрослые должны организовывать не 
только игру, но и доступные формы труда по самообслу-
живанию. По мнению автора, развитие качеств личности, 
важных для будущей профессиональной деятельности, не 
происходит спонтанно, а требует специальных педагоги-
ческих усилий, организации трудовой деятельности ре-
бенка, доступной его возрасту.

В. П. Кондрашов обосновал понятие ранней профес-
сиональной ориентации, профессиональной составля-
ющей образа «Я» дошкольника, определил условия, спо-
собы и  средства формирования представлений о  мире 
профессий у дошкольников, развития профессиональных 
устремлений ребенка с опорой на игру как ведущий вид 
деятельности данного возраста [13].

Итак, уже в  дошкольном возрасте у  детей возникает 
интерес к профессиональной деятельности взрослых, ре-
зультатам их труда, отношению к  труду, развитие соци-
альной перцепции. Удовлетворяя свой интерес, ребенок 
приобретает такие знания, которые обеспечивают по-
нимание задач общества, места каждого человека в  ре-
шении этих задач, понимание значения профессиональ-
ного труда в жизни общества и каждого человека» [13].

Л. В. Куцакова утверждает, что «Ранняя профориен-
тация детей дошкольного возраста — это начальный этап 
подготовки ребенка к  выбору будущей профессии, ко-
торый заключается в  том, чтобы познакомить ребенка 
с различными видами труда для самостоятельного выбора 
профессии в  дальнейшем. Чем больше разных умений 
и  навыков приобретет ребенок в  детстве, тем лучше 
он будет знать и  оценивать свои возможности в  более 
старшем возрасте» [11].

Ведущие ученые в этой области В. Г. Нечаева, Т. А. Мар-
кова, Л. А. Пеньевская, Е. И. Радина, Р. С. Буре и  их уче-
ники внесли большой вклад в  разработку научно-теоре-
тических и  методических основ трудового воспитания 
дошкольников. Исследователи пытались сформировать 
систему знаний о труде у детей, используя разные формы 
работы. Но знакомство дошкольников с  профессиями 
и собственная трудовая деятельность детей не были взаи-
мосвязаны, работа по этим направлениям велась парал-
лельно [1].

В. И. Логиновой и  Н. М. Крыловой (кафедра до-
школьной педагогики Российский государственный пе-
дагогический университет им. А. И. Герцена) был пред-

ложен системно-структурный подход для формирования 
у  дошкольников систематизированных знаний о  труде 
взрослых, на основе данного подхода была разработана 
программа по ознакомлению дошкольников с  трудом 
взрослых и  обучению собственной трудовой деятель-
ности детей в целом [2].

Основополагающим знанием в  данной программе 
определено знание «о трудовом процессе». Комплексная 
работа педагогов привела к  открытию методики форми-
рования у детей системных знаний о труде взрослых, где 
ведущее место занимает модель трудового процесса. По-
скольку труд — это один из видов деятельности человека, 
закономерно, что в последующей работе модель трудовой 
деятельности стала использоваться для формирования 
системных знаний о любом виде деятельности. Схемати-
зированные представления о структуре разных видов дея-
тельности становятся средством саморазвития детей [2].

«Знания о  труде, отношениях к  нему взрослых, мо-
тивах, направленности труда, отраженные в образах, начи-
нают регулировать поступки детей, перестраивать их мо-
тивы и отношения к собственному труду, труду взрослых, 
предметам, созданным людьми. Отсюда знания о  труде 
взрослых должны занимать одно из ведущих мест в обра-
зовательной работе детского сада…» — пишет в своей ра-
боте В. И. Логинова» [6].

В отечественной дошкольной педагогике сложились 
различные подходы к проблеме приобщения детей к миру 
взрослых посредством:

— ознакомления с их трудом (В. И. Глотова, С. М. Кот-
лярова, Г. П. Лескова др.);

— овладение детьми трудовыми операциями (В. И. Ло-
гинова, Л. А. Мишарина, Н. М. Крылова, А. Д. Шатова и др.);

— формирование нравственных качеств: доброты, 
отзывчивости, чуткости, заботы об окружающих людях 
(М. И. Тимошенко, В. П. Пушмина, А. М. Виноградова 
и др.);

— развитие интереса к  личности взрослого чело-
века и эмоционально-положительного отношения к нему 
(С. Г. Журат, С. А. Козлова, А. Ш. Шахманова и др.);

— формирования отношения к  творческому началу 
в личности взрослого человека (О. В. Дыбина) [14].

В настоящее время исследователи считают, что не-
обходимо целостно знакомить детей с  миром взрослых, 
в  единстве деловых и  личностных качеств (а  не только 
профессии):

— Л. И. Беляева, Г. И. Григоренко, С. Г. Журат, С. А. Коз-
лова, А. Ш. Шахманова решают проблему формирования 
положительного отношения к  «человеку труда» путем 
раскрытия дошкольникам его личностного облика:

— творческого начала взрослого человека (О. В. Ды-
бина);

— целостного облика родителей (Г. Н. Гришина) [14].
Так, к примеру, В. И. Логинова высказала свое мнение 

о том, что на основе конкретных представлений о резуль-
тативности отдельных процессов труда можно формиро-
вать обобщенные представления о  необходимости того 
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или иного вида деятельности человека определенной про-
фессии: няня вымыла посуду — посуда чистая, накрыла на 
стол к обеду — можно есть, т. е. Няня заботиться о детях 
в  отсутствии их родителей. Повар готовит суп, котлеты, 
компот — заботится о  том, чтобы все были сыты. Порт-
ниха шьет платья, пальто — заботится о том, чтобы у всех 
была одежда» [6].

С. А. Козлова отмечала, что на основе подобных пер-
вичных представлений возможно формировать более 
сложные представления о том, что разные виды труда по-
зволяют обеспечивать разные потребности людей. Каждый 
человек мечтает обрести в  жизни любое дело, доставля-
ющее радость ему самому и приносящее пользу людям [8].

Такие представления позволяют сформировать от-
ношение к  конкретным людям, представителям той или 
иной профессии, бережное отношение к  результатам их 
труда. Освоение детьми такого обобщения дает возмож-
ность при последующей работе каждый новый вид про-
фессии взрослых рассматривать с  этих позиций и  вос-
питывать правильное отношение к работе и к людям, ее 
исполняющим. Этот уровень доступен лишь детям стар-
шего дошкольного возраста при условии, что данная по-
следовательность реализуется со 2-й младшей группы.

Нередко дети идут по стопам своих родителей и насле-
дуют их профессии. Так рождаются династии врачей, учи-
телей.

В. Г. Нечаева обращала внимание, что содержание пред-
ставлений о  той или иной профессии доводится до со-
знания детей с помощью грамотного сочетания приёмов, 
которыми пользуется воспитатель для построения си-
стемы работы по ознакомлению детей с  профессио-

нальной деятельностью взрослого. Она считала наиболее 
доходчивыми и  убедительными живые образы, под-
линный пример труда взрослых. Жизненная наглядность 
(наблюдения, экскурсии) обеспечивают максимальную 
действенность приобретаемых представлений детьми. 
Наглядно воспринятое требует интерпретации. В  про-
цессе дальнейших бесед, посредством рассказов воспита-
теля уточняются, закрепляются, дополняются сведения, 
полученные во время проведения различных форм» дет-
ской деятельности [3].

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что в современной дошкольной педагогике суще-
ствует несколько подходов к проблеме ознакомления до-
школьников с  трудом взрослых. Одни авторы считают, 
что ребёнка надо знакомить с процессом труда взрослых, 
рассказывать о  создании разных продуктов труда. В  ре-
зультате у детей будет формироваться положительное от-
ношение к труду (В. И. Логинова, М. В. Крулехт) [10].

Другие авторы полагают, что нужно знакомить до-
школьника с человеком — тружеником, с его отношением 
к труду, формировать представление о том, что профессия 
проявляется в ответ на потребности людей в ней — врач 
нужен, чтобы лечить, учитель, чтобы учить (С. А. Козлова, 
А. Ш. Шахманова) [8].

Таким образом, в  трудах педагогов прошлого и  в  со-
временной научной литературе, данная проблема рас-
сматривается многоаспектно, доказана целесообразность 
ранней профориентации в  дошкольном возрасте, опре-
делены различные пути и средства воспитания устойчи-
вого интереса к профессиям взрослых, представлены раз-
личные авторские определения ранней профориентации.
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В данной статье рассматриваются актуальные тенденции, проблемы и перспективы взаимодействия детского сада 
и семьи на современном этапе развития дошкольного образования. Особое внимание уделяется изменениям, внесенным 
Федеральной образовательной программой дошкольного образования (ФОП ДО), и их влиянию на организацию взаимо-
действия дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) с семьями воспитанников.
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щение, инновация, сотрудничество, проекты, цифровые инструменты коммуникации, интерактив, мониторинг.

В современном мире дошкольное образование играет 
ключевую роль в  формировании личности ребенка 

и его подготовке к дальнейшему обучению. Одним из важ-
нейших аспектов успешного дошкольного образования яв-
ляется эффективное взаимодействие между дошкольной 
образовательной организацией (ДОО) и семьей. [1]

2024 год объявлен в России Годом семьи, что подчерки-
вает важность семейных ценностей и ставит перед педа-
гогами дошкольного образования задачу вывести сотруд-
ничество с родителями на новый уровень в соответствии 
с  Федеральной образовательной программой дошколь-
ного образования (ФОП ДО).

Федеральная образовательная программа дошколь-
ного образования (ФОП ДО), введенная в  действие 
с  1  сентября 2023  года, внесла значительные изменения 
в  подходы к  организации взаимодействия дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ) с  семьями воспи-
танников.

Цель исследования: Анализ современных тенденций 
и  перспектив взаимодействия ДОО и  семьи в  контексте 
реализации ФОП ДО.

Задачи:
1. Изучить основные принципы взаимодействия ДОО 

и семьи согласно ФОП ДО.
2. Выявить современные тенденции во взаимодей-

ствии ДОО и семьи.
3. Определить проблемы взаимодействия ДОО 

и семьи на современном этапе.
4. Рассмотреть перспективные направления развития 

взаимодействия ДОО и семьи.
Взаимодействие дошкольной образовательной ор-

ганизации и  семьи на современном этапе развития до-

школьного образования характеризуется стремлением 
к  партнерству, индивидуализации подхода и  активному 
использованию цифровых технологий.  [3] Несмотря на 
существующие проблемы, наблюдается позитивная дина-
мика в развитии этого взаимодействия.

Для дальнейшего совершенствования в  МБДОУ д/с 
№  47: повышается психолого-педагогическая компетент-
ность как родителей, так и  педагогов; внедряются инно-
вационные формы сотрудничества; совместные образова-
тельные проекты; развивается цифровая инфраструктура 
взаимодействия; еженедельные видеоотчеты о  жизни 
группы, публикуемые в госпабликах детского сада; созда-
ются условия для индивидуализации работы с семьями.

Эффективное взаимодействие ДОО и  семьи является 
ключевым фактором в  обеспечении качественного до-
школьного образования и  гармоничного развития ре-
бенка в современных условиях [4]. Представляем вашему 
вниманию конкретные методы и  инструменты, которые 
используются для улучшения взаимодействия между 
МБДОУ д/с №  47 и  семьями в  подготовительной группе 
№  11 «Землянички»:

1. Цифровые инструменты коммуникации. Создана 
закрытая группы в социальной сети (ВКонтакте) для опе-
ративного обмена информацией, фотографиями и  видео 
с мероприятий.

2. Интерактивные формы взаимодействия. Семейные 
мастер-классы, семейные проекты.

3. Педагогическое просвещение. Онлайн-вебинары, 
тематические буклеты и памятки, создан видео-банк кон-
сультаций для родителей.

4. Вовлечение родителей в образовательный процесс. 
Технологии «Гость группы», «Утренний и вечерний круг».
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5. Мониторинг и  обратная связь. Проводятся регу-
лярные онлайн-опросы родителей для выявления их по-
требностей и оценки качества взаимодействия с ДОО.

Применение этих методов и инструментов позволило 
значительно повысить эффективность взаимодействия 
между ДОО и  семьями, создавая прочную основу для 

гармоничного развития детей и повышения качества до-
школьного образования в целом.

Эффективное взаимодействие ДОО и  семьи является 
ключевым фактором в  обеспечении качественного до-
школьного образования и  гармоничного развития ре-
бенка в современных условиях.
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Особенности фонетической и просодической сторон речи 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи III уровня со стёртой формой дизартрии
Шолохова Анастасия Евгеньевна, студент
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В данной статье описано экспериментальное изучение особенностей фонетической и  просодической сторон речи 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.

Ключевые слова: просодическая сторона речи, фонетическая сторона речи, общее недоразвитие речи, стёртая 
форма дизартрии, дошкольный возраст.

На сегодняшний день вопрос развития детской речи 
является актуальным, так как речевое общение — это 

не только обмен информацией, но и  мощный механизм, 
который формирует нашу психику и позволяет управлять 
своим поведением.

Фонематическая и просодическая стороны речи явля-
ются важнейшими предпосылками формирования ком-
муникативной компетентности. Именно они позволяют 
ребенку успешно взаимодействовать со сверстниками 
и педагогами, выражая свои мысли ясно и лаконично, удо-
влетворяя интеллектуальные и  эмоциональные потреб-
ности [1].

Дети с  общим недоразвитием речи не только путают 
грамматические формы, но и  испытывают трудности 
с  пониманием интонации. Им сложно переформулиро-
вать повествовательные предложения в вопросительные, 
читать разные типы предложений и выделять отдельные 
слова с помощью интонации [2].

У детей с общим недоразвитием речи III уровня, ослож-
ненным стертой дизартрией, часто наблюдаются фонети-
ко-фонематические нарушения, которые являются ключе-
выми в структуре речевого дефекта: стойкие нарушения 
звукопроизношения: трудно поддаются коррекции, со-

здавая сложности при диагностике и лечении; вторичные 
нарушения: нарушения произношения негативно влияют 
на развитие других сторон речи, таких как фонематика, 
лексика и грамматика; сложности в обучении: в школьном 
возрасте эти нарушения препятствуют успешному об-
учению, вызывая ошибки при письме и чтении [5].

Проблеме исследования фонетической и  просодиче-
ской сторон речи посвящены многочисленные работы 
отечественных учёных, таких как: Брызгунова Е. А., Кол-
пачевская Л. А., Лазаренко О. И., Лопатина Л. В., Поздня-
кова Л. А., Сорокина Т. А., Черемисина-Ениколопова Н. 
В. и других, которые под интонацией понимают совокуп-
ность всех компонентов звучащей речи: тембра, темпа, 
силы, мелодики речи. А также важную роль играет и фо-
нематический слух, который является основой для пра-
вильного произношения звуков и в целом развития речи, 
базируется на способности слышать, распознавать и раз-
личать звуки речи. У детей с общим недоразвитием речи 
III уровня, осложненным стертой дизартрией, проблемы 
с произношением звуков мешают развитию способности 
различать звуки (фонематический слух). А недоразвитие 
фонематического слуха, в свою очередь, затрудняет кор-
рекцию произношения  [3]. Произношение звуков часто 
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бывает более четким в  сильных позициях, таких как 
ударный слог, начало слова, короткие слова и слова с про-
стой структурой. Качество произношения может ухуд-
шаться в  слабых позициях, например, в  безударных 
слогах, в  длинных словах, в  словах со сложной струк-
турой и  в  длинных фразах  [4]. Детям сложно произно-
сить слова со стечением согласных. В таких случаях они 
могут опускать один из согласных. Также могут возникать 
трудности с  переключением с  одного артикуляционного 
уклада на другой, что приводит к  нарушению слоговой 
структуры слова. Все названные элементы взаимосвязаны 
между собой и  находятся в  постоянном единстве, явля-
ются «своеобразной» оболочкой речи, благодаря которой 
она становится более красочной, понятной, ясной.

Экспериментальное исследование проводилось на базе 
МБДОУ — детский сад №  35 города Орла, в исследовании 
принимали участие дети двух параллельных групп: 10 
детей входило в экспериментальную группу и 10 детей — 
контрольную группу. Для выявления уровня сформиро-
ванности использовалась методика В. М. Акименко «Лого-
педическое обследование детей с речевыми нарушениями».

Данная методика позволяла выявить уровень сфор-
мированности фонетической и  просодической сторон 
речи детей старшего дошкольного возраста с общим не-
доразвитием речи III уровня со стёртой формой дизар-
трии, а  так же определить их особенности. Обследова-
лись: звукопроизношение, артикуляционная моторика, 
строение артикуляционного аппарата, фонематическое 
восприятие, динамическая организация артикуляцион-
ного аппарата, мимическая мускулатура, просодические 
компоненты речи, дыхательные и голосовые функции.

Результаты выполнения заданий оценивались по пя-
тибальной шкале: 1 балл — первый (низкий) уровень, 2 
балла — второй (ниже среднего) уровень; 3 балла — третий 
(средний) уровень, 4 балла — четвёртый (выше среднего) 
уровень, 5 баллов — пятый (высокий) уровень.

Рассмотрим результаты обследования звукопроизно-
шения у детей с общим недоразвитием речи III уровня со 
стёртой формой дизартрии. У  большинства детей (70%) 
наблюдалось нарушение произношения свистящих, ши-
пящих и сонорных звуков в словах, которые заменялись 
на другие, что соответствует третьему (среднему) уровню. 
Гласные звуки и  остальные согласные — дети артикули-
руют правильно. Отсутствуют синкинезии, гиперкинезы 
мимических и лицевых мышц. Низкий (первый) уровень 
имеют 20% детей: нарушены свистящие, шипящие, со-
норные, заднеязычные и гласные звуки. Они искажаются 
и заменяются, а также наблюдались гиперкинезы лицевых 
мышц во время артикуляции. У одного ребёнка (10%) — 
Артёма У., был выявлен четвёртый (выше среднего) уро-
вень произношения, отмечалось нарушение звуков: [ш], [
ж], [щ], [л], [ль], [р], [рь], [тр], они отсутствовали в речи 
ребёнка. Гласные звуки и остальные согласные звуки ре-
бёнок произносил правильно, отсутствуют синкинезии, 
гиперкинезы лицевых и  мимических мышц. Высокого 
уровня звукопроизношения выявлено не было.

Рассмотрим результаты обследования звукопроизно-
шения у детей с нормальным речевым развитием. У боль-
шинства детей (60%) был выявлен пятый (высокий) уро-
вень звукопроизношения. Дети все звуки произносили 
правильно, отсутствовали синкинезии, гиперкинезы ли-
цевых и мимических мышц во время произнесения звуков 
и  повторения слов. У  четырёх детей (40%) был выявлен 
четвёртый (выше среднего) уровень звукопроизношения. 
Отмечалось нарушение звуков: [л], [ль], [р], [рь], [тр]. Об-
наружены замены звуков. Гласные звуки и остальные со-
гласные ребёнок артикулирует правильно.

Рассмотрим результаты обследования артикуляци-
онной моторики детей с  общим недоразвитием речи III 
уровня со стёртой формой дизартрии. У всех детей (100%) 
был выявлен второй (ниже среднего) уровень нарушения. 
При исследованиях наблюдались: неполный объём дви-
жений и  замедленный темп, отсутствие последователь-
ности движений, вялый тонус мускулатуры, отмечаются 
сопутствующие насильственные движения, саливация 
и недостаточность удержания артикуляционной позы.

Рассмотрим результаты обследования артикуляционной 
моторики у детей с нормальным речевым развитием. У всех 
детей (100%) был выявлен пятый (высокий) уровень. На-
блюдались активные движения артикуляционного аппарата, 
полный объём движений, нормальный тонус мускулатуры, 
точные движения, отсутствие сопутствующих движений — 
полностью сформированная артикуляционная моторика.

Рассмотрим результаты обследования строения арти-
куляционного аппарата у  детей с  общим недоразвитием 
речи III уровня со стёртой формой дизартрии. У  всех 
(100%) детей был выявлен третий (средний уровень на-
рушения. Наблюдаются негрубые отклонения в строении 
артикуляционного аппарата (редкие или гигантские зубы, 
мясистый язык).

Рассмотрим результаты обследования строения ар-
тикуляционного аппарата детей с  нормальным речевым 
развитием. У всех (100%) детей был выявлен пятый (вы-
сокий) уровень. Обнаружено, что у детей нет нарушений 
в строении артикуляционного аппарата.

Рассмотрим результаты обследования фонематиче-
ского восприятия у детей с общим недоразвитием речи III 
уровня со стёртой формой дизартрии. У всех (100%) детей 
был выявлен второй (ниже среднего) уровень нарушения. 
Фонематическое восприятие не сформировано, были до-
пущены ошибки в  заданиях на различение слогов, слов 
с  оппозиционными звуками. Детям сложно определить 
наличие звука в слове и количество звуков в слове, соста-
вить слово из звуков, придумать слово на заданный звук, 
а также отобрать картинки, названия которых начинаются 
на определенный звук, фонематический слух нарушен.

Рассмотрим результаты обследования фонематиче-
ского восприятия у детей с нормальным речевым разви-
тием. У большинства детей (40%) был выявлен четвёртый 
(выше среднего) уровень нарушения, это говорит о  том, 
что у  ребёнка фонематическое восприятие сформиро-
вано не полностью. Были допущены ошибки при выпол-
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нении заданий на различение слогов, слов с оппозицион-
ными звуками. Детям было сложно определить заданный 
звук в слове и их количество. Фонематический слух не на-
рушен. У остальных (60%) детей был выявлен пятый (вы-
сокий) уровень нарушения, — полностью сформировано 
фонематическое восприятие.

Рассмотрим результаты обследования динамической 
организации артикуляционного аппарата в  процессе 
речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня со 
стёртой формой дизартрии. У всех (100%) детей был вы-
явлен второй (ниже среднего) уровень нарушения. На-
блюдался поиск артикуляции, «застревание» на одном 
движении, дети не могли переключаться с одного звука на 
другой, с одной артикуляционной позы на другую, а также 
не умели переключаться между артикуляциями.

Рассмотрим результаты обследования детей с  нор-
мальным речевым развитием. У всех (100%) детей выявлен 
пятый (высокий) уровень. Дети выполняли движения 
в полном объёме, умели переключаться с одной артикуля-
ционной позы на другую, а также между звуковыми рядами.

Рассмотрим результаты обследования мимической му-
скулатуры у детей с общим недоразвитием речи III уровня со 
стёртой формой дизартрии. У половины (50%) был выявлен 
первый (низкий) уровень нарушения. При выполнении за-
даний наблюдалась нечёткость мимической картины, огра-
ниченность объёма движений, саливация, а  также невы-
полнение движений. У  остальных (50%) детей — второй 
(ниже среднего) уровень нарушения. У  детей возникали 
трудности с выполнением заданий, саливация.

Рассмотрим результаты обследования мимической 
мускулатуры у  детей с  нормальным речевым развитием. 
У большинства (60%) детей был выявлен пятый (высокий) 
уровень. Сложностей при выполнении заданий обнару-
жено не было, мимическая мускулатура сформирована 
полностью. У остальных (40%) детей — четвёртый (выше 
среднего) уровень. Возникали трудности с  выполнением 
заданий, прослеживалась нечёткая мимическая картина.

Рассмотрим результаты обследования просодических 
компонентов речи у  детей с  общим недоразвитием речи 
III уровня со стёртой формой дизартрии. У большинства 
(70%) детей выявлен второй (ниже среднего) уровень на-
рушения. У детей наблюдались замедленный, реже уско-
ренный, темп речи, затруднения в  расстановке логиче-
ского ударения в  речевом материале любой сложности. 
У некоторых (30%) детей был выявлен третий (средний) 
уровень нарушения. Прослеживались трудности с расста-
новкой логического ударения.

Рассмотрим результаты обследования детей с  нор-
мальным речевым развитием. У  половины (50%) детей 

выявлен пятый (высокий) уровень, никаких трудностей 
при выполнении заданий не возникало. У  остальных 
(50%) детей выявлен четвёртый (выше среднего) уровень 
нарушения, возникали трудности с  расстановкой логи-
ческого ударения в  сложном речевом материале и  уско-
ренный темп речи.

Рассмотрим результаты обследования дыхательной и го-
лосовой функции у детей с общим недоразвитием речи III 
уровня со стёртой формой дизартрии. У большинства (40%) 
детей выявлен третий (средний) уровень нарушения. На-
блюдалась выраженная саливация, отсутствие регуляции 
силы голоса. У некоторых (40%) детей был выявлен первый 
(низкий) уровень речевого нарушения. Дети не регулиро-
вали силу, диапазон, выразительность голоса, а также была 
выражена саливация. У части (20%) детей — второй (ниже 
среднего) уровень нарушения. Количество слов на выдохе 
было меньше нормы, отсутствовала регуляция голоса по 
высоте, силе. Преобладало диафрагмальное дыхание.

Рассмотрим результаты обследования детей с  нор-
мальным речевым развитием. У большинства (70%) детей 
был выявлен пятый (высокий) уровень. Наблюдалось пра-
вильное и  точное выполнение заданий, дети регулиро-
вали силу голоса, саливация отсутствовала. У остальных 
детей (30%) — четвёртый (выше среднего) уровень нару-
шения. Было обнаружено отсутствие регуляции силы го-
лоса, а также задание на исследование речевого дыхания 
было выполнено с ошибками.

Таким образом, дети старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи III уровня со стёртой формой 
дизартрии демонстрируют следующие особенности фоне-
тической стороны речи: недоразвитие фонематического 
слуха (затруднения в  различении звуков); нарушение ар-
тикуляции звуков (проблемы с произношением свистящих 
и шипящих звуков (реже встречаются нарушения [р], [л])); 
трудности в различении акустически близких звуков.

Просодическая сторона речи у детей с данной катего-
рией нарушений характеризуется следующими особенно-
стями: недостаточная громкость и  узкий динамический 
диапазон; несоответствие высоты голоса и  невыражен-
ность модуляций; изменение тембра голоса, монотон-
ность, невыразительность; обедненность и  однообразие 
интонаций; трудности в  восприятии и  воспроизведении 
различных интонационных конструкций; потеря целост-
ности сообщения; трудности в  расстановке логических 
ударений; нарушения восприятия ударно-безударной по-
зиции и пауз ритмического рисунка; затруднения в  син-
тагматическом членении; выделение интонационного 
центра; сложности в  понимании и  выражении эмоцио-
нально-смыслового высказывания.
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Личностная картина мира зарубежных студентов российских вузов 
как объект современных педагогических исследований

Ян Мэй, аспирант
Алтайский государственный университет (г. Барнаул)

Данная статья посвящена исследованию психолого-педагогических условий, способствующих формированию лич-
ностной картины мира у иностранных студентов в процессе обучения в российском вузе. Анализируется влияние раз-
личных факторов, таких как организация учебного процесса, межкультурное взаимодействие, психологическая под-
держка иностранных студентов.

Ключевые слова: формирование, личностная картина мира иностранных студентов, вузовское образование, воз-
можности, психолого-педагогические условия.

Personal picture of the world of foreign students of Russian 
universities as an object of modern pedagogical research

This article is devoted to the study of psychological and pedagogical conditions that contribute to the formation of a picture of the 
world among foreign students in the process of studying at a Russian university. The influence of various factors is analyzed, such as 
the organization of the educational process, intercultural interaction, psychological support for foreign students.

Keywords: formation, worldview of foreign students, university education, opportunities, psychological and pedagogical conditions.

В современном мире взаимодействие различных культур 
становится все более актуальным. Это касается также 

и образования, особенно когда иностранные студенты при-
езжают учиться в  российские вузы. Формирование лич-
ностной картины мира у  таких студентов играет важную 
роль в их адаптации к новой среде и успешной учебе.

Один из ключевых аспектов формирования лич-
ностной картины мира у  студентов-иностранцев — 
это понимание и  осознание различий и  сходств между 
своей собственной культурой и  культурой принима-
ющего общества. Психологические основы этого про-
цесса включают в  себя работу с  собственными установ-
ками, предвзятыми взглядами, стереотипами, которые 
могут возникнуть у иностранных студентов при общении 
с представителями другой культуры.

Важным аспектом является также развитие межкуль-
турной компетенции у студентов-иностранцев. Это вклю-
чает в  себя умение адекватно воспринимать и  понимать 
культурные различия, а также умение эффективно взаи-
модействовать в межкультурной среде. Психологические 
тренинги, культурные программы, межкультурные об-
мены — все это способы помочь студентам развивать свои 
навыки в этой области.

Развитие потенциала иностранных студентов в  ходе 
обучения на иноязычной программе считается одной из 
важных задач, рассматриваемых в  психолого-педагоги-
ческой литературе. Отношение к  этому вопросу связано 
с  изменением общественных и  финансовых критериев 
в  области высшего картины мира иностранных сту-
дентов. Эксперт должен уметь адаптироваться к  меняю-
щимся условиям, и такая адаптация способствует форми-
рованию высококлассного общества.

Исследования в  этой области показывают разнооб-
разие точек зрения на формирование личностной кар-
тины мира иностранных студентов и  ее изменение под 
воздействием вузовского образования. Рассмотрение 
этой проблемы позволяет сосредоточить внимание на 
различных аспектах: познавательном, эмоциональном, 
поведенческом, мотивационном и ценностно-смысловом.

Мы рассматриваем данный процесс формирования 
картины мира иностранных студентов через призму ко-
гнитивных процессов. Познавательная составляющая 
включает рефлексию и  накопление знаний о  профессии. 
Мотивационный элемент представляет собой психоло-
гическую систему регуляции деятельности и  содержит 
миссию, интересы и планы. Поведенческий элемент рас-
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сматривается как способ взаимодействия в  обществе 
и способность к адаптации.

Ценностно-смысловой элемент играет ключевую роль 
в формировании личностной картины мира. Его развитие 
способствует саморазвитию и индивидуализации.

Исследование развития личностной картины мира 
иностранных студентов через получение высшего об-
разования в  России должно ставить перед собой задачу 
влияния образования на формирование личности сту-
дентов. Использование иностранного языка способствует 
разностороннему развитию студентов и должно быть рас-
смотрено в  контексте гуманитаризации картины мира 
иностранных студентов. Демократизация картины мира 
иностранных студентов, его разнообразие и  открытость 
способствуют формированию новой концепции, направ-
ленной на человеческое и гуманистическое воспитание.

Ключевые аспекты личностной картины мира ино-
странных студентов для развития общества включают:

расширение культурного кругозора студентов и их го-
товность к работе в международной среде;

приобретение межкультурных навыков и  понимание 
культурного многообразия;

осознание ценностей современного мира и их влияние 
на профессиональную деятельность.

Таким образом, вузовской образование играет важную 
роль в формировании личности студента и способствует 
развитию их картины мира.

Для успешного развития потенциала иностранных сту-
дентов в формировании личностной картины мира необ-
ходимо создание специальных психолого-педагогических 
требований. В данном контексте особое внимание уделя-
ется следующим аспектам:

Отношение студентов к  внутреннему поиску, ре-
флексии своего представления об идеальном обществе.

Определение смысловых координат в  процессе об-
учения на иностранной программе.

Развитие субъективного взгляда студента как актив-
ного участника образовательного процесса для ино-
странных студентов.

Обучение использованию иностранного стиля 
в рамках будущей высококлассной работы.

Создание движения иностранного студенческого вос-
питания как гуманитарной практики позволяет сту-
дентам определить ценности мира и связать их с собствен-
ными ценностями, а также обрести понимание общества 
в целом. Это обеспечивается через взаимодействие с пре-
подавателями в  процессе исследования специализиро-
ванных слов и приобретения духовно-нравственных цен-
ностей.

Разработка семантических координат в процессе ино-
странного обучения происходит через изучение куль-
турных и языковых особенностей, а также через форми-
рование личного взгляда на мир. Учащиеся должны уметь 
функционировать в  двух различных социокультурных 
средах, что способствует развитию межкультурного об-
щения.

Формирование субъективного взгляда студента и  его 
активного участия в  студенческом движении направ-
лено на изменения их ценностно-рациональной сферы. 
Учащиеся должны быть готовы к изменениям как внеш-
него общества, так и к самосовершенствованию. Все эти 
аспекты способствуют развитию студентов и ориентиро-
ваны на формирование картины мира студентов. Этот 
процесс влияет на когнитивные, мотивационные, эмоцио-
нально-волевые аспекты развития студентов, формиро-
вание общественных компетенций и ценностей.

Необходимо также учитывать психологические осо-
бенности студентов-иностранцев, их личностные особен-
ности, уровень стресса и  тревожности, а  также уровень 
языковой подготовки. Разработка специальных программ 
и методик, учитывающих эти особенности, поможет эф-
фективнее сопровождать иностранных студентов в  про-
цессе обучения.

Таким образом, формирование личностной картины 
мира у студентов-иностранцев в российских вузах — это 
сложный, многоуровневый процесс, требующий ком-
плексного подхода и  учета психологических основ. Раз-
витие межкультурной компетенции, осознание куль-
турных различий, адаптация к  новой среде — все это 
является важными аспектами, которые помогут ино-
странным студентам успешно включиться в  образова-
тельный процесс и общество в целом.
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