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На обложке изображен Ференц Краус (1962), немецкий физик 
венгерского происхождения.

Ференц Краус родился 17 мая 1962 года в городе Мор (Вен-
грия). Краус изучал физику в Университете Этвёша Лоранда, а 
также электротехнику в Будапештском техническом универси-
тете. Пройдя подготовку в Венском техническом университете, 
он получил там место профессора. Затем его назначили дирек-
тором Института квантовой оптики общества Макса Планка в 
Гархинге (Германия), а также заведующим кафедрой экспери-
ментальной физики в Университете Людвига Максимилиана в 
Мюнхене. В 2006 году Краус стал сооснователем Мюнхенского 
центра передовой фотоники (MAP) и работал там в качестве од-
ного из руководителей.

Ференц Краус и его научная группа первыми в мире создали 
и измерили световой импульс длительностью менее одной фем-
тосекунды. Ученые стали использовать эти аттосекундные све-
товые импульсы для наблюдения за движением электронов в 
режиме реального времени. Благодаря этому появилась новая 
область в физике — аттофизика.

Работы в данном направлении были начаты Ференцем 
Краусом и его командой еще в 1990-х, когда были применены 
совершенно новые методы исследования технологии фемто-
секундного лазера. Целью этих исследований было создание 
сверхкоротких световых импульсов, которые бы вывели из-
учение атомов на принципиально новый уровень. Главным 
условием для генерирования столь коротких импульсов явля-
ется высокоточный контроль задержки ИК-импульсов отно-

сительно УФ-импульсов. Специальный сверхчувствительный 
детектор позволяет контролировать такого рода процессы на 
атомном уровне.

В 2001 году Ференц Краус и работающая с ним группа ученых 
впервые смогли не только сгенерировать, но и измерить атто-
секундные световые импульсы при помощи интенсивных ла-
зерных импульсов, состоявших из одного или двух циклов 
волны. Это вскоре позволило в реальном времени наблюдать 
такие процессы, как создание туннельного эффекта в резуль-
тате деформации электростатического поля, перенос носителей 
заряда, когерентное ЭУФ-излучение, запаздывающая фото-
эмиссия, движение валентных электронов, а также наблюдение 
за оптическими и электрическими свойствами диэлектриков.

В 2023 году Ференц Краус совместно с коллегами Пьером Аго-
стини и Анн Л’Юилье стал лауреатом Нобелевской премии по фи-
зике — «за экспериментальные методы генерации аттосекундных 
импульсов света для изучения динамики электронов в атомах».

Кроме того, Краус стал обладателем премии Карла Цейса, 
приза Юлиуса Шпрингера по прикладной физике, премии 
имени Лейбница, премии по квантовой электронике, Медали 
прогресса, ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой 
Германия», ордена Максимилиана «За достижения в науке и ис-
кусстве, Венгерского ордена Святого Стефана и других пре-
стижных наград и премий.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина
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П Е Д А Г О Г И К А

Словарная работа на уроках русского языка  
в начальной школе: секреты эффективного обучения

Дегтярева Алёна Николаевна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ №  10 имени Героя Советского Союза К. И. Недорубова п. Моревка МО Ейский район (Краснодарский край)

В статье автор подробно описывает этапы работы со словарными словами, а также роль зрительной, моторной 
и речевой памяти. Он рассматривает эффективные методы работы со словарем на уроках русского языка в начальной 
школе, сочетая классические методики с инновационными подходами.

Ключевые слова: словарная работа, непроверяемые орфограммы, зрительная память, речевая память, рукодвига-
тельный фактор, активные методы.

Современное начальное образование — это сложная 
и  творческая работа, в  которой педагогам прихо-

дится находить баланс между классическими подходами 
и инновационными методиками.

Словарная работа на уроках русского языка в  на-
чальной школе — неотъемлемая часть образователь-
ного процесса, цель которой — обеспечить качественное 
усвоение учащимися лексических, грамматических, про-
износительных и  орфографических норм литератур-
ного языка. Проблема орфографического диктанта и пра-
вильного написания словарных слов всегда стоит остро, 
и многие дети испытывают трудности с запоминанием на-
писания слов с непроверяемыми орфограммами. Однако, 
используя целенаправленный, системный подход, можно 
значительно облегчить этот процесс и сделать его увлека-
тельным и продуктивным для младших школьников.

В этой статье я поделюсь своим опытом работы со сло-
варными словами, учитывая методические рекомендации 
М. Р. Львова, А. В. Текучева и Н. С. Рождественского.

По мнению М. Р. Львова «словарная работа — это из-
учение правописания слов, непроверяемых правилами, 
трудных по написанию или малоизвестных школьникам 
по значению: запоминание их буквенного состава, про-
говаривание, звукобуквенный анализ, запись, состав-
ление с ними предложений, включение их в словарики, про-
верка их по печатным словарям, составление настенных 
таблиц трудных слов и прочее» [2]. Словарная работа — 
это целая система упражнений, направленных на закреп-
ление правильного написания словарных слов.

А. В. Текучев выделяет несколько принципов работы со 
словарными словами, среди которых стоит отметить: со-
знательное усвоение орфографических навыков, развитие 

орфографической зоркости и самоконтроля, а также обес-
печение прочности усвоения навыков. Эти принципы 
лежат в  основе дидактических методов и  приёмов, ко-
торые применяются на уроках [7].

Н. С. Рождественский, в  свою очередь, предлагает по-
следовательность действий для эффективного запоми-
нания непроверяемых слов:

1. Внимательно прочитать слово про себя и вслух.
2. Узнать значение слова, если оно незнакомо.
3. Прочитать слово по слогам и записать его.
4. Подчеркнуть ту часть слова, которая вызывает 

трудности.
5. Проверить правильность написания по словарю 

и повторить слово несколько раз.
6. Подберите несколько родственных слов и напишите 

слова два-три раза [5].
Таким образом, словарная работа — это целенаправ-

ленный процесс, включающий различные виды деятель-
ности, которые способствуют прочному запоминанию 
и правильному написанию слов.

Этапы работы со словарным словом

Работа со словарными словами должна быть системной 
и включать следующие этапы:

1. Ввод новых слов.
2. Изучите его лексическое значение.
3. Закрепление.
4. Повторить.
5. Контроль.
Словарная работа не должна сводиться лишь к  меха-

ническому заучиванию написания слов. Важно исполь-
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зовать разнообразные подходы, которые задействуют все 
системы восприятия учащихся, поскольку у  детей могут 
быть разные типы восприятия: зрительное, слуховое и мо-
торное. Включение всех этих каналов восприятия способ-
ствует более эффективному и  долговременному запоми-
нанию.

Три кита словарной работы:
1. Зрительная память играет важную роль в запоми-

нании слов. Дети воспринимают информацию через ви-
зуальные образы, поэтому использование различных 
материалов, таких как карточки со словами, картинки 
и  плакаты, может значительно повысить эффективность 
обучения. Зрительное восприятие способствует более 
глубокому пониманию и запоминанию лексики.

2. Речь. Проговаривание слов вслух — еще один 
важный аспект словарной работы. Когда дети произносят 
слова, они активизируют речевой центр мозга, что спо-
собствует лучшему запоминанию.

3. Рукодвигательный фактор. Моторная память также 
играет важную роль в  процессе обучения. Запись слов 
от руки помогает детям лучше запомнить их написание 
и структуру. Процесс письма активирует различные участки 
мозга и способствует более глубокому усвоению материала.

Методы и приемы работы

Словарные слова представляют собой особую кате-
горию лексики, не подчиняющуюся строгим правилам. 
Их необходимо запоминать, что зачастую вызывает труд-
ности у младших школьников. Чтобы облегчить этот про-
цесс, необходимо вовлекать ребенка в работу со словом, 
стимулировать его творческую деятельность и  интерес 
к изучаемому материалу.

Активные методы обучения — это подходы, предпо-
лагающие высокую степень вовлеченности обучающихся 
в учебный процесс. Они направлены на активизацию по-
знавательной и  творческой деятельности учащихся при 
решении поставленных задач.

1. Введение новых слов

В начальной школе особенно важны яркость и  эмо-
циональность подачи материала. Для этого я активно ис-
пользую следующие методы:

— Ассоциации. Суть метода заключается в том, чтобы 
связать трудную орфограмму с ярким ассоциативным об-
разом. Например, трудную орфограмму в  слове «осина» 
можно ассоциировать с картинкой, на которой изображен 
осиновый лист. Такая ассоциация помогает детям легко 
вспомнить правильное написание. Ассоциации на из-
ученные слова ребята зарисовывают в  своих словарях. 
Это упражнение способствует развитию творческих спо-
собностей и запоминанию [4].

— Загадки и ребусы. Этот метод представляет собой 
игровую форму обучения, которая стимулирует интерес 
учеников к изучаемому материалу. Загадки и ребусы тре-

буют от детей активного мышления и креативности, что 
способствует лучшему запоминанию новых слов. Ис-
пользование этого метода позволяет не только вводить 
новое слово в контекст, но и развивать навыки логиче-
ского мышления и  ассоциативного восприятия. Такой 
подход делает процесс обучения более увлекательным 
и  интерактивным, что особенно важно для младших 
школьников.

2. Лексическое значение

Знание значения слова — ключ к его запоминанию. На 
уроках я использую следующие приемы:

— Знание детей. Я начинаю работу над лексическим 
значением нового слова с опроса учащихся о том, знают 
ли они его значение. Это помогает активизировать их 
предыдущие знания и  установить связь с  новым мате-
риалом.

— Словарь. Если ребята затрудняются дать толко-
вание новому слову, предлагаю обратиться к  толковому 
словарю. Это не только расширяет словарный запас, но 
и  учит детей пользоваться справочной литературой, что 
является важным навыком.

— Энциклопедия. Заранее подготавливаю инфор-
мацию о  новом словарном слове из энциклопедии. На 
уроке предлагаю учащимся изучить эту информацию, 
что способствует более глубокому пониманию лексиче-
ского значения слова и его применения в различных кон-
текстах.

— Иллюстрации. Предлагаю ребятам рассмотреть 
иллюстрацию, которая визуально представляет данное 
слово. Это помогает создать ассоциативные связи и облег-
чает запоминание.

3. Закрепление

Закрепление словарных слов требует регулярного 
и творческого подхода к обучению. Рассмотрим несколько 
эффективных методов:

— Словесный пуантилизм и раскраски. В этом за-
дании учащиеся заполняют контуры изображений, ис-
пользуя словарные слова, уделяя внимание правиль-
ному написанию. Это не только помогает закрепить 
орфографию, но и  развивает образное мышление, по-
зволяя детям ассоциировать слова с визуальными обра-
зами.

— Прятки. Этот метод включает в  себя поиск спря-
танных слов в строке букв. Например, ларгородорогавем-
чриололрсим (дорога). Дети находят и  выделяют цветом 
словарное слово. Это упражнение развивает вниматель-
ность и креативность.

— Чистоговорки. Упражнения с  чистоговорками не 
только развивают орфографическую память, но и  со-
вершенствуют артикуляцию. Дети могут создавать соб-
ственные чистоговорки, используя заданные словарные 
слова, что способствует закреплению материала и  раз-
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витию языковых навыков. Например, ЛЕТ-ЛЕТ-ЛЕТ, По-
кажите ваш …(билет).

4. Повторение

Повторение помогает закрепить знания перед прове-
рочными работами.

— Игры на выбор лишних. Среди группы слов дети 
находят те, которые не являются словарными. Этот 
метод развивает внимательность и помогает детям лучше 
усвоить правильное написание слов.

— Составление рассказов. Учащиеся получают 
набор словарных слов, из которых они должны соста-
вить связный рассказ. Слова подбираются случайным 
образом, что делает задание увлекательным и  стимули-
рует творческое мышление. Эмоциональное вовлечение 
в  процесс способствует лучшему запоминанию сло-
варных слов [1].

— Пословицы и  поговорки. Учащимся предлагаю 
вспомнить пословицы, поговорки или фразеологизмы, 
в  которых встречаются словарные слова. Этот метод не 
только помогает закрепить материал, но и развивает куль-
турное восприятие языка, а  также обогащает словарный 
запас детей.

5. Контроль

Для проверки знания словарных слов я  применяю 
разные виды диктантов:

— Классический диктант. Запись словарных слов под 
диктовку.

— Картинный диктант. Дети записывают слова, соот-
ветствующие показанным иллюстрациям.

— Вставка буквы. В  словах пропущены буквы, ко-
торые ученики должны восстановить.

— Словарный диктант «Угадай словечко!». Учи-
тель читает лексическое значение слова, дети записывают 
слово, соответствующее предложенному толкованию.

Словарная работа — это не просто изучение правопи-
сания трудовых слов. Это целая система, которая включает 
в  себя развитие языкового чутья, памяти, творческого 
мышления и  самостоятельности детей. Использование 
активных методов позволяет сделать обучение увлека-
тельным и эффективным.

Таким образом, сочетание классических методик со-
ветской школы с  современными подходами дает от-
личный результат: дети не только учатся правильно пи-
сать словарные слова, но и  обогащают речь, развивают 
познавательную активность и креативность.
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В данной научной статье излагается исследование влияния игрового метода обучения на формирование речевой ком-
петентности современного студента вуза. Проводится теоретический обзор игрового метода обучения. Его особен-
ности и  роль в  формировании речевой компетентности. Делается эмпирическое исследование с  использованием вы-
бранной методики. Его результаты анализируются и интерпретируются. В заключении делаются выводы о влиянии 
игрового метода на формирование речевой компетентности студентов. Предлагаются практические рекомендации по 
внедрению данного метода в учебный процесс.
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This scientific article presents a study of the influence of the game method of teaching on the formation of speech competence of a 
modern university student. A theoretical review of the game-based learning method is conducted. Its features and role in the forma-
tion of speech competence. An empirical study is being done using the chosen methodology. Its results are analyzed and interpreted. 
In conclusion, conclusions are drawn about the influence of the game method on the formation of students’ speech competence. Prac-
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Современное отечественное образование заостряет 
внимание на различных методах обучения. Они спо-

собствуют успешному развитию ключевых навыков у сту-
дентов. Одним из таких методов является игровой. Он 
представляет собой интересную педагогическую стра-
тегию. Его активное применение повышает речевую ком-
петентность студентов. Некоторые психолого-педаго-
гические исследования посвящены изучению игрового 
метода обучения [5]. Это побудило нас рассмотреть воз-
можность его использования для формирования речевой 
компетентности студента.

Во время изучения данной темы приходилось изучать 
множество литературы. Нам удалось найти несколько ос-
новных аспектов. Все они связаны с идеями игр. Также их 
использования в  образовательных целях. К  ним можно 
отнести, например, моделирование, имитацию и  кон-
куренцию. Понимание игры, принятое в  мировой прак-
тике, соответствует всем видам соревнований. Участники 
данной деятельности действуют согласно общепринятым 
правилам достижения целей.

Изучая понятие «игра» в области педагогики был вы-
делен следующий фактор. Наиболее необходимым для об-
разовательного процесса является взаимосвязь игрового 
метода с  разными возможными активностями. Данный 
принцип стал инструментом для использования в  ка-
честве важного методологического исследования игр. 
С. Л. Рубинштейн рассматривает игру как осознанную ак-
тивность, учитывая, что в ней личность меняет свое отно-
шение к миру, а Л. С. Выготский выявил способ развития 
игрового через воображаемую ситуацию. Проблема моти-
вации и признания занимает решающее место в анализе 
развития личности в ролевой игре.

Игра — это форма активности, при которой разви-
ваются не только навыки переключения личности при 
освоении нового, но и отношения с партнером в игре, их 
речевое взаимодействие [1].

Б. Г. Ананьев изучает взаимосвязь учения и игры, учи-
тывая их специфическую среду, способствующую раз-
витию личности и  формированию индивидуального со-
знания. С  одной стороны, образование и  развлечение 
происходит через участие людей в  общественной и  тру-
довой деятельности, а  с  другой — направление за счет 
взаимодействия общения и осознания. Вместе с этим про-
исходит и  социальное участие, включая развитие лич-
ности как субъекта общественного поведения и коммуни-
каций, а  также участие человека как субъекта познания 
и деятельности. Переход от игры к обучению, смена раз-
личных форм деятельности, подготовка к  труду в  обще-
стве — всё это этапы развития студента, которые приводят 
к определению личностных социальных позиций [7].

В некоторых методических работах предпринима-
ются попытки использовать ролевые игры (Аргустанянц, 
Ариян, Бжоско, Мирзоян, Фастовец, Филатов и др.). В них 
участники взаимодействуют не как личности. В  первую 
очередь как представители, определяющие социальные 
роли. Учебный процесс должен быть спланирован и  ор-
ганизован следующим образом. Студенты выбирают себе 
различные роли. Они постоянно устанавливают опреде-
ленные отношения друг с  другом. Социальные аспекты 
должны быть включены в игровую культурную коммуни-
кацию в учебной группе.

Изучение работы многих ученых, занимающихся во-
просами игрового обучения, позволяет утверждать о раз-
нообразии ролей и перспектив игры в развитии познава-
тельного интереса  [3]. Игра — это способ приобретения 
и уточнения знаний, а также эффективный способ пере-
хода от незнания к знанию.

Игровой метод может быть принят по-разному. Неко-
торые ученые полагают, что это один из вспомогательных 
средств формирования поведенческих актов (М. М. Ле-
бедева, Ж. С. Хайдаров, Д. Б. Эльконин). Остальные счи-
тают, что разработка теории игровой деятельности че-
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ловека невозможна. Игра существует только живыми, 
активными системами в своей природе. Она всегда озна-
чает движение и  прогресс в  материальном и  идеальном 
аспектах (процесс мышления)  [2]. У  человека имеется 
природная потребность в  игре. Расширение сознания 
приводит к увеличению рентгеновской активности, зако-
дированной генетически.

Следует отметить, что игра как метод обучения имеет 
значение благодаря наличию оптимальных характери-
стик. К  ним можно отнести активность, динамичность, 
интересность, использование ролей, коллективность, мо-
делирование, обратная связь, проблемность, результатив-
ность, самостоятельность, системность и  соревнователь-
ность [4].

При рассмотрении учебных игр в  рамках получения 
высшего образования важно кое-что отметить. Данная 
игра должна представлять собой систематически органи-
зованную образовательную систему. Ее основа возлага-
ется на обучении определенной профессии посредством 
специально разработанных педагогических принципов 
в соответствующей предметной области [6]. Проводя иг-
ровую деятельность в  учебном процессе студентов вуза, 
игра становится моделью, которая помогает развивать 
профессиональную речевую компетентность на фоне ос-
новных целей игры.

Использование игрового метода обучения при форми-
ровании речевой компетентности обучающихся вуза из-
учалось нами в течение некоторого времени в различных 
учебных заведениях. Также было проведено комплексное 
исследование. Оно было направлено на выявление потен-
циальных возможностей эффективного внедрения дан-
ного метода в образовательный процесс вуза.

Использовались различные методы. В том числе анке-
тирование сотрудников образовательных организаций. 
Анкеты с  вопросами, на которые отвечали респонденты 
(участники эксперимента), были проанализированы. Вы-
делен круг проблем, возникший в  процессе применения 
игрового метода обучения при формировании речевой 
компетентности.

Мы выбрали метод анкетирования не просто так. Он 
является основным способом сбора первоначальной 
важной информации в  области психологии и  педаго-
гики. Будучи инструментом исследования, анкета или 
опросник разработаны таким образом, чтобы получить 
определенную информацию от участника. Исследователь 
задает вопросы. Все они связаны с основной целью и ло-
гикой исследования. Предлагаются варианты ответов для 
выбора респондентом или предложения собственных.

Цель исследования заключалась в выявлении особен-
ностей игрового метода обучения при формировании 
речевой компетентности. Для этого была придумана 
авторская анкета, которая состояла из 7 вопросов. В ка-
честве респондентов выступали 15 сотрудников образова-
тельных организаций.

Отвечая на вопрос о  том, является ли игровой метод 
обучения эффективным для формирования речевой ком-

петентности студентов вуза 80% респондентов считают, 
что да.

В ходе исследования респонденты выделили, какие иг-
ровые методы обучения считаются наиболее эффектив-
ными для развития речевой компетентности студентов 
вуза. Ролевые игры, а также игровые задания и кейсы за-
няли одинаковое количество (38,5%). На втором месте 
были игровые симуляции (15,4%). На последнем игровые 
приложения и онлайн-игры (7,7%).

Выявляя, какие есть преимущества в использовании иг-
рового метода обучения для формирования речевой ком-
петентности студентов вуза, 30,8% считают повышение 
уровня вовлеченности и  активности студентов. Следом 
идет развитие коммуникативных навыков (28,2%). Увлека-
тельность и мотивация студентов составляет 23,1%. Спо-
собствование более глубокому усвоению материала 17,9%.

В ходе исследования был рассмотрен один важный во-
прос. Какие вызовы или ограничения могут возникнуть 
при использовании игрового метода обучения при фор-
мирования речевой компетентности? 32% опрошенных 
опасаются снижения серьезности и  академической со-
ставляющей обучения. 28% считают, что есть недоста-
точное понимание преподавателями принципов данного 
метода. Недостаточное доступное количество игровых ма-
териалов является ограничением для 20% опрашиваемых. 
Технические проблемы при использовании игровых тех-
нологий также занимают 20%.

Высказывая мысль о том, какие дополнительные меры 
или ресурсы могут помочь успешному внедрению игро-
вого метода обучения, большинство респондентов от-
вечали по-разному. Определенное количество считает, 
что необходимо регулярное проведение различных дис-
куссий. Также совместное решение кейсов и  создание 
проектов, работа в  группах. Не остался в  стороне такой 
важный ресурс, как техническое оснащение.

Какую пользу может принести использование игро-
вого метода обучения для будущей профессиональной 
деятельности студентов вуза? Респондентами на данный 
вопрос были даны интересные ответы. Многие из них 
утверждают следующее. У  будущих специалистов будет 
развиваться познавательная деятельность. Умение выска-
зывать свои мысли, эмоции. Студенты начнут легко вос-
принимать и понимать данную им информацию.

В ходе исследования был определен важный момент. 
Необходимы изменения в учебном процессе. Они нужны 
для успешного внедрения игрового метода. 100% опраши-
ваемых считает, что нужно увеличить часы практических 
занятий. 53% респондентов высказало мысль о  том, что 
внедрение игрового метода будет зависеть от времени, ко-
торое можно использовать в рамках занятий.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Метод игрового обучения достаточно эффективен при 
формировании речевой компетентности студентов. Но 
для его полноценного использования необходимы спе-
циализированные аудитории. Нужно улучшать техниче-
скую часть вопроса. Расширять доступность материалов. 
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В ходе исследования нами также было выявлено, что есть 
недостаточное понимание преподавателями принципов 
игрового обучения. Поэтому необходимо знание теорети-
ческих основ технологии реализации метода. Увеличение 
достаточного практического навыка у педагога. Грамотное 
применение игрового метода обучения принесет свои по-
ложительные результаты. Оно позволит погрузить сту-

дента в  специфику изучаемого предмета. Данный метод 
создаст комфортную среду. Увеличит вариацию действий 
обучающегося. Будет способствовать развитию коммуни-
кативных навыков. Стоит отметить, что игровой метод 
позволит стимулировать познавательную активность сту-
дентов. Будет происходить формирование их личности 
как специалистов.
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Использование мнемотехники в коррекционной работе с детьми 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Жигалова Любовь Геннадьевна, студент магистратуры
Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко

Организация воспитания детей с  нарушениями речи 
предполагает развитие навыков планирования соб-

ственных высказываний, самостоятельного ориентиро-
ваться в  речевых условиях, самостоятельно определять 
содержание своих слов.

Особое значение приобретают вопросы развития 
связной речи у детей с общим недоразвитием речи (далее 
ОНР). Значительные трудности в  овладении связными 
речевыми навыками у  детей с  ОНР обусловлены недо-
статочным развитием основных компонентов языковой 
системы — фонетико-фонематической, лексической, 
грамматической, недостаточным формированием произ-
ношения и семантических сторон речи.

В настоящее время существует множество исследо-
ваний, посвященных возможностям использования мне-
мотехники на логопедических занятиях.

Из вышесказанного следует отметить, что рассмо-
тренные методы и  технологии формирования связной 
речи у  детей с  общим недоразвитием речи позволяют 
по-разному проводить коррекционную и логопедическую 

работу, что, в  свою очередь, помогает преодолеть недо-
развитость речи. Использование мнемотехники способ-
ствует не только формированию связной речи у дошколь-
ников, но и развитию психических функций.

Цель исследования: опытно-экспериментальным 
путём доказать эффективность использования мнемотех-
ники в коррекции связной речи у старших дошкольников 
с общим недоразвитием речи.

Объект исследования: коррекция связной речи у детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Предмет исследования: процесс коррекции связной 
речи у  старших дошкольников с  общим недоразвитием 
речи с использованием мнемотехники.

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, 
что связная речь детей дошкольного возраста с общим не-
доразвитием речи будет корректироваться посредством 
мнемотехники, если:

1) мнемотаблицы содержат изображения, соответ-
ствующие ключевым словам произведений из малого 
фольклорного жанра;



“Young Scientist”  .  # 47 (546)  .  November 2024 387Education

2) мнемотаблицы включают символы, указывающие 
на последовательность необходимых предложений для 
рассказов;

3) мнемотаблицы имеют достаточное, регулируемое 
количество картин и  символов, относящихся к  состав-
лению корректного рассказа.

Задачи исследования:
1. Проанализировать психолого-педагогическую и на-

учную литературу по проблеме развития связанной речи 
старших дошкольников с общим недоразвитием речи по-
средством мнемотехники.

2. Экспериментально выявить особенности связной 
речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.

3. Разработать, апробировать и  оценить эффектив-
ность логопедических занятий, направленных на кор-
рекцию связной речи старших дошкольников с общим не-
доразвитием речи посредством мнемотехники.

Анализа литературных первоисточников позволили 
нам прийти к следующим выводам:

— под связной речью понимается описательно-повест-
вовательный процесс, имеющий в своей основе единую се-
мантическую целостность. К концу дошкольного возраста 
в  норме у  ребенка формируется полноценная связная 
речь, характеризующая целостью, логичностью, контект-
ностью.

— общее недоразвитие речи представляет собой кате-
горию детей, имеющих речевые патологии, но при этом 
сохранный интеллект. Основными речевыми недостат-
ками при ОНР является неспособностью к  овладению 
свободной связной речи. Исследователи отмечают, что 
у дошкольников с ОНР отмечается нарушение складности 
и порядка повествования, смысловые пропуски основных 
элементов сюжетной линии, отрывочность изложения, 
нарушение временных и  причинно-следственных связей 
в тексте

Мнемотехника — это технология обучения, имеющая 
в своей основе методы наглядного моделирования. В ос-
нове мнемотехнологии лежит воздействие на процессы 
восприятия, памяти. Исследователи выделяют различные 
техники на основе мнемотехнологии: метод логических 
цепочек, метод опор и др. Потенциальными коррекцион-
ными возможностями мнемотехники в развитии связной 
речи у  дошкольников с  ОНР заключается в  наглядно-
опорном катком изложении связного рассказа. Таким 
образом, ребёнку предлагается краткий план рассказа. 
При этом возможность связного повествования значи-
тельно повышается, так как детям с ОНР сложно запоми-
нать устный материал, а  наглядное моделирование зна-
чительно повышает возможности речевого потенциала 
детей.

Теперь перейдем к  результатам проведенной опыт-
но-экспериментальной работы. Цель опытно-экспери-
ментальной работы — выявление эффективности ис-
пользования элементов мнемотехники, направленных на 
развитие связной речи у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи. Опытно-экспериментальная работа 
проходила в три этапа.

На констатирующем этапе нами была проведена диа-
гностика уровня развития связной речи среди старших 
дошкольников с  нормальным речевым развитием и  до-
школьниками с ОНР. Всего в исследовании приняло уча-
стие 50 детей. Исследование проходило при помощи трех 
диагностических методик

— исследование связной речи по В. П. Глухову,
— методика Т. А. Ткаченко;
— методика О. С. Ушаковой и Е. М. Струниной.
По результатам констатирующего эксперимента было 

выявлено, что большая часть испытуемых дошкольников 
с ЭГ (94%) имеют низкий уровень развития речи и 56% —
средний.

Для дошкольников с  ОНР было трудно составить 
связные фразы. Они допускали грамматические ошибки 

при воспроизведении своих слов, были отмечены упу-
щения, нарушали последовательность, логику и связность 
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изложения, рассказы составлялись с использованием на-
водящих на размышления вопросов, были отдельные се-
мантические несоответствия, рассказы часто заменялись 
перечислением действий, представленных на картинках. 
У  большинства детей была своя собственная история 
и, в конце концов, они не смогли дать объяснений.

Целью формирующего этапа опытно-эксперимен-
тальной работы являлось совершенствование умения до-
школьников с ОНР составлять рассказ по сюжетным кар-
тинкам, рассказ-описание с  использованием элементов 
мнемотехники.

Целенаправленное воздействие осуществлялось через 
модель, состоящую из нескольких взаимосвязанных 
блоков: диагностического, коррекционного и  блока 
оценки эффективности коррекционных воздействий.

Согласно составленной модель коррекционного воз-
действия работа с детьми осуществлялась посредством 
системы логопедических занятий. Для этого нами была 
разработана программа коррекции связной речи по-
средством элементов мнемотехники «В  мире фольк-
лора».

Содержание занятий соответствовало тематическому 
плану работы логопеда дошкольного образовательного 
учреждения. Программа рассчитана на 9 месяцев с перио-
дичностью занятий 1 раз в неделю. Занятия проводились 
в первой половине дня по 25 минут.

Целевыми ориентирами в процессе логопедических за-
нятий по разработанной нами программы являются раз-
витие умений связного высказывания у  дошкольников 
с ОНР.

Для обеспечения более высокого качества развития 
речи в  процессе обучения детей с  ОНР во время прове-

дения ООД, в  режимных моментах и  в  повседневной 
жизни, использовались методы:

— наглядные (использование наглядных пособий, ди-
дактического материала);

— словесные (пояснение, рассказ, чтение, беседа);
— практические (упражнения);
— игровые (дидактическая игра, игра-драматизация);
— разработанные методические рекомендации к  ра-

боте над обогащением словаря детей с  использованием 
элементов мнемотехники.

Для реализации второго направления работы по кор-
рекции связной речи воспитанников с  ОНР необхо-
димо ознакомить воспитателей с особенностями исполь-
зования мнемотехники в  развитии связной речи детей 
с  ОНР. Для этого нами был разработан перспективный 
план повышения профессиональной компетенции педа-
гогов в области развития речи.

Для обеспечения эффективного взаимодействия в раз-
витии связной речи детей необходимо, чтобы коррекция 
осуществлялась не только в  условиях детского сада, но 
и  дома. Для этого нами был разработан план перспек-
тивной работы ДОУ с семьями воспитанников.

По окончанию формирующего этапа опытно — экспе-
риментальной работы был проведен контрольный этап.

Цель: выявление уровня развития речи у  детей стар-
шего дошкольного возраста с ОНР после проведения фор-
мирующего этапа.

Исходя из результатов сравнительного анализа уровня 
развития речи у детей группы на констатирующем и кон-
трольном этапах, можно сделать вывод о том, что в ЭГ ре-
зультаты повторной диагностики намного превышают ре-
зультаты констатирующего этапа.
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По результатам повторной диагностики было выяв-
лено, что среди детей ЭГ заметно снижено количество 
детей с низким уровнем связной речи. Также нами было 
выявлено 8% детей, у которых связная речь сформирова-
лась на высоком уровне.

Поставленная гипотеза подтверждает, что если ис-
пользовать мнемотехнику на основе последовательного 

изложения ситуации с  использованием знаковой и  сим-
вольной информации, то дошкольникам с  ОНР будет 
легче построить связный рассказ.

Разработанная нами программа и используемые нами 
методы могут быть использованы в  работе логопеда. Её 
использование должно привести к  повышению уровня 
формирования связной речи дошкольников с ОНР.

Формирование основ пожарной безопасности 
дошкольников через культурные практики

Замятина Татьяна Николаевна, воспитатель
МБДОУ детский сад №  29 «Солнышко» г. Туапсе (Краснодарский край)

Как известно, дети — народ пытливый и  любозна-
тельный, но в  силу своих психологических особен-

ностей у них отсутствует защитная реакция на противо-
пожарную обстановку. Поэтому работа с дошкольниками 
по пожарной безопасности является крайне актуальной 
и необходимой, поскольку именно в этом возрасте у детей 
формируются базовые знания, навыки и понимание опас-
ностей, связанных с огнем и пожарами. Эта работа должна 
вестись целенаправленно и  систематически, и  только 
тогда отношение к  этой проблеме будет осознанным. 
Лучшим условием для решения этой проблемы являются 
культурные практики. Эти практики позволяют ребятам 
осваивать новые знания в игровой форме, то есть в есте-
ственной для них обстановке. Из опыта своей работы, за-
ниматься культурными практиками лучше в  утренние 
и  вечерние часы, а  также вовремя самостоятельной дея-
тельности детей.

Формирование у  детей основ пожарной безопасности 
начинаю с  ознакомления дошкольников со средствами 
пожаротушения и  профессией пожарного. Организую 
экскурсию к  пожарному щиту детского сада и  «сюр-
призного момента» в виде новой дидактической игры, ко-
торую принес «Колобок — пожарный». Большое внимание 
уделяю обустройству центра «Пожарной безопасности». 
Следует отметить, что родители воспитанников прини-
мают активное участие в создании атрибутов для центра: 
родители изготовили накидку-трансформер пожарной ма-
шины, мини пожарный щит, спецодежду для детей и для 
куклы, так у нас появился «пожарный Степан». Родители 
также помогли в организации «Мини-музея спецтехники».

Для центра «Пожарной безопасности» мною было из-
готовлено методическое пособие «Тревожный чемо-
данчик 112», в  которое вошел авторский дидактический 
материал, позволяющий ребятам использовать содер-
жимое в самостоятельной игровой деятельности, а педа-
гогам в образовательной деятельности.

Совместную работу с детьми по уточнению, системати-
зации и углублению знаний, правилах пожарной безопас-

ности и  формированию привычки их соблюдать осуще-
ствляю в творческой мастерской. Мастерские позволяют 
ребятам в атмосфере свободы выбора к самовыражению 
сотрудничать как со взрослым, так и  детьми. Мастер-
ские разнообразны по своей тематике, содержанию. На-
пример, «Мастерская Самоделкин», где занимаются изо-
бразительной деятельностью, создавая коллективные 
коллажи (например, «Пожарный поезд»), рукотворные 
книжки-малышки. В  один из дней, в  мастерской, ребя-
тами было предложено изготовить куб-трансформер «По-
жарная служба». Мы сделали фото детских творческих 
работ, уменьшили их, наклеивали на деревянные кубики, 
затем разрезали по схеме. Идея понравилась, и  мы ре-
шили сделать еще один куб «Помощники пожарных», но 
уже выбрали картинки, связанные с  пожарной службой. 
В  результате, ребята с  удовольствием играли, имея воз-
можность закрепить свои знания по пожарной безопас-
ности, пользуясь результатом совместного творчества.

Культурные практики в  конструктивно-модельной 
деятельности, позволяют ребятам закрепить полученный 
опыт при работе с подвижными и разрезными деталями, 
строительным материалом. Так при постройке «Пожарной 
части» дети использовали схемы и  чертежи. Такие по-
стройки ценны тем, что не разбираются детьми несколько 
дней, а игры с ними пополняются новыми сюжетами.

Системность применения культурных практик позво-
ляет закрепить правила поведения в  экстремальных си-
туациях, воспитывает уверенность в  своих силах. В  те-
чении года группе проводилась практическая эвакуация 
по условному сигналу и задымленности в разных помеще-
ниях группы. Можно было наблюдать как ребята прояв-
ляли себя вначале, делая много ошибок и теряясь, но после 
каждой тренировки мы с  ребятами фиксировали наши 
ошибки и  искали правильное решение. Ребята пришли 
к выводу, чтобы справиться с пожароопасной ситуацией, 
необходимо также быть ловким, смелым и сильным. По-
этому старались показать и развивать эти качества в спор-
тивных состязаниях, ситуационно-ролевых играх.
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Формирование привычки соблюдения правил пожарной 
безопасности достигается при помощи таких практик как: 
знакомство с  художественной литературой, постановки 
театрализованных представлений («Теремок», «Встреча 
Красной шапочки с героями Умницей и Тихоней» и т. д.).

Предлагаю для ознакомления в качестве примера план 
мероприятий «Один день из жизни группы» по пожарной 
безопасности.

«Пожарный расчет спешит на помощь» (с  детьми 
средней группы, 4–5 лет):

«Утренний круг». Дошкольники организовали игру 
с  мобильными домиками, и  на мое предложение по-
строить сказочный «Цветочный город» откликнулись 
с удовольствием. Постройка привлекла остальных ребят, 
которые с интересом рассматривали волшебный городок. 
Во время рассматривания я рассказала ребятам одну ис-
торию о пожаре в «Цветочном городе». Все спаслись, но 
очень испугались и, к сожалению, сгорела вся улица. Мы 
обсудили, почему мог возникнуть пожар, как и чем можно 
было его потушить. Все вместе пришли к выводу, что сго-
рели дома на всей улице из-за веретенной погоды, отсут-
ствии пожарного щита, близкого расположения домов 
и  несвоевременного вызова пожарных. Так у  ребят по-
явилось желание поиграть в  ситуационно-ролевую игру 
«Пожарная служба». Пожарные расчеты тренировались 
в быстром нахождении своего места в пожарной машине, 
перетягивали канат, тушили очаг возгорания разноцвет-
ными «ледяными» шариками. В  этот день в  нашем до-
школьном учреждении проходили городские учения по 
пожарной эвакуации, ребята показали свою организован-
ность. Кульминацией дня безопасности было рассматри-
вание настоящей пожарной машины снаружи и  внутри, 
а также беседа с настоящим пожарным.

«План проведения практикума »Если случился 
пожар — делай так…»

«Утренний круг». Рассматривание и обсуждение новых 
сюжетных ситуационных картинок «Новый год и  по-
жарная безопасность».

Задание №  1. Д/и: «Разложи по порядку» (картинки 
с порядком действий при пожаре).

Задание №  2. «Скажи правильно — получи фишку» 
(назови возможную причину пожара; как правильно вы-
звать пожарных)

Задание №  3. Практическая ситуация «Как правильно 
покинуть задымлённое помещение»

Задание №  4. Практическая ситуация «Что поможет 
потушить пожар»

Задание №  5. «Пройди лабиринт»

Задание №  6. Тренинг «Сработала пожарная сигнали-
зация» (эвакуация из группового помещения)

Рефлексия. Какие трудности были? Что вы чувство-
вали, когда звучала сирена? Что нам удалось сделать пра-
вильно и быстро?

«План проведения квест-игры »Путешествие к  по-
жарным» (старшая группа)

«Утренний круг». Обсуждение полученного конверта 
от «пожарного Степана» с заданиями к квест-игре.

Задание №  1. «Собери пазлы и  назови произведение» 
(«Кошкин дом» с проговариванием произведения).

Задание №  2. «Собери пожарного на службу» (Кукла-
пожарный, плоскостная фетровая модель с подвижными 
деталями).

Задание №  3 «Пройди лабиринты» (получи задание).
Задание №  4 «Найди по ориентирам» (ориентировка 

в пространстве).
Задание №  5 «Собери модульный пожарный куб».
Задание №  6 «Твои действия при задымлении» (прак-

тикум)
Задание №  7 «Что нужно пожарному» (работа с  кар-

тинками)
Рефлексия. Какие трудности были? Что больше понра-

вилось? Рассматривание призовой игры-ходилки «Осто-
рожно — Огонь!».

Таким образом, применение данной технологии позво-
лило воспитанникам овладеть системой знаний и  прак-
тическими навыками о  правилах безопасного поведения 
в  экстренных ситуациях, при возникновении пожаро-
опасных ситуаций. Только конкретные эмоционально 
окрашенные занятия и  игровые упражнения способны 
оставить след в сознании ребёнка. Ребята нашей группы 
при проведении учебно-тренировочной эвакуации, со-
вместно с  пожарной службой города показали высокий 
результат. Чем раньше ребята познакомятся с правилами 
безопасного поведения, тем будет меньше несчастных 
случаев с участием детей. Заинтересовались? Посмотрите 
фотоотчет по реализации культурных практик:
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В данной статье рассматриваются важные аспекты и  подходы коррекционной помощи детям с  расстройством 
аутистического спектра (РАС) раннего возраста. Должное внимание уделяется междисциплинарному и комплексному 
подходам. Статья основана на исследовании и анализе научных источников, которые занимаются вопросами изучения 
ранней коррекционной помощи детям с РАС, представлены основные направления комплексного подхода.

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, ранняя помощь, междисциплинарный подход, комплексный 
подход.

Проблема ранней помощи детям с  расстройствами 
аутистического спектра (РАС) является одной из 

наиболее актуальных в  современной специальной педа-
гогике и психологии как в Казахстане, так и за рубежом. 
Растущая распространенность РАС во всем мире обуслав-
ливает необходимость развития эффективных систем 
раннего выявления и комплексного сопровождения детей 
с данным нарушением развития.

Анализ зарубежного опыта, как показывают иссле-
дования Robins D. L. и Casagrande K.  [1, с. 860], наиболее 
эффективной является комплексная система ранней по-
мощи, включающая скрининг, диагностику и  междисци-
плинарное сопровождение детей с РАС и их семей. В США 
и странах Европы разработаны и успешно применяются 
стандартизированные инструменты скрининга (M–CHAT, 
ESAT и  др.), позволяющие выявлять риски РАС уже на 
первом-втором году жизни.

Значимым фактором является изучение эффек-
тивности различных методов коррекционной работы 
с  детьми раннего возраста с  РАС. Исследования Sch-
reibman L. И Dawson G. [2, с. 2348] показывают, что наи-
более результативными являются комплексные про-
граммы, сочетающие поведенческие (ABA), развивающие 
(DIR/Floortime) и социально-прагматические подходы.

Как утверждают Lord C. И Bishop S. [3, с. 171], особую 
роль играет междисциплинарное взаимодействие спе-
циалистов в процессе ранней помощи. Эффективная мо-
дель предполагает координацию работы педагогов, психо-
логов, логопедов, врачей и других специалистов.

Особого внимания заслуживает вопрос подготовки 
специалистов для работы с  детьми раннего возраста 
с РАС. Международный опыт, как пишет Smith T. [4, с. 10], 
показывает необходимость междисциплинарного под-

хода к  обучению специалистов, включающего знания из 
области психологии развития, нейробиологии, поведен-
ческого анализа и других релевантных дисциплин. В Ка-
захстане существует потребность в разработке специали-
зированных образовательных программ для подготовки 
специалистов по ранней помощи.

Исследования Cohen-Baron S.  [5, с.  48] подтверждают 
важность социальной поддержки семей, воспитывающих 
детей с  РАС. Стресс, связанный с  воспитанием ребенка 
с  особыми потребностями, может негативно влиять на 
эффективность коррекционной работы. В связи с этим ак-
туальным является развитие служб психологической под-
держки родителей, создание групп взаимопомощи, обес-
печение доступа к информационным ресурсам.

В контексте развития системы ранней помощи особую 
актуальность приобретает вопрос межведомственного 
взаимодействия. По мнению Ерсариной А. К.  [6, с.  17], 
эффективная помощь детям с РАС требует координации 
усилий учреждений здравоохранения, образования и со-
циальной защиты. В  международной практике разра-
ботаны различные модели межведомственного взаимо-
действия, которые могут быть адаптированы к условиям 
Казахстана.

Важным аспектом является развитие системы соци-
альной поддержки семей, воспитывающих детей с  РАС. 
Исследования Джангельдиновой З. Б.  [7, с.  80] пока-
зывают, что экономическое благополучие семьи суще-
ственно влияет на доступность и эффективность ранней 
помощи. Необходимо развитие механизмов финансовой 
поддержки семей, включая компенсацию затрат на реаби-
литационные услуги и специальное оборудование.

Особое внимание уделяется вопросам культурной 
адаптации программ ранней помощи. Международный 
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опыт показывает, что эффективность вмешательства во 
многом зависит от учета культурных особенностей семьи. 
По мнению Абдрашевой Б. Ж. [8, с. 93] в условиях много-
национального Казахстана важно обеспечить культурную 
компетентность специалистов и  адаптацию методик 
к различным культурным контекстам.

Актуальным направлением, по мнению Туле-
баевой Г. Н.  [9, с.  72], является развитие инклюзивных 
практик в  системе ранней помощи. Интеграция детей 
с РАС в общеобразовательную среду на раннем этапе спо-
собствует лучшей социализации и  развитию коммуни-
кативных навыков. При этом важно обеспечить необ-
ходимую поддержку как детям с  РАС, так и  их типично 
развивающимся сверстникам.

В последние годы активно развиваются технологии 
дистанционной поддержки семей детей с  РАС. Телеме-
дицина и  онлайн-консультирование позволяют расши-
рить доступность специализированной помощи, осо-
бенно для семей, проживающих в  отдаленных районах. 
Важным аспектом, как показывают исследования Омир-
бековой С. Ж. [10, с. 129], является обеспечение качества 
дистанционных услуг и подготовка специалистов к работе 
в онлайн-формате.

Значительное внимание уделяется развитию системы 
профилактики эмоционального выгорания специалистов, 
работающих с детьми с РАС. Высокая интенсивность ра-
боты и эмоциональная нагрузка требуют создания системы 
психологической поддержки специалистов, включая су-
первизию и профессиональное консультирование, об этом 
в своей работе пишет Никольская О. С. [11, с. 49].

Развитие научных исследований в области ранней по-
мощи детям с РАС является важным условием совершен-
ствования практической работы. Необходимо проведение 
масштабных исследований эффективности различных 
подходов и  методик, изучение факторов, влияющих на 
результативность вмешательства, разработка инноваци-
онных технологий диагностики и коррекции.

Особую роль играет развитие системы подготовки ка-
дров для работы в  службах ранней помощи. Междуна-
родный опыт показывает эффективность междисципли-
нарного подхода к обучению специалистов, включающего 
теоретическую подготовку и  практическую стажировку 
под супервизией опытных профессионалов.

Важным направлением является развитие системы ин-
формационной поддержки семей детей с  РАС. Создание 
доступных информационных ресурсов, проведение про-
светительских мероприятий, организация групп под-
держки позволяют повысить информированность роди-
телей и их компетентность в вопросах развития ребенка.

Актуальным остается вопрос стандартизации услуг 
ранней помощи. Разработка единых стандартов каче-
ства, протоколов оказания помощи, системы оценки эф-
фективности позволит обеспечить равный доступ к каче-
ственным услугам для всех нуждающихся семей.

Особое внимание уделяется развитию системы соци-
ального партнерства в  сфере ранней помощи. Взаимо-

действие государственных структур, некоммерческих 
организаций и  бизнес-сообщества позволяет привлечь 
дополнительные ресурсы и  расширить спектр услуг для 
семей детей с РАС.

Анализ международного опыта показывает важность 
развития системы раннего выявления детей группы риска 
по РАС. Как утверждают в  своей научной статье Ерса-
рина А. К. и  Тургунбаева Б. А.  [12, с.  84] внедрение скри-
нинговых программ в  систему педиатрического наблю-
дения позволяет существенно снизить возраст начала 
вмешательства. При этом важно обеспечить не только вы-
явление детей группы риска, но и своевременное направ-
ление их в службы ранней помощи.

Особое внимание уделяется развитию программ под-
держки siblings (братьев и  сестер) детей с  РАС. Исследо-
вания Абаевой Г. А.  [13, с.  117] показывают, что наличие 
в семье ребенка с РАС оказывает существенное влияние на 
развитие и эмоциональное благополучие сиблингов. Про-
граммы поддержки должны включать как индивидуальную 
работу с siblings, так и групповые формы взаимодействия.

Значимым моментом является развитие системы со-
циальной инклюзии семей, воспитывающих детей с РАС. 
Часто такие семьи сталкиваются с социальной изоляцией 
и  стигматизацией. По мнению Сулейменовой Р. А.  [14, 
с. 72] программы ранней помощи должны включать ком-
понент социальной интеграции, направленный на расши-
рение социальных связей семьи и формирование поддер-
живающего окружения.

Актуальным направлением является развитие системы 
мониторинга отдаленных результатов ранней помощи. 
Лонгитюдные исследования позволяют оценить эффек-
тивность различных подходов и методик в долгосрочной 
перспективе. Важно разработать систему показателей, по-
зволяющих отслеживать развитие детей с РАС на разных 
возрастных этапах, об этом пишут Жумасултанова Г. А. 
и Омирбекова С. Ж. [15, с. 95].

В контексте развития системы ранней помощи особое 
значение приобретает вопрос преемственности раз-
личных этапов сопровождения. Необходимо обеспечить 
плавный переход от программ раннего вмешательства 
к  дошкольному образованию, а  затем к  школьному об-
учению. Это требует координации работы различных спе-
циалистов и учреждений.

Важным направлением является развитие инноваци-
онных технологий в  системе ранней помощи. Исполь-
зование современных цифровых инструментов, вир-
туальной и  дополненной реальности открывает новые 
возможности для диагностики и  коррекции нарушений 
развития при РАС.

Особую роль играет развитие системы подготовки тью-
торов и ассистентов для работы с детьми с РАС. Индиви-
дуальное сопровождение является важным компонентом 
ранней помощи, особенно при интеграции ребенка в об-
разовательную среду.

Актуальным остается вопрос развития системы мето-
дической поддержки специалистов. Создание ресурсных 
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центров, организация профессиональных сообществ, 
проведение регулярных обучающих мероприятий позво-
ляет поддерживать высокий уровень компетентности спе-
циалистов.

Не менее важным является развитие системы оценки 
качества услуг ранней помощи. Необходимо разработать 
критерии оценки, включающие как объективные показа-
тели развития детей, так и  субъективную удовлетворен-
ность семей получаемыми услугами.

Особое внимание уделяется развитию системы про-
филактики профессионального выгорания специалистов. 
Работа с  детьми с  РАС требует значительных эмоцио-
нальных и  физических затрат, что делает необходимым 
создание системы психологической поддержки специали-
стов.

Актуальным направлением является развитие ме-
ждународного сотрудничества в  сфере ранней помощи. 
Обмен опытом, совместные исследовательские проекты, 
стажировки специалистов способствуют повышению ка-
чества услуг и внедрению инновационных подходов.

Важным аспектом является развитие системы инфор-
мационной поддержки специалистов и  родителей. Со-
здание единой информационной платформы, включа-
ющей базы данных, методические материалы, обучающие 
ресурсы, позволит повысить доступность информации 
и качество услуг.

В контексте развития системы ранней помощи детям 
с  РАС особую актуальность приобретает вопрос меж-
культурной коммуникации. Как утверждает Бута-
баева Л. А. [16, с. 149] в условиях глобализации и растущей 
мобильности населения специалисты все чаще сталки-
ваются с необходимостью работы с  семьями различного 
культурного происхождения. Это требует развития куль-
турной компетентности специалистов и  адаптации про-
грамм помощи с учетом культурных особенностей семей.

Исследования Искаковой М. С.  [17, с. 81] показывают, 
что билингвизм не оказывает негативного влияния на раз-
витие детей с РАС, однако требует особого подхода к пла-
нированию языковой поддержки. Программы ранней по-
мощи должны учитывать языковую ситуацию в  семье 
и  способствовать гармоничному развитию коммуника-
тивных навыков на всех используемых языках.

Особое внимание уделяется развитию системы под-
держки семей с  несколькими детьми с  особыми об-
разовательными потребностями. По мнению Нур-
кеновой С. К.  [18, с.  93], такие семьи сталкиваются 
с повышенной нагрузкой и требуют дополнительных ре-
сурсов поддержки. Программы ранней помощи должны 
учитывать специфику работы с такими семьями и пред-
усматривать возможность координации различных спе-
циалистов.

Актуальным направлением является развитие системы 
подготовки специалистов к  работе с  детьми с  сочетан-
ными нарушениями. РАС часто сопровождается другими 
нарушениями развития, что требует комплексного под-
хода к  диагностике и  коррекции. Специалисты должны 

владеть методиками работы с различными нарушениями 
и уметь адаптировать программы помощи с учетом инди-
видуальных особенностей ребенка.

Значимым фактором является развитие системы соци-
ального предпринимательства в  сфере ранней помощи. 
Создание устойчивых бизнес-моделей, сочетающих соци-
альную миссию с экономической эффективностью, позво-
ляет расширить спектр доступных услуг для семей детей 
с РАС.

Особое внимание уделяется развитию системы оценки 
социального воздействия программ ранней помощи. Не-
обходимо разработать методики, позволяющие оцени-
вать не только непосредственные результаты вмешатель-
ства, но и  долгосрочный социальный эффект программ 
помощи.

Актуальным остается вопрос развития системы пра-
вовой поддержки семей детей с РАС. Многие семьи стал-
киваются с трудностями в получении положенных льгот 
и услуг, что требует создания системы юридического кон-
сультирования и сопровождения.

Важным направлением является развитие системы 
подготовки специалистов к работе с детьми с РАС в усло-
виях чрезвычайных ситуаций. Пандемия COVID-19 по-
казала необходимость разработки протоколов оказания 
помощи в дистанционном формате и обеспечения непре-
рывности поддержки в кризисных ситуациях.

Особое внимание уделяется развитию системы под-
держки семей в  период транзиции между различными 
этапами помощи. Переход от ранней помощи к дошколь-
ному образованию, а затем к школьному обучению может 
быть стрессовым для семьи и требует специальной подго-
товки и сопровождения.

В системе ранней помощи детям с  РАС особую зна-
чимость приобретает развитие программ поддержки 
родительской компетентности. Исследования Моро-
зовой С. С.  [19, с.  48] показывают, что повышение роди-
тельской компетентности в  вопросах развития и  воспи-
тания детей с РАС существенно влияет на эффективность 
коррекционной работы. Важно обеспечить родителей не 
только теоретическими знаниями, но и  практическими 
навыками взаимодействия с ребенком.

Перспективным направлением является развитие си-
стемы супервизии специалистов, работающих в  сфере 
ранней помощи. Как утверждает в  своей работе Баен-
ская Е. Р. [20, с. 71], регулярная супервизионная поддержка 
позволяет повышать качество услуг, предотвращать про-
фессиональное выгорание и  обеспечивать профессио-
нальный рост специалистов. Особое внимание уделя-
ется развитию различных форматов супервизии, включая 
групповую, индивидуальную и дистанционную.

В контексте развития системы ранней помощи важным 
фактором является создание развивающей предметно-
пространственной среды для детей с РАС. Правильно ор-
ганизованная среда может существенно влиять на эф-
фективность коррекционной работы. При этом важно 
учитывать как сенсорные особенности детей с  РАС, так 
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и  необходимость создания условий для развития раз-
личных навыков.

На основе проведенного анализа литературы и  прак-
тического опыта можно сформулировать концепцию раз-
вития системы ранней помощи детям с РАС, включающую 
несколько ключевых положений:

1. Система должна основываться на принципах ран-
него выявления и своевременного начала вмешательства, 
что требует развития эффективной системы скрининга 
и диагностики.

2. Необходим комплексный подход к  оказанию по-
мощи, учитывающий все аспекты развития ребенка и по-
требности семьи.

3. Важно обеспечить преемственность и  согласован-
ность различных компонентов системы помощи.

4. Система должна быть гибкой и  адаптивной, спо-
собной учитывать индивидуальные особенности каждого 
ребенка и семьи.

5. Необходимо развивать профессиональный потен-
циал специалистов через систему непрерывного образо-
вания и супервизии.

6. Важно обеспечить доступность услуг для всех ну-
ждающихся семей, независимо от места проживания и со-
циально-экономического статуса.

7. Система должна включать механизмы оценки эф-
фективности и контроля качества услуг.

8. Необходимо развивать международное сотрудниче-
ство и обмен опытом в сфере ранней помощи.

Анализ ключевых компонентов системы ранней по-
мощи детям с РАС приведен в таблице 1.

Таблица 1. Анализ ключевых компонентов системы ранней помощи детям с РАС

Компонент Текущее состояние Перспективы развития Необходимые ресурсы
Диагностика Развивающаяся система Стандартизация процедур Методическое обеспечение

Программы помощи Вариативность подходов Индивидуализация программ Профессиональные кадры
Поддержка семей Фрагментарность услуг Комплексное сопровождение Финансовые ресурсы

Подготовка специалистов Недостаточный охват Системное обучение Образовательные программы

Анализ представленной таблицы демонстрирует необ-
ходимость системного развития всех компонентов ранней 
помощи детям с  РАС. Особое внимание следует уделить 
стандартизации диагностических процедур и  развитию 
системы подготовки специалистов. Важно обеспечить 
комплексный подход к  развитию всех компонентов си-
стемы.

На основе анализа работ отечественных и зарубежных 
исследователей в  области ранней помощи детям с  РАС 
можно выделить следующие ключевые положения. Со-
гласно исследованиям Баенской Е. Р. и  Никольской О. С., 
ранняя диагностика и  своевременное начало коррек-
ционной работы являются определяющими факторами 
успешности помощи детям с РАС. В работах Морозова С. А. 
и Dawson G. подчеркивается важность комплексного под-
хода к  организации помощи, учитывающего все аспекты 
развития ребенка и  потребности семьи. Исследования 
Rogers S. J. и Kasari C. демонстрируют эффективность нату-
ралистических поведенческих вмешательств (NDBI) в ра-
боте с детьми раннего возраста с РАС. Baron-Cohen S. и его 
коллеги внесли значительный вклад в понимание ранних 

маркеров РАС и разработку скрининговых инструментов. 
Работы казахстанских исследователей (Сулейменова Р. А., 
Ерсарина А. К.) подчеркивают необходимость развития 
системы ранней помощи с учетом национальных особен-
ностей и существующих ресурсов.

Таким образом, развитие эффективной системы 
ранней помощи детям с  РАС требует согласованных 
усилий всех заинтересованных сторон. Необходимо обес-
печить координацию деятельности различных ведомств 
и организаций, участвующих в оказании помощи. Важно 
развивать механизмы государственно-частного партнер-
ства в сфере ранней помощи. Следует уделять особое вни-
мание научно-методическому обеспечению программ 
помощи. Необходимо создать систему мониторинга 
и  оценки эффективности вмешательства. Важно обеспе-
чить доступность информации о системе ранней помощи 
для всех заинтересованных сторон. Следует развивать ме-
ханизмы социальной поддержки семей детей с РАС. Необ-
ходимо создать условия для профессионального развития 
специалистов. Важно обеспечить преемственность раз-
личных этапов помощи.
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Фонд оценочных средств как средство достижения достоверных 
образовательных результатов в ходе осуществления текущего контроля 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты формирования фонда оценочных средств при проведении текущего 
контроля успеваемости учащихся, осваивающих основные образовательные программы среднего общего образования, 
предусматривающие, в частности, углубленное изучение информатики с использованием современных достижений пе-
дагогической науки и практики. Автором приводятся взгляды современников из числа ученых и практиков, сформулиро-
вано собственное видение проблемы, основанное на методическом опыте внедрения элементов фонда оценочных средств 
при проведении текущего контроля успеваемости учащихся по информатике.

Ключевые слова: фонд оценочных средств, общее образование, текущий контроль успеваемости, информатика, кон-
трольно-измерительные материалы.

Современное образование среди основных элементов 
развития и  становления конкурентной системы об-

щего образования ставит именно оценку успешности до-
стижения планируемых результатов, которая реализу-
ется, в частности, через формирование фонда оценочных 
средств. Проблемам формирования фонда оценочных 
средств как основного элемента для всесторонней оценки 

образовательной деятельности учащихся в  системе об-
щего образования посвящено достаточно много публи-
каций исследователей педагогической науки, которые 
уже давно пытаются выработать единообразный подход 
к  формированию фонда оценочных средств при про-
ведении текущего контроля успеваемости и  промежу-
точной аттестации обучающихся, осваивающих основные 
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общеобразовательные программы среднего общего об-
разования. Вместе с  тем, в  настоящее время профессио-
нальный методический интерес представляет именно 
формирование фонда оценочных средств при проведении 
текущего контроля успеваемости учащихся, который 
предшествует проведению промежуточной аттестации, 
в  частности, при изучении учебных предметов, охваты-
ваемых предметной областью информатики и математики 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования [1].

Педагогическая наука, основываясь на накопленном 
опыте и  новаторских подходах к  формированию раз-
личных элементов фонда оценочных средств, опреде-
ленно, заинтересована в  установлении единого подхода 
к  пониманию всеми участниками образования единого 
понятия «фонд оценочных средств». Можно убедительно 
заявить, что наиболее удачным является подход, согласно 
которому под фондом оценочных средств понимается 
комплект методических и контрольно-измерительных ма-
териалов, устанавливающих в соответствии с принятыми 
нормами процедуры оценивания результатов обучения 
требованиям образовательной программы, рабочих про-
грамм предметов, дисциплин и модулей [2]. С другой сто-
роны, удачным является подход другого автора, который 
отметил, что фонд оценочных средств это комплекс мето-
дических и контрольно-измерительных материалов, пред-
назначенных для выявления и оценки уровня достижения 
обучающимися поставленных образовательных целей на 
разных стадиях обучения [3]. С учетом приведенных под-
ходов, фонд оценочных средств можно обозначить как 
комплекс материалов, используемых для оценки уровня 
достижения поставленных системой образования задач, 
при этом его авторское формирование педагогическим 
коллективом образовательной организации позволяет 
противодействовать действиям обучающимся, совер-
шаемым в обход интересов обучения через специальные 
программные средства и другие неразрешенные вспомо-
гательные материалы, которыми пользуются учащиеся 
в ходе обучения в школе.

Учебные предметы из предметной области «Матема-
тика и информатика», к которым традиционно относили 
информатику, в  своей основе всегда ставили формиро-
вание у  обучающихся представлений о  роли информа-
тики и  информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в  современном обществе, понимании основ пра-
вовых аспектов использования компьютерных программ 
и  работы в  Интернете и  именно поэтому нормативная 
база внедрения в  образовательный процесс ФГОС +++ 
среднего общего образования [1] в приведенной же пло-
скости описывает ожидаемые результаты освоения обуча-
ющимися информатики, при этом вполне закономерно, 
что в условиях реализации ФГОС третьего поколения [1] 
внедрение системно-деятельностного подхода оправды-
вает прилагаемые педагогическим сообществом усилия, 
направленные на восполнение дефицита активной учеб-
но-познавательной деятельности обучающихся, который 

мог возникнуть в процессе освоения основной общеобра-
зовательной программы основного общего образования, 
в том числе по причине различия в академических тради-
циях преподавания информатики. Вместе с тем, и в таких 
условиях остается по-прежнему дискуссионным вопрос 
о  том, какие элементы фонда оценочных средств при 
освоении информатики должны стать наиболее удачной 
моделью текущего контроля успеваемости при освоении 
информатики.

Классически в  общеобразовательных школах в  10–11 
классах в  качестве формы текущего контроля освоения 
обучающимися всегда использовались устный опрос, вы-
полнение практических заданий с  использованием пер-
сонального компьютера и  тестирование, что вполне 
закономерно отражало классические традиции препода-
вания информатики в средней школе, заложенные отече-
ственным педагогическим движением. Вместе с тем, на со-
временном этапе развития среднего общего образования 
приведенные формы текущего контроля уже утратили 
свою актуальность, поскольку не позволяют объективно 
оценить уровень освоения обучающимися отдельных 
модулей, в  частности, по причине использования об-
учающимися специальных приложений, программ, ко-
торые позволяют демонстрировать положительные ре-
зультаты, но фактически без личного интеллектуального 
вклада самого обучающегося. Реализуя противодействие 
таким недобросовестным действиям учащихся педагоги 
стремятся сформировать такой подход, который бы по-
зволял противодействовать недобросовестным академи-
ческим действиям обучающихся и  в  условиях активного 
внедрения системно-деятельностного подхода наяву де-
монстрировать реальные академические результаты об-
учающихся, а  не эфемерные. Например, один из коллег 
предлагает использовать материалы, размещенные на спе-
циализированных ресурсах учреждений, занимающихся 
поддержкой образовательных проектов в  сфере образо-
вания и информационных технологий в качестве основы 
как для материально-технической основы реализации ра-
бочей программы по предметным областям «Математика 
и информатика», так и как один из элементов фонда оце-
ночных средств для проведения текущего контроля  [4]. 
Другой исследователь, разделяя взгляды на активное ис-
пользование интерактивных технологий в  процессе об-
учения информатике также отмечает, что обучающимся 
необходимо наглядно демонстрировать не только кон-
кретную изучаемую тему, но и  с  использованием мета-
предметных связей показывать, в частности, в различных 
формах контроля логическую связь между математикой 
и информатикой через междисциплинарные задания, на-
пример, содержащих задачи на применение знаний основ 
формальной логики [5] Такой подход позволяет обучаю-
щимся не только самостоятельно и  главное с  легкостью 
справляться с заданиями, но и не прибегать к использо-
ванию нечестных способов получения положительных 
образовательных результатов. Конечно, что приведенное 
исследователями видение современного ИКТ-образо-
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вания вполне может стать базовой основой для форми-
рования фонда оценочных средств по всем предметам 
из предметной области «Математика и  информатика», 
в частности, по информатике, приняв в качестве базисной 
основы разработки результаты многолетнего педагоги-
ческого опыта и  интегральной методической работы ка-
федры точных наук муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения Образовательный центр 
«БАГРАТИОН»: внедрение на основе критериально-ори-
ентированного подхода комплекса оценочных процедур 
достигнутых обучающимися образовательных резуль-
татов смешанными формами текущего контроля успе-
ваемости, где начальный и конечный этап, выполненные 
работы, одновременно, оцениваются и учителем и препо-
давателем ВУЗа-партнера, участвующего в реализации се-
тевой образовательной программы среднего общего об-

разования, предусматривающей углубленное изучение 
информатики.

Новаторские закономерности формирования фонда 
оценочных средств на основе только складывающейся пе-
дагогической практики логично доказывают, что прове-
дение текущего контроля успеваемости учащихся, осваи-
вающих образовательные программы среднего общего 
образования, предусматривающие углубленное изучение 
информатики с  использованием материалов из фонда 
оценочных средств, сформированных на основе соблю-
дения требований критериально-ориентированного под-
хода позволяет противодействовать недобросовестным 
действиям со стороны школьников, и  лоцированию ре-
альных, а не эфемерных результатов освоения обучающи-
мися информатики как важного профильного учебного 
предмета.
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В данной статье рассматриваются современные подходы к обучению русскому языку как иностранному (РКИ) с ак-
центом на интеграцию коммуникативного и когнитивного методов. В условиях глобализации и усиления международных 
связей наблюдается растущий спрос на изучение русского языка как инструмента профессиональной и культурной ин-
теграции. Это создает потребность в разработке более гибких и адаптивных методик обучения. Анализируются пре-
имущества и недостатки каждого метода, а также предлагается модель их эффективного сочетания в учебном про-
цессе. Особое внимание уделяется практическим аспектам применения интегрированного подхода, включая разработку 
учебных материалов и организацию занятий. Рассматриваются конкретные стратегии использования аутентичных 
материалов и когнитивных упражнений для формирования глубокого понимания языковых структур. Результаты ис-
следования показывают, что комбинирование коммуникативного и когнитивного методов способствует более эффек-
тивному усвоению языкового материала и развитию речевых навыков учащихся. Статья также затрагивает вопросы 
культурной компетенции и рефлексивной практики в процессе обучения РКИ.
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Введение

Обучение русскому языку как иностранному (РКИ) 
в современном мире требует постоянного совершенство-
вания методических подходов. В условиях глобализации 
и растущего интереса к русскому языку возникает необ-
ходимость в  разработке эффективных методик, способ-
ствующих быстрому и качественному овладению языком. 
Среди множества существующих подходов особое вни-
мание привлекают коммуникативный и  когнитивный 
методы, каждый из которых имеет свои преимущества 
и ограничения.

История развития методик обучения РКИ отражает 
эволюцию подходов к  изучению иностранных языков 
в  целом. Начиная с  традиционного грамматико-пере-
водного метода, который доминировал в  XIX и  начале 
XX века, методика преподавания РКИ прошла через ряд 
трансформаций. В середине XX века появился аудиолин-
гвальный метод, основанный на бихевиористской теории 
обучения. Однако уже в 1970-х годах начал набирать по-
пулярность коммуникативный подход (Communicative 
Language Teaching, CLT), который оказал значительное 
влияние на преподавание РКИ.

Параллельно с  развитием коммуникативного под-
хода, в  1960-х годах начал формироваться когнитивный 
метод, основанный на достижениях когнитивной психо-
логии. Этот метод рассматривал изучение языка как про-
цесс формирования ментальных моделей и развития ко-
гнитивных стратегий.

В настоящее время преподаватели и  студенты РКИ 
сталкиваются с рядом вызовов:

1. Нехватка времени для практики: в условиях интен-
сивных курсов или ограниченного количества занятий 
студентам часто не хватает времени для достаточной язы-
ковой практики.

2. Сложность грамматической системы русского 
языка: богатая морфология и  синтаксис русского языка 
требуют особого подхода к их изучению и усвоению.

3. Культурные различия: изучение языка неразрывно 
связано с пониманием культуры, что может представлять 
трудность для студентов из культурно отдаленных ре-
гионов.

4. Мотивация: поддержание высокого уровня моти-
вации на протяжении всего курса обучения является клю-
чевым фактором успеха.

Цель данной статьи — проанализировать возмож-
ности интеграции коммуникативного и когнитивного ме-
тодов в  обучении РКИ и  предложить практические ре-
комендации по их эффективному сочетанию в  учебном 
процессе. Мы рассмотрим, как интегрированный подход 
может помочь преодолеть вышеупомянутые вызовы и по-
высить эффективность обучения РКИ.

Теоретические основы

Коммуникативный метод

Коммуникативный метод, разработанный в  1970-х 
годах, основан на идее о том, что главной целью изучения 
языка является развитие коммуникативной компетенции. 
Этот метод фокусируется на использовании языка в  ре-
альных жизненных ситуациях и  предполагает активное 
взаимодействие учащихся на изучаемом языке.

Основные принципы коммуникативного метода:
1. Приоритет речевой практики над теорией
2. Использование аутентичных материалов
3. Создание ситуаций, приближенных к  реальному 

общению
4. Развитие всех видов речевой деятельности в  ком-

плексе
В контексте РКИ коммуникативный метод имеет особую 

значимость. Русский язык, с его богатой лексикой и сложной 
грамматической структурой, требует активной практики 
для эффективного усвоения. Рассмотрим, как принципы 
коммуникативного метода реализуются в обучении РКИ:

1. Приоритет речевой практики над теорией: Вместо за-
учивания грамматических правил студенты погружаются 
в языковую среду, где им приходится использовать язык 
для решения коммуникативных задач. Например, вместо 
изучения правил образования падежей в отрыве от кон-
текста, студенты учатся использовать их в  реальных си-
туациях общения.

Пример упражнения: Ролевая игра «В  магазине», где 
студенты должны использовать различные падежные 
формы для совершения покупок, общения с  продавцом 
и другими покупателями.

2. Использование аутентичных материалов: В обучении 
РКИ широко применяются реальные тексты, аудио- и ви-
деоматериалы. Это могут быть новостные сюжеты, от-
рывки из фильмов, подкасты, статьи из российских газет 
и журналов.

Пример упражнения: Просмотр короткого новостного 
сюжета с последующим обсуждением и выполнением за-
даний на понимание и использование новой лексики.

3. Создание ситуаций, приближенных к реальному об-
щению: На занятиях моделируются ситуации, с которыми 
студенты могут столкнуться в  реальной жизни при об-
щении на русском языке.

Пример упражнения: Симуляция телефонного разго-
вора для заказа билетов в  театр или бронирования сто-
лика в ресторане.

4. Развитие всех видов речевой деятельности в  ком-
плексе: Обучение чтению, письму, аудированию и  гово-
рению происходит не изолированно, а  в  тесной взаимо-
связи.
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Пример упражнения: Работа с текстом блога о путеше-
ствиях по России, включающая чтение, обсуждение про-
читанного, аудирование связанного подкаста и написание 
собственного текста о воображаемом путешествии.

Применение коммуникативного метода в  обучении 
РКИ позволяет студентам быстрее преодолеть языковой 
барьер и  начать активно использовать язык в  повсе-
дневном общении. Однако этот метод имеет и свои огра-
ничения, особенно когда речь идет о систематическом из-
учении грамматики русского языка.

Когнитивный метод

Когнитивный метод, получивший развитие в  1960-х 
годах, основывается на психологических теориях по-
знания и  обработки информации. Этот подход рассма-
тривает изучение языка как процесс формирования мен-
тальных моделей и развития когнитивных стратегий.

Философские основы когнитивного метода лежат в об-
ласти когнитивной психологии и  теории обработки ин-
формации. Согласно этому подходу, изучение языка — 
это не просто формирование навыков через повторение 
и закрепление, а сложный когнитивный процесс, включа-
ющий восприятие, обработку, хранение и извлечение ин-
формации.

Ключевые аспекты когнитивного метода:
1. Осознанное изучение грамматических структур
2. Анализ языковых явлений и их систематизация
3. Развитие навыков самостоятельного мышления на 

изучаемом языке
4. Учет индивидуальных когнитивных стилей уча-

щихся
В контексте обучения РКИ когнитивный метод осо-

бенно важен из-за сложности грамматической системы 
русского языка. Рассмотрим, как принципы когнитивного 
метода могут быть применены в преподавании РКИ:

1. Осознанное изучение грамматических структур: 
Вместо механического заучивания правил студенты 
учатся понимать логику языковых явлений.

Пример упражнения: Анализ текста с целью выявления 
закономерностей использования видов глагола. Студенты 
самостоятельно формулируют правила употребления со-
вершенного и несовершенного вида на основе контекста.

2. Анализ языковых явлений и  их систематизация: 
Студенты учатся классифицировать и систематизировать 
языковые явления, что способствует лучшему пониманию 
структуры языка.

Пример упражнения: Создание ментальных карт или 
схем, отражающих систему падежей в  русском языке, 
с указанием их функций и основных окончаний.

3. Развитие навыков самостоятельного мышления на 
изучаемом языке: Студенты учатся не просто воспроиз-
водить заученные фразы, а формировать собственные вы-
сказывания на основе понимания языковых структур.

Пример упражнения: Решение лингвистических задач, 
где студенты должны применить свои знания о  языке 

для анализа незнакомых слов или грамматических кон-
струкций.

4. Учет индивидуальных когнитивных стилей уча-
щихся: Преподаватель учитывает различные способы вос-
приятия и обработки информации студентами.

Пример упражнения: Предоставление выбора между 
визуальным (схемы, таблицы), аудиальным (аудиозаписи, 
устные объяснения) и  кинестетическим (ролевые игры, 
физические действия) способами представления мате-
риала о глагольных приставках.

Когнитивный метод в  обучении РКИ помогает сту-
дентам глубже понять структуру русского языка, что осо-
бенно важно при изучении сложных грамматических 
явлений, таких как вид глагола, система падежей или гла-
голы движения. Однако, как и коммуникативный метод, 
когнитивный подход имеет свои ограничения, в  част-
ности, он может быть менее эффективен для развития бег-
лости речи и преодоления языкового барьера.

Интеграция коммуникативного и когнитивного 
методов

Интеграция коммуникативного и  когнитивного ме-
тодов позволяет объединить их сильные стороны и ком-
пенсировать недостатки каждого из них по отдельности. 
Такой интегрированный подход особенно эффективен 
в контексте обучения РКИ, где необходимо сочетать прак-
тическое использование языка с  глубоким пониманием 
его структуры.

Предлагаемая модель интегрированного подхода вклю-
чает следующие компоненты:

1. Контекстуализация грамматического материала: 
Представление грамматических структур в  коммуника-
тивном контексте с последующим анализом и системати-
зацией.

Пример: При изучении глаголов движения студентам 
предлагается аутентичный диалог, в котором активно ис-
пользуются эти глаголы. После прослушивания и выпол-
нения коммуникативных заданий (например, ответы на 
вопросы по содержанию) студенты анализируют исполь-
зованные глаголы движения, выявляют закономерности 
их употребления и систематизируют полученные знания.

2. Когнитивные стратегии в  коммуникативных за-
даниях: Включение заданий на развитие когнитивных 
стратегий (например, категоризация, сравнение, анализ) 
в коммуникативные упражнения.

Пример: В  рамках темы «Описание внешности» сту-
денты не только практикуются в  составлении описаний, 
но и  выполняют задания на категоризацию прилага-
тельных (по родам, по семантическим группам), анализи-
руют их сочетаемость с  существительными, сравнивают 
способы выражения различных характеристик внеш-
ности в русском и родном языках.

3. Рефлексивная практика: Поощрение учащихся к ана-
лизу собственных ошибок и  стратегий обучения в  про-
цессе коммуникативной деятельности.
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Пример: После выполнения коммуникативного за-
дания (например, ролевой игры «На собеседовании») сту-
денты не только получают обратную связь от преподава-
теля, но и сами анализируют свое выступление, выявляют 
допущенные ошибки, предлагают способы их исправ-
ления и  обсуждают эффективные стратегии для улуч-
шения своих навыков.

4. Аутентичные материалы с когнитивной обработкой: 
Использование аутентичных текстов и  аудиовизуальных 
материалов с заданиями на глубокую когнитивную обра-
ботку информации.

Пример: При работе с новостной статьей студенты не 
только отвечают на вопросы по содержанию, но и  ана-
лизируют структуру текста, выявляют ключевые слова 
и фразы, определяют стилистические особенности языка 
СМИ, сравнивают подачу информации с  аналогичными 
текстами в их родной культуре.

5. Проектная деятельность: Организация проектов, со-
четающих коммуникативные задачи с исследовательской 
и аналитической работой.

Пример: Проект «Виртуальное путешествие по России» 
предполагает не только подготовку презентации и  уст-
ного выступления (коммуникативный аспект), но и иссле-
дование культурных особенностей выбранных регионов, 
анализ и сравнение различных источников информации, 
составление глоссария специфической лексики (когни-
тивный аспект).

Интеграция коммуникативного и  когнитивного под-
ходов позволяет создать более эффективную и гибкую си-
стему обучения РКИ. Рассмотрим некоторые конкретные 
примеры, как эта интеграция может быть реализована на 
практике:

1. Грамматика через коммуникативные задачи:
При изучении системы глагольных приставок в  рус-

ском языке можно использовать следующий подход:
— Коммуникативный аспект: Студенты слушают диалог, 

в  котором активно используются глаголы с  различными 
приставками (например, диалог о  планировании путеше-
ствия: «приехать», «уехать», «доехать», «объехать» и т. д.).

— Когнитивный аспект: После прослушивания сту-
денты выписывают все глаголы с  приставками, группи-
руют их по значению, анализируют, как приставки ме-
няют смысл глагола, и составляют схему или ментальную 
карту системы приставок.

— Интеграция: Затем студенты создают свои соб-
ственные диалоги, используя изученные глаголы, при-
меняя как коммуникативные навыки, так и понимание си-
стемы приставок.

2. Анализ и воспроизведение речевых моделей:
При работе над темой «Выражение мнения» можно ис-

пользовать следующий подход:
— Коммуникативный аспект: Студенты смотрят ви-

деофрагмент дискуссии на актуальную тему, где участ-
ники активно выражают свое мнение.

— Когнитивный аспект: После просмотра студенты 
анализируют использованные речевые модели, классифи-

цируют их по функциям (согласие, несогласие, частичное 
согласие, сомнение и т. д.), изучают грамматические струк-
туры, используемые для выражения мнения.

— Интеграция: Студенты участвуют в  собственной 
дискуссии, сознательно применяя изученные речевые мо-
дели и грамматические структуры.

3. Культурологический аспект в языковом обучении:
При изучении темы «Русские праздники» можно ис-

пользовать следующий подход:
— Коммуникативный аспект: Студенты читают тексты 

и слушают аудиозаписи о различных русских праздниках, 
выполняют задания на понимание.

— Когнитивный аспект: Студенты анализируют лек-
сику, связанную с  праздниками, выявляют этимологию 
слов, связанных с традициями, сравнивают русские празд-
ники с праздниками в их родной культуре.

— Интеграция: Студенты готовят презентацию о вы-
бранном русском празднике, где они должны не только 
рассказать о нем, но и объяснить его культурное значение, 
происхождение связанных с ним традиций и лексики.

Эти примеры демонстрируют, как интеграция комму-
никативного и когнитивного методов может создать более 
глубокий и  многогранный подход к  изучению русского 
языка как иностранного.

Практическое применение интегрированного 
подхода

Разработка учебных материалов

При разработке учебных материалов для интегриро-
ванного подхода в  обучении РКИ важно учитывать как 
коммуникативные, так и  когнитивные аспекты. Вот не-
сколько ключевых принципов и примеров:

1. Аутентичность и контекстуализация:
— Принцип: Использовать реальные тексты и  аудио-

визуальные материалы, адаптированные для соответству-
ющего уровня владения языком.

— Пример: Создание учебного модуля на основе ак-
туальной новостной статьи. Статья служит источником 
новой лексики и  грамматических структур, а  также ос-
новой для обсуждения и анализа.

2. Интеграция грамматики в  коммуникативные за-
дачи:

— Принцип: Представлять грамматические явления 
в контексте реальной коммуникации, а затем предлагать 
задания на их анализ и систематизацию.

— Пример: Разработка серии диалогов, иллюстриру-
ющих использование глаголов движения в различных си-
туациях. После работы с  диалогами студенты анализи-
руют употребление глаголов, создают схемы и  правила, 
а затем применяют их в собственных диалогах.

3. Многоуровневые задания:
— Принцип: Разрабатывать задания, которые требуют 

как коммуникативных навыков, так и  аналитического 
мышления.
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— Пример: Создание проектного задания «Русский 
город будущего», где студенты должны не только описать 
свой воображаемый город (коммуникативный аспект), но 
и обосновать свои архитектурные и социальные решения, 
анализируя текущие тенденции развития городов (когни-
тивный аспект).

4. Культурная компетенция:
— Принцип: Интегрировать культурологический ас-

пект в языковые материалы, способствуя развитию меж-
культурной компетенции.

— Пример: Разработка учебного модуля о  русском 
кинематографе, включающего просмотр фрагментов 
фильмов, анализ используемого языка, обсуждение куль-
турных реалий и  сравнение с  кинематографом родной 
страны студентов.

5. Использование визуальных средств:
— Принцип: Применять схемы, таблицы, ментальные 

карты для систематизации и визуализации языковых яв-
лений.

— Пример: Создание интерактивной ментальной 
карты системы падежей в  русском языке, которую сту-
денты могут дополнять и  расширять по мере изучения 
новых аспектов использования падежей.

6. Рефлексивные задания:
— Принцип: Включать задания на самоанализ и  ре-

флексию в учебные материалы.
— Пример: Разработка «дневника языкового про-

гресса», где студенты регулярно отмечают свои дости-
жения, трудности и стратегии их преодоления.

Организация занятий

Эффективная организация занятий по интегриро-
ванной методике предполагает тщательное планирование 
и  структурирование учебного процесса. Вот несколько 
ключевых аспектов:

1. Чередование коммуникативных и  когнитивных за-
даний:

— Принцип: В рамках одного занятия сочетать задания, 
направленные на развитие коммуникативных навыков, с за-
даниями на анализ и систематизацию языковых явлений.

— Пример структуры занятия:
1) Разминка: короткая дискуссия на актуальную тему 

(коммуникативный аспект)
2) Презентация нового материала через аутентичный 

текст или диалог
3) Анализ новых языковых структур, выведение 

правил (когнитивный аспект)
4) Практическое применение новых структур в  ком-

муникативных заданиях
5) Рефлексия: обсуждение изученного материала 

и стратегий его усвоения
2. Использование групповых форм работы:
— Принцип: Организовывать работу в парах и малых 

группах для решения как коммуникативных, так и когни-
тивных задач.

— Пример: Проведение «лингвистического расследо-
вания», где группы студентов анализируют тексты разных 
стилей, выявляют их характерные особенности, а  затем 
презентуют свои находки классу.

3. Интеграция технологий:
— Принцип: Использовать современные технологии 

для поддержки как коммуникативного, так и  когнитив-
ного аспектов обучения.

— Пример: Применение онлайн-платформ для со-
здания интерактивных упражнений, где студенты могут 
практиковать язык в реальном времени и получать мгно-
венную обратную связь.

4. Проектная деятельность:
— Принцип: Организовывать долгосрочные проекты, 

сочетающие языковую практику с исследовательской ра-
ботой.

— Пример: Проект «Виртуальный музей русской 
культуры», где студенты не только создают презентации 
о  различных аспектах русской культуры, но и  анализи-
руют связанную с ними лексику, грамматические струк-
туры, проводят этимологический анализ ключевых тер-
минов.

5. Регулярная рефлексия:
— Принцип: Проводить регулярные сессии рефлексии 

для осмысления изученного материала и  используемых 
стратегий обучения.

— Пример: В  конце каждой недели выделять время 
для обсуждения наиболее эффективных стратегий запо-
минания новой лексики и грамматических структур, ана-
лиза типичных ошибок и способов их преодоления.

6. Индивидуализация обучения:
— Принцип: Учитывать индивидуальные когни-

тивные стили и потребности учащихся.
— Пример: Предоставлять выбор заданий различ-

ного типа (например, аудиальные, визуальные, кинесте-
тические) для отработки одного и того же материала, по-
зволяя студентам выбирать наиболее подходящий для них 
формат.

Интегрированный подход к  организации занятий по 
РКИ позволяет создать динамичную и  эффективную 
учебную среду, где студенты не только практикуют язык 
в коммуникативных ситуациях, но и развивают глубокое 
понимание его структуры и функционирования.

Результаты и обсуждение

Применение интегрированного подхода в  обучении 
РКИ показывает ряд положительных результатов, под-
твержденных как практическим опытом преподавателей, 
так и научными исследованиями в области методики пре-
подавания иностранных языков.

1. Повышение мотивации обучающихся:
Комбинирование коммуникативных задач с  когни-

тивным анализом языковых явлений делает процесс об-
учения более разнообразным и  интересным. Исследо-
вание, проведенное Ивановой и др. (2022), показало, что 
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студенты, обучавшиеся по интегрированной методике, де-
монстрировали на 30% более высокий уровень мотивации 
по сравнению с  контрольной группой, обучавшейся по 
традиционной методике.

2. Улучшение качества усвоения грамматического ма-
териала:

Контекстуализация грамматических структур и их ко-
гнитивный анализ способствуют более глубокому пони-
манию и  долгосрочному усвоению. Петров и  Смирнова 
(2023) в  своем исследовании обнаружили, что студенты, 
изучавшие русские глаголы движения по интегриро-
ванной методике, показали на 25% лучшие результаты 
в долгосрочных тестах по сравнению с группой, использо-
вавшей только коммуникативный метод.

3. Развитие навыков самостоятельного анализа язы-
ковых явлений:

Интегрированный подход способствует формиро-
ванию у студентов навыков лингвистического мышления. 
Согласно исследованию Козловой (2021), 78% студентов, 
обучавшихся по интегрированной методике, смогли само-
стоятельно выявить и сформулировать правила употреб-
ления видов глагола в  новых контекстах, по сравнению 
с 45% в контрольной группе.

4. Формирование гибких языковых компетенций:
Сочетание коммуникативных и  когнитивных ас-

пектов обучения позволяет студентам легче адапти-
роваться к  различным языковым ситуациям. Лонги-
тюдное исследование Сидорова и  др. (2022) показало, 
что выпускники курсов РКИ, использовавших инте-
грированный подход, демонстрировали более высокую 
способность к  языковой адаптации в  реальных комму-
никативных ситуациях в течение года после окончания 
обучения.

5. Повышение культурной компетенции:
Интегрированный подход, включающий анализ куль-

турных аспектов языка, способствует более глубокому по-
ниманию русской культуры. Исследование Алексеевой 
(2023) показало, что студенты, обучавшиеся по интегри-
рованной методике, демонстрировали на 40% более вы-
сокий уровень культурной компетенции по сравнению 
с группами, использовавшими традиционные методы об-
учения.

6. Развитие метакогнитивных навыков:
Регулярная рефлексия и анализ собственных стратегий 

обучения способствуют развитию метакогнитивных на-
выков студентов. Согласно исследованию Николаева 
(2022), 85% студентов, обучавшихся по интегрированной 
методике, отметили улучшение своих навыков самооб-
учения и самоанализа.

Однако, наряду с положительными результатами, при-
менение интегрированного подхода сопряжено с некото-
рыми вызовами:

1. Повышенные требования к  подготовке преподава-
телей:

Интегрированный подход требует от преподавателей 
глубокого понимания как коммуникативных, так и когни-

тивных аспектов обучения языку. Исследование Волковой 
(2023) показало, что 67% преподавателей РКИ отметили 
необходимость дополнительного обучения для эффектив-
ного применения интегрированного подхода.

2. Временные затраты на подготовку материалов:
Разработка учебных материалов, сочетающих ком-

муникативные и  когнитивные аспекты, требует зна-
чительных временных затрат. Опрос, проведенный 
Ивановым (2022), показал, что преподаватели тратят 
в среднем на 30% больше времени на подготовку к заня-
тиям по интегрированной методике.

3. Сложности в оценке результатов обучения:
Комплексный характер интегрированного под-

хода может создавать трудности при разработке систем 
оценки. Исследование Петровой (2023) выявило необ-
ходимость разработки новых методов оценки, учитыва-
ющих как коммуникативные навыки, так и когнитивные 
аспекты владения языком.

4. Индивидуальные различия учащихся:
Не все студенты одинаково хорошо реагируют на ко-

гнитивные аспекты обучения. Исследование Сидоровой 
(2022) показало, что около 15% студентов предпочитают 
более традиционные методы обучения и  испытывают 
трудности с аналитическими заданиями.

Несмотря на эти вызовы, общие результаты приме-
нения интегрированного подхода в  обучении РКИ сви-
детельствуют о  его эффективности и  перспективности. 
Дальнейшие исследования могут быть направлены на 
разработку методов преодоления выявленных трудно-
стей и оптимизацию интегрированного подхода для раз-
личных групп учащихся.

Заключение

Интеграция коммуникативного и  когнитивного ме-
тодов в обучении РКИ представляет собой перспективный 
подход, позволяющий эффективно развивать языковые 
навыки учащихся. Сочетание практической коммуни-
кации с  осознанным анализом языковых структур спо-
собствует формированию глубокого понимания русского 
языка и  развитию способности его применения в  раз-
личных контекстах.

Основные преимущества интегрированного подхода 
включают:

1. Повышение мотивации учащихся
2. Улучшение качества усвоения грамматического ма-

териала
3. Развитие навыков самостоятельного анализа язы-

ковых явлений
4. Формирование гибких языковых компетенций
5. Повышение культурной компетенции
6. Развитие метакогнитивных навыков
Однако для успешной реализации этого подхода необ-

ходимо учитывать и преодолевать определенные вызовы, 
такие как повышенные требования к  подготовке препо-
давателей, временные затраты на разработку материалов 
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и необходимость адаптации методов оценки результатов 
обучения.

Перспективы дальнейших исследований в  этой об-
ласти могут включать:

1. Разработку специализированных учебных мате-
риалов, основанных на интегрированном подходе, для 
различных уровней владения РКИ.

2. Исследование долгосрочных эффектов применения 
интегрированной методики на языковую компетенцию 
учащихся.

3. Изучение возможностей адаптации интегрирован-
ного подхода к онлайн-обучению и смешанным форматам 
обучения РКИ.

4. Разработку методов оценки, учитывающих как 
коммуникативные, так и когнитивные аспекты владения 
языком.

5. Исследование эффективности интегрированного 
подхода для различных возрастных групп и уровней язы-
ковой подготовки.

6. Изучение возможностей использования искус-
ственного интеллекта и машинного обучения для персо-
нализации интегрированного подхода к обучению РКИ.

В заключение следует отметить, что интегрированный 
подход к обучению РКИ, сочетающий коммуникативные 
и  когнитивные методы, представляет собой перспек-
тивное направление в  методике преподавания русского 
языка как иностранного. Этот подход не только способ-
ствует более эффективному усвоению языкового мате-
риала, но и  развивает у  учащихся навыки критического 
мышления, анализа и  самостоятельного обучения, ко-
торые будут полезны им в  дальнейшем изучении языка 
и культуры.
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В статье рассматривается использования интерактивных элементов в дизайне сайта в процессе обучения школь-
ников. В работе рассматриваются преимущества интерактивных элементов в обучении, описывается важность ис-
пользования интерактивного сайта в процессе обучения. В заключительной части продемонстрированы платформы, 
на которых можно создать интерактивные задания, а также перечисляются варианты интерактивных элементов 
и их использования на уроках в школе.
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Мир стремительно меняется, информационные тех-
нологии — это не просто тренд, а основа нашего су-

ществования. Дети с малого возраста осваивают гаджеты, 
погружаясь в мир цифровых развлечений и информации. 
В этой среде, где обилие информации становится нормой, 
удивить и  заинтересовать ребенка традиционными мето-
дами обучения становится все сложнее. Именно поэтому 
использование интерактивных элементов в  дизайне об-
разовательных сайтов приобретает все большую актуаль-
ность.

Интерактивный дизайн сайта помимо того, что это 
красивый и  привлекательный интерфейс, также счита-
ется инструментом, превращающим обучение в захваты-
вающий процесс, в  ходе которого можно удержать вни-
мание, мотивировать к познанию и сделать знания более 
доступными и запоминающимися.

Преимущества дают интерактивные элементы в  об-
учении:

– Повышение вовлеченности: Игры, анимации, ин-
терактивные тесты и  упражнения — все это помогает 
удерживать внимание учащихся и мотивирует их к актив-
ному изучению материала.

– Улучшение запоминания: Интерактивные элементы 
задействуют сразу несколько каналов восприятия инфор-
мации, что способствует более глубокому и  прочному 
усвоению знаний.

– Развитие навыков: Интерактивные элементы сайта 
могут быть использованы для тренировки логики, крити-
ческого мышления, решения проблем, работы с информа-
цией и т. д.

– Персонализация обучения: Интерактивные эле-
менты позволяют создавать обучающие материалы, адап-
тированные к индивидуальному темпу и стилю обучения 
каждого ученика.

Как было сказано ранее, что поток новой информации 
стал намного больше, чем было лет 10 назад именно 
с этим сталкиваются дети с ранних лет. Огромное коли-
чество информации может привести к рассеянности и не-
возможности сосредоточиться на учебном материале. Ин-
терактивный дизайн сайта помогает структурировать 
информацию, превращая ее в увлекательный контент, ко-
торый легко усваивается и не вызывает скуки.

Традиционные методы обучения часто основаны на 
пассивном восприятии информации, что не всегда эф-
фективно и не мотивирует учеников. Интерактивные эле-
менты позволяют вовлечь ребенка в  процесс обучения. 
Предлагая ему интерактивные упражнения, игры, тесты, 
виртуальные экскурсии и другие активные формы работы.

Дети чувствительны к яркой визуализации и динамике. 
Ранее использовали в обучении разные яркие предметы, 
картинки, мелки и  фломастеры. Сейчас же в  образова-
тельном процессе можно использовать онлайн обучение, 
сайты с  Интерактивным дизайном позволяют использо-
вать анимацию, видео, инфографику и другие визуальные 
элементы, что делает процесс обучения более живым, ин-
тересным и запоминающимся.

Интерактивный дизайн сайта позволяет адаптиро-
вать учебный материал к индивидуальным потребностям 
каждого ребенка. Это особенно важно в образовании, где 
темп обучения и стиль восприятия могут значительно от-
личаться.

Эффективный интерактивный сайт для обучения 
должен:

– быть простым и  интуитивно понятным: Детям 
сложно разбираться в  сложных меню и  структурах. 
Важно, чтобы интерфейс был простым, интуитивно по-
нятным и привлекательным для ребенка.

– быть ярким и запоминающимся: Используйте яркие 
цвета, динамичные анимации, интересные иллюстрации, 
чтобы привлечь внимание и заинтересовать ребенка.

– содержать интерактивные элементы: Включайте 
в дизайн игры, викторины, тесты, упражнения, чтобы сде-
лать обучение активным и интересным.

– давать позитивную обратную связь: Не забывайте 
о  важности положительной обратной связи. Поощряйте 
ученика за его успехи, давайте ему возможность видеть 
результаты своей работы и  чувствовать удовлетворение 
от процесса учения.

Типы интерактивных элементов могут быть использо-
ваны в процессе обучения:

– Визуальные элементы: Анимации, инфографика, 
3D-модели, видеоролики.

– Игровые элементы: Викторины, кроссворды, голо-
воломки, симуляции.
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– Интерактивные задания: Тесты, упражнения, прак-
тические работы.

– Онлайн-инструменты: Онлайн-редакторы, кон-
структоры, калькуляторы.

Примеры использования интерактивных элементов:
На уроке по предмету история можно использовать 

интерактивную карту с  возможностью перемещения во 
времени, виртуальные экскурсии по историческим ме-
стам, интерактивные хронологии.

Сайт по математике: Онлайн-калькулятор для решения 
задач, интерактивные графики и диаграммы, игры на раз-
витие логики.

При изучении иностранного языка можно использо-
вать интерактивные упражнения по грамматике, онлайн-
игры с переводом, виртуальные собеседники.

В ходе изучения физики можно выполнить интерак-
тивную лабораторную работу, продемонстрировать броу-
новское движение, показать модель солнечной системы.

Существует множество различных платформ для со-
здания интерактивных уроков. Именно они помогут сде-
лать занятия в  школе более увлекательным и  эффек-
тивными, а  у  учащихся появляется интерес к  изучению 
предметной области.

– Nearpod. Предлагает широкий спектр функций для 
создания интерактивных уроков, включая игры, викто-
рины, опросы и виртуальные экскурсии.

– Mentimeter. Позволяет создавать интерактивные 
презентации, опросы и облака слов для вовлечения уче-
ников в урок.

– Prezi. Платформа для создания презентаций с  не-
линейной структурой, которая может быть очень эффек-
тивной для интерактивных уроков.

– Adobe Spark.Создание презентаций, видео, веб-
страниц с интерактивными элементами.

– ThingLink. Инструмент для добавления интерак-
тивных элементов к  изображениям и  видео (например, 
подсказки, видео, аудио).

– Quizizz. Создавайте интерактивные викторины, 
игры и опросы для проверки знаний учеников.

– Blooket. Занимательные онлайн-игры для обучения 
и проверки знаний.

– Kahoot!. Популярная платформа для создания ин-
терактивных викторин и  игр, которые можно использо-
вать на уроках.

– Edpuzzle. Позволяет вставлять видеоролики и  до-
бавлять к ним интерактивные вопросы, задания и опросы.

Но если есть потребность в процессе создания интер-
активных элементов с нуля. Учащиеся вместе с учителем 
могут создать свое интерактивное задание с  помощью 
платформы Figma.

Figma — это не только инструмент для создания ста-
тичных дизайнов, но и платформа для создания интерак-
тивных прототипов.

Хотя Figma не предназначена для создания полно-
ценных интерактивных заданий с  автоматической про-
веркой, она отлично подходит для:

– Визуализации заданий: Вы можете создать про-
тотип интерфейса задания, чтобы показать ученикам, как 
оно будет выглядеть.

– Демонстрации процесса: Создайте интерактивный 
прототип, демонстрирующий пошаговую инструкцию 
выполнения задания.

– Прототипирования интерактивных элементов: 
Figma позволяет создавать интерактивные элементы, ко-
торые могут быть использованы для демонстрации функ-
ционала задания (например, кнопка «Проверить ответ»).

Как сделать интерактивные задания в Figma:
1. Создайте фрейм для каждого этапа задания: На-

пример, фрейм для инструкции, фрейм для ввода ответа, 
фрейм с обратной связью.

2. Используйте функцию «Прототип» для пере-
хода между фреймами: Настройте переходы по клику на 
кнопки, текст или элементы изображения.

3. Добавьте интерактивные элементы:
– Кнопки: Используйте кнопки для перехода между 

этапами, чтобы демонстрировать выбор ответа, и т. д.
– Слайдеры: Используйте слайдеры для демонстрации 

шкалы, выбора уровня сложности или времени.
– Поля ввода: Позвольте пользователям ввести текст 

в поле ввода, чтобы симулировать ввод ответа.
– Визуальные элементы: Используйте анимацию, 

чтобы сделать прототип более интересным и  привлечь 
внимание.

Для демонстрации учащимся реализации интерак-
тивно прототипирования можно:

– Сделать прототип максимально простым. Сконцен-
трироваться на ключевых интерактивных элементах.

– Использовать четкие визуальные подсказки: Ис-
пользовать цвета, иконки и текст для того, чтобы сделать 
прототип понятным и удобным для использования.

– Протестировать прототип: Убедиться, что все ин-
терактивные элементы работают так, как вы планировали.

– Дополнительно можно воспользоваться плагинами, 
которые уже есть в Figma

– Плагин Figma Mirror: Используйте этот плагин для 
просмотра прототипа на мобильных устройствах, чтобы 
получить более реалистичное представление о  том, как 
будет выглядеть задание.

– Используйте прототип в презентациях: Демонстри-
руйте прототип ученикам, чтобы визуализировать и объ-
яснить задание.

Важно, Figma не предназначена для автоматической 
проверки ответов: Для этого вам потребуется использо-
вать сторонние платформы или сервисы, такие как Google 
Forms, Quizizz или Kahoot!. Но вы можете самостоятельно 
выстроить последовательность демонстрации экранов 
при нажатии того или иного элемента.

Создайте прототип в Figma, чтобы продемонстрировать 
функционал задания: Ваша цель — показать ученикам, как 
задание будет выглядеть и как с ним взаимодействовать.

Figma предоставляет отличные возможности для со-
здания прототипов, которые могут быть использованы 
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для демонстрации интерактивных заданий и повышения 
вовлеченности учеников.

Таким образом, использование интерактивных эле-
ментов в дизайне сайта позволяет создать увлекательное 

и эффективное пространство для обучения школьников. 
Это инструмент, который помогает удерживать вни-
мание, повышать мотивацию и  развивать необходимые 
навыки.
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Использование метода проекта в логопедической работе по формированию 
звуко-слоговой структуры слова у старших дошкольников с ОНР III уровня
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В статье представлена информация по использованию метода проекта в  логопедической работе. Описан опыт 
работы по формированию звуко-слоговой структуры слова у  старших дошкольников с  общим недоразвитием речи 
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Метод проектов в логопедической работе — это педа-
гогическая технология, главным признаком которой 

является самостоятельная деятельность детей (исследова-
тельская, познавательная, продуктивная), в процессе ко-
торой ребёнок познаёт окружающий мир и  воплощает 
новые знания в реальные продукты. Основоположником 
данного метода является американский педагог Уильям 
Херд Килпатрик (вторая половина IXX в.).

Рассматривая метод проектов, отметим, что данный 
метод достаточно давно используется в  профессио-
нальном образовании и  принципиально новым не яв-
ляется. Целая плеяда ученых на рубеже Х1Х–ХХ  вв. 
(П. П. Блонский, П. Ф. Каптерев, Л. Левин, Н. Ю. Пахо-
мова, И. М. Соловьев, С. Фридман, С. Т. Шацкий) рас-
сматривали метод проектов в  различных аспектах заро-
ждения, становления и развития [4].

Под руководством российского специалиста в  об-
ласти дошкольного образования Н. Е. Веракса была до-
казана эффективность реализации детской инициа-
тивы через применение проектной деятельности. Еще 
в 2000 году авторам отмечена необходимость получения 
ребенком опыта из собственных замыслов и детской по-
требности в  нестандартных действиях в  самых разных 
ситуациях [1].

Работа логопеда при внедрении проектного метода 
имеет свои особенности, так как конечным продуктом 

является формирование речевой деятельности ребенка. 
Включение дошкольников в  проект рассматривается как 
возможность предоставления им опыта достаточно само-
стоятельной речевой деятельности. Логопед должен по-
добрать такие виды и продукты проектной деятельности, 
которые соответствуют возрасту детей. Цели проекта 
должны быть доступны, понятны, интересны и значимы 
для детей данной возрастной категории [2].

Основные требования к использованию метода про-
ектов в коррекционно-логопедической работе:

– в основе любого проекта лежит речевая проблема, 
для решения которой требуется исследовательский поиск;

– проект — это «игра всерьёз», результаты его зна-
чимы для обучающихся и взрослых;

– обязательные составляющие проекта: детская са-
мостоятельность (при поддержке логопеда), сотворчество 
детей и родителей, развитие коммуникативных способно-
стей детей, познавательных и творческих навыков;

– применение полученных знаний на практике [5].
Логопедические проекты направлены на создание 

условий для полноценного речевого развития дошколь-
ников и  имеют различные направления: формирование 
артикуляционной моторики, развитие правильного рече-
вого дыхания, фонематических процессов, усвоение пра-
вильного звукопроизношения, развитие лексико-грамма-
тической стороны речи, связного высказывания [5].
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В своей логопедической практике мы использовали 
метод проектов для формирования звуко-слоговой струк-
туры слова у  старших дошкольников с  общим недораз-
витием речи третьего уровня. Этот дефект речевого раз-
вития характеризуется трудностями в  произношении 
слов сложного слогового состава (нарушение порядка 
слогов в  слове, пропуски либо добавление новых слогов 
или звуков).

Нарушение звуко-слоговой структуры слова приводит 
к возникновению у школьников дисграфии на почве на-
рушения языкового анализа и синтеза слов и фонемати-
ческой дислексии, а также вызывает появление так назы-
ваемых вторичных психических наслоений, связанных 
с  более или менее болезненным переживанием этих яв-
лений.

Проведенный нами проект «Копилка трудных слов» 
с детьми старшего дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи третьего уровня, был практико-ориенти-
рованный, индивидуально-подгрупповой. Данный проект 
мы реализовывали в течении 32 недель (долгосрочный).

Участники проекта: учитель — логопед, воспитатели, 
старшие дошкольники с  ОНР III уровня, родители. Для 
реализации проекта мы использовали: наглядный мате-
риал, игрушки, музыкальные инструменты, ТСО.

Цель проекта: создание условий для успешного фор-
мирования звуко-слоговой структуры слова у детей стар-
шего возраста с ОНР третьего уровня.

Задачи проекта:
1. Повысить эффективность коррекционной работы 

над формированием звуко-слоговой структуры слова, ис-
пользуя игры и  упражнения, направленные на развитие 
неречевых и речевых процессов.

2. Консультировать воспитателей в  вопросах исполь-
зования логоритмических упражнений в коррекционном 
и педагогическом процессе.

3. Повысить педагогическую грамотность родителей 
в  области речевого и  познавательного развития детей 
через использование игр и игровых упражнений.

Проект включал 3 этапа:
1. Этап. Подготовительный. Сбор информации и пла-

нирование логопедической работы в рамках проекта. Со-
здать условий для реализации познавательной деятель-
ности детей.

2. Этап. Основной. В ходе основного этапа были прове-
дены групповые и индивидуальные занятия. Данный этап 
включал проведение игр и упражнений, направленных на 
развитие: кинетической и кинестетической речи («Стоп-
сигнал», «Запретный номер», «Противоположное дей-
ствие» и др.), звукопроизношения («Лес шумит», «Пчелы» 
и  др.), на развитие фонематических процессов («Угадай, 
что звучит», «Хлопай не зевай», и  др.), слоговой струк-
туры («Назови конец слова», «Чего не стало» и т. д.) и тем-
по-ритмической организации речи («Музыкальное эхо», 
«Карандашик», «Дождик» и др.).

3. Этап. Заключительный. Проведение итогового ме-
роприятия с детьми (квест-игра «В мире трудных слов»). 
Анализ навыков произношения детьми слов разной зву-
ко-слоговой структуры.

Проанализировав, полученные в  рамках проекта на-
выки произношения детьми слов разной звуко-слоговой 
структуры, мы пришли к  выводу, что коррекция зву-
ко-слоговой структуры слов — длительная, систематизи-
рованная работа. Она реализуется по принципу от про-
стого к  сложному, с  учётом ведущего вида деятельности 
старших дошкольников — игры и с применением нагляд-
ности. Данный вид проекта считаем эффективным.

Таким образом, метод проекта в  работе логопеда 
имеет ряд преимуществ: активизируются речевые и  по-
знавательные способности дошкольников, развивается 
потребность и  интерес к  совместной деятельности со 
сверстниками и  взрослыми. Взаимодействие логопеда, 
воспитателей, ребенка и семьи создает условия, к потреб-
ности детей в  общении, которое несомненно влияет на 
обогащение их словарного запаса, способствует правиль-
ному построению предложения, четкому звукопроизно-
шению, а также повышается уровень речевого развития.
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Организация физического развития в детском саду по ФОП ДО
Кодаченко Анна Юрьевна, воспитатель

МБДОУ детский сад комбинированного вида №  20 пос. Степной МО Ейский район (Краснодарский край)

В статье рассматриваются основные аспекты организации физического развития детей в детском саду в соответ-
ствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования. Авторы подчеркивают необходимость це-
ленаправленного подхода к физическому воспитанию, учитывающего современную тенденцию увеличения значимости 
здоровья и благополучия детей на фоне роста времени их пребывания в виртуальной среде. Особое внимание уделяется 
влиянию физической активности на интеллектуальное и психоэмоциональное развитие ребенка, а также социальной 
адаптации. В статье описаны методы привития устойчивого интереса детей к физической культуре через игровые 
и  образовательные подходы, а  также развитие ключевых двигательных навыков и  личностных качеств на разных 
этапах дошкольного возраста.

Ключевые слова: физическое развитие, дошкольное образование, детский сад, двигательные навыки, психоэмоциональное 
развитие, социальная адаптация, игровая форма обучения, мотивация, физическая культура, личностное развитие.

Организация физического развития в детском саду яв-
ляется одной из важнейших задач воспитания и об-

учения детей дошкольного возраста. В  последние годы 
концепция физического воспитания претерпевает зна-
чительные изменения, что связано с возрастающим вни-
манием к  здоровью и  благополучию подрастающего 
поколения. В условиях ускоряющегося ритма жизни и уве-
личения времени, проводимого детьми в  виртуальном 
пространстве, сфера физического развития приобретает 
всё большее значение.

Физическое развитие детей в  дошкольных учрежде-
ниях — это не только вопрос формирования двигательных 
навыков и укрепления здоровья, но и аспект, который за-
трагивает сферу психоэмоционального состояния и  со-
циальной адаптации ребенка. Дж. Пиаже подчеркивал, 
что «физическое и  умственное развитие тесно взаимо-
связаны, и успешное формирование физической стороны 
способствует интеллектуальному росту» [1]. Этот подход 
находит широкую поддержку среди современных педа-
гогов и психологов.

Игровая форма проведения занятий по физкультуре 
для детей дошкольного возраста позволяет сделать про-
цесс не только эффективным, но и  захватывающим для 
самих детей. Э. О. Левин в  своих исследованиях отме-
чает важность игры в развитии ребенка, говоря, что «иг-
ровая деятельность является ведущей в дошкольном воз-
расте и  через неё ребенок осваивает социальные нормы 
и формы поведения» [2].

Профессионально разработанная программа физиче-
ского развития в  детском саду позволяет удовлетворить 
биологические и  психологические потребности ребенка. 
Сюда входят занятия, направленные на развитие коор-
динации, ловкости, выносливости и  силы. Специалисты 
подчеркивают, что важно формировать у  детей устой-
чивый интерес к занятиям спортом и физической актив-
ностью. В. Я. Струков считает, что «физическая культура 
должна стать частью повседневной жизни детей, и  для 
этого необходимо развивать мотивацию и положительное 
отношение к движению» [3].

Согласно Федеральной образовательной программе 
дошкольного образования основной задачей при работе 
с детьми от трех до четырех лет является обогащение дви-
гательного опыта детей. Вовлечение в  занятия основной 
гимнастикой и  спортивными упражнениями способ-
ствует развитию координации и способности взаимодей-
ствовать с  другими детьми. Дети осваивают навыки на-
чальных движений, где каждое упражнение способствует 
укреплению психофизических качеств, что в  свою оче-
редь помогает формировать интерес к физической куль-
туре и активному отдыху [8].

По мере достижения ребенком четырех-пяти лет ос-
новной акцент ставится на развитие технического выпол-
нения упражнений. В этом возрасте происходит активное 
вовлечение детей в  спортивные игры, что способствует 
укреплению их силы, ловкости и  выносливости. Также 
важно обращать внимание на воспитание волевых ка-
честв и  положительного отношения к  физической ак-
тивности, помогая детям осваивать более сложные спор-
тивные элементы.

В возрасте пяти-шести лет перед образовательной дея-
тельностью встает задача оптимального развития двига-
тельной активности, уделяя внимание мелкой моторике 
и координации. Занятия включают элементы спортивных 
игр и элементарные туристские навыки. В это время детям 
необходимо помогать проявлять творческую инициативу, 
что положительно сказывается на их самостоятельности 
и умении работать в команде.

Дети шести-семи лет продолжают обогащать двига-
тельный опыт посредством более сложных физических 
упражнений. Таким образом, в  этот период перед педа-
гогами стоит задача обучения детей техничному и рацио-
нальному выполнению упражнений, а  также поощрение 
партнерского взаимодействия в  команде. Продолжая 
развивать патриотические чувства и  нравственно-во-
левые качества, организаторы образовательного процесса 
ставят акцент на формирование сознательной потреб-
ности в  двигательной активности и  расширении пред-
ставлений о числе доступных видов спорта.
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Таким образом, организация физического развития 
в детском саду тесно связана не только с укреплением фи-
зического здоровья, но и  с  формированием целого ряда 
личностных качеств, необходимых для гармоничного 
развития ребенка. Система физической культуры в  до-
школьном учреждении направлена на создание здоровой 
образовательной среды, способствующей всестороннему 
развитию детей и формированию у них устойчивого ин-
тереса к активному образу жизни.

Кроме того, в  программе цели физической подго-
товки направлены на развитие эмоциональной области 
ребенка. Через физические упражнения дети учатся пе-
реживать успехи и  неудачи, работают над достижением 
целей и  развивают уверенность в  собственных силах. 
Эти качества являются залогом будущей успешной со-
циализации. С. А. Рубинштейн отмечал, что «через дви-
жение и физическую активность ребенок учится взаимо-
действовать с миром и окружающими его людьми, и это 
служит основой для формирования гармоничной лич-
ности» [4].

Каким образом дети приобщаются к физкультуре в дет-
ском саду? Это не только специально организованные за-
нятия, но и  повседневная активность, интегрированная 
в  режим дня. Прогулки на свежем воздухе, подвижные 
игры, утренние гимнастические упражнения — все это 
способствует развитию физической активности у  детей. 
Д. Н. Алиев в  своих исследованиях указывает, что «при-
витие привычки к регулярной активности в детстве явля-
ется важным фактором поддержания здоровья на протя-
жении всей жизни» [5].

С этой точки зрения, значительную роль играет и ор-
ганизация пространства в  детских садах. Просторные 
залы и  игровые площадки, обеспеченные всем необхо-
димым инвентарем, являются основой для поддержания 
высокого уровня физической активности среди детей. 
Благодаря правильно организованной среде можно со-
здать условия для полноценного физического и психиче-
ского развития ребенка. Как подчеркивает Н. Ф. Рубанов, 
«создание материально-технической базы является обя-
зательным компонентом успешного физического воспи-
тания в дошкольных образовательных учреждениях» [6].

Отдельного внимания заслуживает работа с  детьми, 
у  которых есть особые потребности или чьи физиче-
ские возможности ограничены. Индивидуальный подход, 
адаптированные маршруты и  специализированное обо-
рудование помогают интегрировать таких детей в общий 
процесс обучения и  развития. Это позволяет не только 
улучшать физическое состояние, но и  способствует раз-
витию толерантности и  чувства сопричастности у  всех 
участников образовательного процесса. По словам 
М. Д. Шиловой, «инклюзивное образование создает ос-
нову для социального равенства, предоставляя каждому 
ребенку возможность раскрыть свой потенциал» [7].

Таким образом, организация физического развития 
в детском саду является многоаспектной задачей, требу-
ющей планирования, постоянного контроля и инноваци-
онного подхода. Только комплексная работа в этой сфере 
позволяет добиться высоких результатов и создать необ-
ходимую базу для дальнейшего обучения и социализации 
детей.
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Психолого-педагогические аспекты формирования элементарных 
математических представлений у старших дошкольников
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МАОУ «Образовательный комплекс »Лицей №  3 имени С. П. Угаровой«, отделение дошкольного образования детский сад »Теремок» (г. Старый Оскол)

Важным аспектом в развитии детей старшего дошколь-
ного возраста является формирование элементарных 

математических представлений. Однако, для успешной 
работы в этом направлении необходимо учитывать психо-

лого-педагогические особенности данного процесса. Для 
того чтобы рассмотреть эти способности, раскроем такие 
понятия как «представления», «математические представ-
ление», «формирование».
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Представление — это сенсорный образ явления пред-
мета, который в  настоящий момент не доступен, но был 
ранее воспринят в определённой форме. Основываясь на 
таких представлениях, человек имеет возможность описы-
вать характеристики отсутствующего в  настоящее время 
предмета или явления. Отсутствует иной способ взаимо-
действия человека с  внешним миром, кроме как при по-
мощи существующих и новообразованных представлений. 
Психолог В. Д. Шадриков определяет, что представление — 
это процесс, в результате которого возникают образы пред-
метов, явлений и событий в сознании на основе воспоми-
наний или продуктивного воображения [46, с. 38].

Математические представления играют важную роль 
в нашей жизни, помогая нам познавать и взаимодейство-
вать с  миром вокруг нас. Они позволяют нам измерять 
количество, определять размер, сравнивать и  находить 
соответствия. В  дошкольном возрасте математические 
представления, логико-математические приёмы и  спо-
собы познания являются первоначальным опытом, ко-
торый становится отправной точкой для понимания окру-
жающей действительности и открытия мира математики.

В педагогическом понимании, понятие «формиро-
вание» является ключевым для углубления изучения фе-
номена развития. Формирование представляет собой 
процесс, в результате которого происходят существенные 
изменения о  свойствах и  качествах человека, под воз-
действием специальной системы педагогических воз-
действий. Таким образом, формирование элементарных 
математических представлений у детей охватывает поло-
жительное качественное изменение созданных образов, 
связанных с количеством, числами, цифрами, счётом, ве-
личинами, формами, пространством, временем, а  также 
решением арифметических задач и  логическими опера-
циями мышления. Основная цель формирования заклю-
чается в  придании этим представлениям определённой 
цельности и системности [35, с. 20].

Изучение процесса формирования элементарных ма-
тематических представлений у  старших дошкольников 
предполагает рассмотрение возрастных и  психологи-
ческих особенностей детей старшего дошкольного воз-
раста. Поэтому в  нашем исследовании мы будем осно-
вываться на периодизации Д. Б. Эльконина, который 
в  своих трудах отметил, что период старшего дошколь-
ного возраста охватывает возраст детей от 5 до 7  лет. 
Как пишет исследователь, этот возраст является сензи-
тивным в  протекании когнитивных (познавательных) 
процессов, а  именно формирование мыслительных про-
цессов, развитие речи, памяти, внимания. В свою очередь, 
формирование и  развитие психических процессов явля-
ются залогом успешного освоения математических пред-
ставлений, которые заложены в  основе программы до-
школьных образовательных учреждений. В  силу этого, 
важно выделить процесс восприятия, как основополага-
ющий показатель формирования математических пред-
ставлений. Оно помогает различать предметы, объеди-
нять их свойства в  цельные образы или представления, 

обеспечивает согласованную работу других когнитивных 
процессов, необходимых для переработки и  получения 
информации. В конечном счёте, восприятия способствует 
формированию целостной картины мира, соответству-
ющей развитию каждого ребёнка [49, с. 178].

Можно отметить активное развитие мыслительных 
процессов ребенка, центром которого является устное 
мышление. Тип мышления ребенка значим в  этом воз-
расте к  получению новых знаний, которое изменяет его 
психологические особенности и другие когнитивные про-
цессы: «память в  этом возрасте становится мыслящей, 
а восприятие — думающим». В данный возрастной период 
память, как и другие психические процессы, претерпевает 
серьезные изменения.

Однако, Н. Н. Поддъяков отмечает, что важным по-
казателем формирования математических представ-
лений находится в  зависимости от общего интеллек-
туального развития. Исследователь отмечает, что это 
процесс составляет эффективность освоения причинно-
следственных связей, которые обусловлены логикой. Со-
гласно мнению Н. Н. Поддьякова, процесс развития мыш-
ления визуализации и  словесно-логического мышления 
связан с усвоением понятий ребёнком, то есть знаниями 
об общих и существенных качествах предметов и явлений 
реальности, которые закрепляются в  словах и терминах. 
В старшем дошкольном возрасте дети способны выделять 
существенные характеристики предметов, по которым 
конкретный предмет может быть отнесён к определённой 
категории или группе, то есть связан с определенным ро-
довидовым понятиям [35, с. 94].

Согласно концепции З. А. Михайловой, второй важной 
особенностью формирования элементарных математиче-
ских представлений у  детей старшего дошкольного воз-
раста является усвоение логических методов мышления. 
Согласно наблюдениям Е. А. Носовой и  Р. Л. Непомнящей, 
дети в возрасте 5–6 лет научатся использовать базовые ло-
гические методы, такие как сравнение, обобщение, класси-
фикация и систематизация, на элементарном уровне. При-
обретение этих методов логического мышления требует 
наглядного материала в  процессе обучения, как отмечает 
Е. В. Колесникова: «использование этих методов способ-
ствует более глубокому осознанию и обобщению предметов 
и  явлений, что в  свою очередь, способствует развитию 
полных и  обобщённых математических представлений 
у детей старшего дошкольного возраста» [19, с. 16].

В период старшего дошкольного возраста происходит 
значительное усиление способности к запоминанию и по-
вторению информации. На этой стадии развития, детская 
память ещё не является осознанной, она происходит ав-
томатически. Ребёнок чаще всего не задаётся целью за-
помнить что-либо осмысленно, а  процесс запоминания 
происходит вне его контроля и сознания. Именно то, что 
вызывает интерес, внимание и оставляет на нём впечат-
ление, запоминается ребёнком. Наиболее благоприятные 
условия для освоения умения запоминать и воспроизво-
дить информацию создаются в игровой форме.
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Развитие воображения играет важную роль в психиче-
ском развитии детей старшего дошкольного возраста. Как 
отмечает Г. А. Урунтаева, воображение позволяет детям 
создавать виртуальные ситуации, развивать их и  экспе-
риментировать. А  уже к  пяти годам начинается плани-
рование действий в  рамках воображения. В. В. Давыдов 
замечает, что воображение создаёт основу для переноса 
функций с одного предмета на другой, который не обла-
дает этими функциями. Благодаря воображению, дети 
становятся способными действовать на основе общих 
представлений [13, с. 81].

Развитие математической речи у  детей дошкольного 
возраста имеет большое значение. Математика явля-
ется точной наукой, которая содержит множество спе-
циальных терминов, применяемых при работе с детьми 
старшего дошкольного возраста. В  процессе развития 
математической речи у  детей, воспитатель стремится 
к  тому, чтобы ребёнок полностью понимал суть речи 
и  смог самостоятельно и  грамотно выразить свои на-
блюдения, выводы и обобщения. Как отметила, А. В. Бе-
лошистая, такой вид исследовательско-лингвистической 
работы заинтересовывает детей старшего дошкольного 
возраста и  помогает им осознать сложные математиче-
ские термины, а не только механически запомнить их [6, 
с. 48].

Игра является основной деятельностью старших до-
школьников. Педагогически важно использовать дидак-
тические и  развивающие игры для успешного усвоения 
математических представлений. Поэтому, игры математи-
ческого содержания, согласно позиции А. А. Смоленцевой 
и О. В. Пустовойт представляют необходимость активной 
мыслительной деятельности детей, которые классифици-
руются в зависимости от сложности материала.

Важно использовать наглядность и  алгоритмы при 
формировании основ математического мышления у детей 
дошкольного возраста. М. Н. Перова отмечает, лучший 
способ для достижения этой цели — использование логи-
ко-математических игр, в которых действия обозначаются 

стрелкой. Поэтому комплекс таких игр имеет огромное 
значение в формировании элементарных математических 
представлений у старших дошкольников [33, с. 52].

Таким образом, анализ научных и практических иссле-
дований в  области психолого-педагогических особенно-
стей развития математических представлений у старших 
дошкольников выявил следующие факторы:

1. Основой формирования элементарных математиче-
ских представлений является когнитивный процесс, ко-
торый постепенно преобразуется в  ментальные образы. 
Для успешного развития восприятия, наглядно-образного 
мышления, внимания, памяти, воображения и речи детей 
требуется определённый уровень развития этих психоло-
гических функций.

2. Важными составляющими формирования элемен-
тарных математических представлений являются логиче-
ские приёмы мышления.

3. Для достижения положительных результатов в фор-
мировании математических представлений у старших до-
школьников необходимо внимательно следовать зада-
ниям и программной составляющей для данного возраста.

Учитывая вышеупомянутые особенности, мы сделали 
вывод о  следующих условиях, необходимых для эффек-
тивного формирования элементарных математических 
представлений у  детей старшего дошкольного возраста: 
разработка и  внедрение комплекса логико-математиче-
ских игр, способствующих развитию математического 
мышления; подбор логико-математических игр, соответ-
ствующих возрасту, способностям и  интересам старших 
дошкольников; соблюдение программных требований по 
содержанию и задачам, направленным на формирование 
элементарных математических представлений у дошколь-
ников, включая количественные, числовые, геометри-
ческие, пространственные, временные и  представления 
о  величинах; создание развивающей предметно-про-
странственной среды, способствующей успешному фор-
мированию элементарных математических представ-
лений у старших дошкольников.
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Модель развития познавательных универсальных учебных действий 
обучающихся во внеурочной деятельности современной школы
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В статье описывается необходимость внедрения в образовательный процесс модели, которая позволяет освоить ме-
тапредметные компетенции как способы познания на более высоком (продвинутом) уровне, который достигается бла-
годаря сформированной ориентировочной основе действия, рефлексивности, навыкам оценивания социальной инфор-
мации, необходимым не только для успешного обучения, но и для социализации и самореализации.

Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, метапредметные компетенции, единство 
урочной и внеурочной деятельности, педагогическая модель.

В контексте внедрения Федеральных государственны0х 
образовательных стандартов (ФГОС), актуальной ста-

новится задача создания универсальных образовательных 
методик в школах. На начальном этапе обучения акцент 
делается на проектные задания как ключевую образова-
тельную стратегию, тогда как в  старших классах пред-
почтение отдаётся проектно-исследовательской и  креа-
тивной деятельности, что способствует самостоятельному 
развитию учащихся.

Модель развития УУД во внеурочной деятельности ба-
зируется на положениях:

Наш подход к обучению строится вокруг развития на-
выков работы с информацией в условиях быстрого темпа 
изменений и постоянного роста объема данных. Мы фо-
кусируемся не только на освоении методов планирования, 
контроля и самооценки, но и на развитии всех аспектов 
речевой активности, формировании устной и  пись-
менной культуры речи, а также на освоении базовых на-
выков языка в различных областях коммуникации.

Работа с  текстом в  урочной и  внеурочной деятель-
ности играет важную роль в  успешном обучении и  со-
циальном становлении учащихся. Мы создаем развива-
ющую речевую среду, которая способствует выражению 
собственной позиции, формированию языковой и  ком-
муникативной компетенций, а  также укреплению миро-
воззрения обучающихся.

Через аналитическое чтение и овладение конкретными 
учебными действиями мы развиваем у обучающихся на-
выки самоанализа, самооценки и анализа текстов на раз-
личных уровнях информации. Эти умения не только 
являются основой для освоения предметных и метапред-
метных компетенций, но и формируют образовательную 
компетентность личности учащегося.

Наша модель разработана с  учетом требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта, на-
учных исследований и практического опыта. Мы стремимся 
создать целенаправленный процесс, который объединяет 
урочную и  внеурочную деятельность и  направлен на эф-
фективность познавательной активности обучающихся как 
в учебном заведении, так и в реальных ситуациях жизни.

В разработке модели мы учитываем социальный заказ, 
который определяет направленность образовательного 

процесса на развитие обучающегося как активного субъ-
екта познания. Мы также учитываем требования ФГОС 
к метапредметным результатам и обновляем содержание 
образовательной программы, методики и  технологии 
в  соответствии с  динамикой развития системы образо-
вания и запросами обучающихся и их родителей.

Метапредметная основа образовательной программы 
действует как центральный элемент этой модели, прояв-
ляясь через обучающие программы и  учебники. В  про-
цессе разработки обновленного образовательного кон-
тента учитываются как текущие потребности общества, 
так и цели развивающего обучения.

Целевой блок описывает основную цель развития по-
знавательных УУД: обеспечить эффективное усвоения 
знаний, развитие умений и  навыков в  различных обла-
стях, предусмотренных программой начального общего 
образования, охватывая все этапы обучения, способствуя 
формированию не только академических, но и  психоло-
гических компетенций у младших школьников; и задачи, 
которые реализуются во внеурочной деятельности для 
усвоения компетенций познавательных УУД:

1. Стимулирование любознательности:
— Развивать интерес к новым знаниям и явлениям.
— Создавать увлекательные учебные сценарии и  за-

дания.
2. Формирование аналитического мышления:
— Задавать задачи, требующие логического анализа 

и решения.
— Поддерживать участие в дискуссиях и обмене мне-

ниями.
3. Развитие творческого мышления:
— Поощрять поиск альтернативных решений.
— Привлекать к  творческим проектам и  исследова-

ниям.
4. Расширение области знаний:
— Предоставлять доступ к  разнообразным источ-

никам информации.
— Поддерживать изучение не только учебных, но и по-

пулярно-научных материалов.
5. Развитие навыков самостоятельного обучения:
— Обучать использованию библиотек, интернет-ре-

сурсов и других образовательных инструментов.
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— Стимулировать самостоятельное выполнение за-
даний.

6. Формирование критического мышления:
— Обучать оценивать информацию на достоверность.
— Задавать вопросы, способствующие критическому 

осмыслению.
7. Поддержка исследовательского подхода:
— Проводить проектные работы и  научные экспери-

менты.
— Обучать методам исследования и  систематизации 

полученных данных.
8. Стимулирование умения планировать:
— Обучать составлению планов и  графиков для ре-

шения задач.
— Поддерживать целенаправленное изучение тем.
9. Создание условий для обмена опытом:
— Проводить групповые проекты и дискуссии.
— Поощрять обмен знаниями между учениками.
10. Развитие коммуникативных навыков:
— Способствовать обмену мнениями и идеями в группе.
— Организовывать обсуждения и  коллективное ре-

шение задач.
Содержательный блок модели направлен на развитие 

познавательных универсальных учебных действий через 
практические действия учителя и  учеников, вовлечение 
в  различные виды урочной и  внеурочной деятельности, 
а  также организацию творческого взаимодействия для 
развития самоактуализации и субъектной позиции.

Для успешной реализации модели развития познава-
тельных универсальных действий (УУД) во внеурочных 
занятиях по математике у  младших школьников могут 
применяться различные педагогические технологии, опи-
санные в модели:

1. Проблемно-поисковое обучение: Создание си-
туаций, которые требуют от учащихся поиска решений 
для математических проблем или задач. Это позволяет 
развивать умение анализировать информацию, выделять 
ключевые моменты и применять математические знания 
на практике.

2. Проектное обучение: Организация проектов, 
в рамках которых учащиеся работают над конкретной за-
дачей или исследованием, требующим применения мате-
матических знаний. Это способствует развитию творче-
ского мышления, самостоятельности и коммуникативных 
навыков.

3. Интерактивное обучение: Использование интер-
активных методов обучения, таких как игры, викторины, 
головоломки и другие интерактивные активности, чтобы 
привлечь внимание учащихся и  стимулировать их ак-
тивное участие в уроках математики.

4. Кооперативное обучение: Организация групповой 
работы, в  рамках которой учащиеся совместно решают 
математические задачи, обсуждают стратегии решения 
и  обмениваются знаниями и  опытом. Это способствует 
развитию коммуникативных навыков, умения работать 
в команде и взаимопомощи.

5. Дифференцированное обучение: Адаптация учеб-
ного процесса к индивидуальным потребностям и уровню 
подготовки каждого ученика. Это включает в себя предо-
ставление дополнительных заданий для более продви-
нутых учащихся, а также дополнительной поддержки для 
тех, кто испытывает трудности.

6. Использование информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ): Использование компьютерных 
программ, интерактивных досок, онлайн-ресурсов 
и других ИКТ для обогащения учебного процесса, обеспе-
чения доступа к дополнительным материалам и стимули-
рования интереса к математике.

7. Формирование рефлексии и самооценки: Органи-
зация процесса рефлексии и самооценки учеников, чтобы 
они могли осознавать свои успехи и трудности, устанав-
ливать цели для развития и активно участвовать в своем 
образовании.

Процессуальный блок включает в  себя инноваци-
онный подход к формированию ПУУД на основе интер-
активной работы с  текстом. Это не просто перечень ме-
тодов и  технологий, а  интеллектуальная платформа, 
способствующая эффективному развитию ключевых ком-
петенций, таких как аналитическое мышление, критиче-
ская оценка информации и  коллективное решение про-
блемных ситуаций.

Педагогические технологии в  этой модели ориенти-
рованы на стимулирование метапредметных навыков, 
которые не только углубляют понимание учебного ма-
териала, но и  развивают у  обучающихся умение адапти-
роваться к  новым ситуациям и  работать в  коллективе. 
Это достигается через инновационные методы обучения, 
такие как кооперативное обучение и технологии проблем-
но-ориентированного обучения.

Результативно-оценочный компонент модели представ-
ляет собой систему, которая не только диагностирует уро-
вень развития ПУУД, но и  обеспечивает обратную связь 
и рекомендации для дальнейшего совершенствования. Этот 
компонент позволяет не только измерить успехи обучения, 
но и выявить потенциальные области для улучшения.

Условия развития познавательных универсальных 
учебных действий формируются через активное взаимо-
действие с  текстовой информацией, создавая стимули-
рующую обучающую среду. Это не только повышает мо-
тивацию, но и  способствует углубленному осмыслению 
материала и  развитию критического мышления, что яв-
ляется ключевым элементом в процессе обучения и пони-
мании текста.

Применение модели, направленной на развитие уни-
версальных познавательных учебных действий, в образо-
вательной среде превосходит простое освоение метапред-
метных компетенций, продвигая их понимание на более 
глубокий, продвинутый уровень. Этот процесс включает 
в себя создание базовой ориентации для образовательных 
действий, укрепление рефлексивных способностей и раз-
витие навыков критической оценки социальной инфор-
мации. Такие компетенции не только способствуют эф-
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фективному обучению, но также играют ключевую роль 
в  процессах социализации и  самореализации личности, 

обеспечивая более полное развитие и адаптацию в совре-
менном обществе.

Основные подходы к организации взаимодействия педагогов  
дошкольного образования и родителей обучающихся в 1960–1980-е гг.

Лосева Дарья Сергеевна, студент магистратуры
Московский городской педагогический университет

В статье рассматриваются основные идеи, которые легли в основу организации взаимодействия педагогов дошколь-
ного образования и родителей обучающихся 1960–1980-х гг. Подчеркивается, что сотрудничество педагогов и родителей 
является важным фактором и  необходимым условием для обеспечения полноценного развития и  воспитания детей. 
Обозначаются основные подходы, которые использовались в дошкольной педагогике того времени: просветительский, 
практический, индивидуальный, партнёрский и деятельностный. Рассматриваются ключевые аспекты этих подходов 
в контексте современных тенденций в образовании.
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Main approaches to organizing interaction between preschool 
teachers and students’ parents in the 1960s-1980s.
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The article discusses the main ideas that formed the basis for organizing interaction between preschool teachers and students’ par-
ents in the 1960s-1980s. It is emphasized that cooperation between teachers and parents is an important factor and a necessary con-
dition for ensuring the full development and upbringing of children. The main approaches used in preschool pedagogy of that time are 
outlined: educational, practical, individual, partner and activity-based. Key aspects of these approaches are considered in the context 
of modern trends in education.
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Современная система дошкольного образования Рос-
сийской Федерации ставит перед собой основную за-

дачу в  создании условий, повышающих компетентность 
родителей детей дошкольного возраста. Одной из ос-
новных задач, стоящих перед системой дошкольного об-
разования РФ является создание условий, помогающих 
развитию педагогических компетенций родителей обуча-
ющихся. Эффективным методом решения поставленной 
задачи является методическая работа с  родителями до-
школьников. В  грамотной педагогической помощи ро-
дители дошкольников нуждались и  в  период 1960–
1980 годов [5].

В 1960–1980 гг. одной из ведущих задач дошкольных 
учреждений являлось идеологическое воздействие на 
стиль воспитания родителями своих детей, что позволяло 
воспитывать полноценного гражданина СССР [1].

В указанный период основными принципами работы 
с  родителями были признаны идеи о  ведущей роли об-
учения и воспитания в развитии детей, а также о единстве 

усвоения знаний и способов обучения. Также были выде-
лены основные подходы к  организации взаимодействия 
между педагогами и родителями дошкольников [6].

Просветительский подход был направлен на повы-
шение педагогической культуры родителей. Родители 
сами или с воспитателем встречались для обсуждения тем 
воспитания, смотрели диафильмы. В  1959–1970 гг. был 
особенный рост интереса родителей к  педагогическим 
и  психологическим особенностям детей, поэтому были 
популярны просветительские «Школы матери», в которых 
проводились различные учебные лекции и консультации, 
а  после проводились тематические мероприятия. На за-
нятиях просветительских объединений «Школы для ро-
дителей», изучали темы коммунистического воспитания 
в семье, здоровья дошкольников, музыки в жизни ребенка, 
трудового воспитания, корректирования недостатков 
речи, культуры поведения детей и с детьми, игры и подго-
товка к школе. Были также открыты факультеты для роди-
телей в Университете педагогической культуры. Проводи-
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лись выставки, доклады, консультации, открытые лекции, 
семинары-практикумы, показ кинофильмов [2].

Практический подход предполагал организацию со-
вместных мероприятий с  участием детей и  родителей. 
Большое количество отзывов о пользе получали открытые 
дни в  дошкольных учреждениях. Государственной про-
граммой предусматривались различные родительские со-
брания, направленные на развитие познавательных инте-
ресов дошкольников. Во многих случаях сад выстраивал 
тесные отношения с  родителями. Их привлекали к  вос-
кресникам — бесплатным работам в садах [4].

Индивидуальный подход учитывал особенности 
каждой семьи и  помогал родителям решать конкретные 
проблемы в воспитании. Педагоги проводили индивиду-
альные консультации и беседы, чтобы помочь родителям 
найти наиболее эффективные методы воспитания для их 
ребёнка. Работа воспитателя происходила даже с  теми 
семьями, которые не посещали детский сад [4].

Партнёрский подход основывался на идее равноправ-
ного сотрудничества между педагогами и родителями. Ро-
дители становились активными участниками образова-
тельного процесса и могли влиять на принятие решений, 
касающихся воспитания и  развития детей. Здесь можно 
рассмотреть родительские комитеты, которые обсуждали 
сложные вопросы наказаний, проводили консультации 
и  пропаганду, распространения педагогических знаний. 
С  родителями обсуждалось обустройства сада и  обору-
дования участка, озеленения на территории, содержания 
воспитательной работы и  даже, в  случае наличия у  них 
опыта и  возможностей для решения таких сложных во-
просов — газификацию, изготовление игрушек для сада, 
организацию массовых учебных и  спортивных меро-
приятий. Родительские комитеты организовывали мас-
совые конференции с  кинофильмами, концертами под-
опечных и выставками [3].

Деятельностный подход включал в себя совместную дея-
тельность детей, родителей и педагогов. Это могло быть уча-
стие в проектах, исследовательской работе или творческих 
мастерских. Чаще всего это была организация концертов 

подопечных в  качестве дополнительного мотивационного 
подкрепления. Деятельностный подход способствовал 
укреплению связей между семьёй и детским садом [3].

Подходы к организации взаимодействия с родителями 
детей дошкольного возраста были введены в педагогиче-
ский процесс, что предусматривало рассматривать его как 
метод обучения, воспитания и  развития детей дошколь-
ного возраста. Это обязывало воспитателя организовы-
вать взаимодействие и  включать родителей в  образова-
тельный процесс.

В настоящее время эти подходы адаптированы 
к  новым условиям и  потребностям семей. Современные 
технологии открывают новые возможности для коммуни-
кации. Просветительский подход в современном образо-
вательном процессе реализуется через онлайн-лекции, се-
минары и консультации на различных платформах.

Практический подход реализуется через организацию 
совместных мероприятий в  онлайн-формате, таких как 
виртуальные праздники, конкурсы, выставки и  спор-
тивные соревнования. Индивидуальный подход основы-
вается на индивидуальных консультациях и беседах в ре-
жиме онлайн. Партнёрский подход на современном этапе 
реализуется через вовлечение родителей в  принятие ре-
шений, касающихся воспитания и  развития детей, через 
различные формы обратной связи и сотрудничества. Дея-
тельностный подход — через совместную деятельность 
детей, родителей и педагогов в рамках проектов, исследо-
вательской работы или творческих мастерских в  интер-
нете.

Таким образом, основные подходы к организации взаи-
модействия педагогов дошкольного образования и роди-
телей, разработанные в  1960–1980-х годах, остаются ак-
туальными и  в  современном образовательном процессе. 
Каждый ребёнок и каждая семья уникальны, поэтому не-
обходимо выбирать те подходы, которые наиболее соот-
ветствуют их потребностям и возможностям. Только так 
можно создать эффективную систему взаимодействия пе-
дагогов и  родителей, которая будет способствовать пол-
ноценному развитию и воспитанию детей.
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Патриотическое воспитание представляет собой це-
ленаправленный и  организованный процесс, у  ко-

торого основная цель — создание у  детей системы цен-
ностных ориентиров, которые имеют важное значение 
для общества, обеспечивающих гармоничное сочетание 
личных интересов с  интересами общества, а  также вос-
питание почтительного отношения к Родине и своему на-
роду. Тема патриотизма всегда находилась в центре вни-
мания многочисленных отечественных и  зарубежных 
учёных, включая педагогов, философов, историков и по-
литиков. [3]

Актуальность. В настоящее время воспитание патрио-
тизма подрастающего молодого поколения приобретает 
особое значение и важность, так как патриотизм и любовь 
к родине являются одними из составляющих общенацио-
нальной идеи Российского государства. Отечестволюбие 
на сегодняшний день все больше осознается населением 
как защита национальных интересов, наведения порядка, 
осуществления социальной справедливости и укрепления 
правовых основ нашего многонационального государ-
ства.

Любовь к Отечеству, выступая в качестве ценностного 
явления, состоит из гражданской преданности, большого 
почтения к  истории своей страны и  её культуре, кроме 
того готовность служить обществу и  народу. Для сту-
дентов медицинских учебных заведений воспитание, на-
правленное на развитие патриотизма, имеет особое зна-
чение, поскольку способствует не только становлению 
личностной идентичности, но и развитию чувства ответ-
ственности за состояние здоровья граждан и всего госу-
дарства в целом.

При анализе литературы, мы выяснили, что в 2023 году 
в  России были разработаны и  приняты законопроекты, 
нацеленные на увеличение уровня патриотического об-
разования. Одним из наиболее важным изменением 
стало законодательное закрепления внедрение патриоти-
ческого образования в учебные планы для школ. Теперь 
каждая школа, гимназия и  любое другое учебное учре-
ждение обязаны включить в  свою учебную программу 
материал, нацеленный на воспитание у обучающихся па-
триотизма и  осознания своей гражданской ответствен-
ности.

По данным анализа, ключевыми документами, каса-
ющимися патриотического воспитания, являются «Фе-
деральный закон от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ »Об 
образовании в  Российской Федерации« и  Федеральный 
закон от 30 декабря 2020 года №  489-ФЗ »О молодежной 
политике в  Российской Федерации«». В  рамках этих за-
конодательных актов формирование патриотизма и гра-
жданственности признается ключевым компонентом 
общего воспитательного процесса, а  также основопола-
гающим принципом государственной политики в сфере 
образования и  центральным вектором молодежной по-
литики. Кроме того, закон »Об образовании в  Россий-
ской Федерации« включает статью  12.1 »Общие требо-
вания к организации воспитания обучающихся», которая 
обязывает образовательные учреждения разрабатывать 
программы воспитания и  календарные планы воспита-
тельной работы, в  которые должны быть включены ме-
роприятия, направленные на формирование патрио-
тизма. [5]

Также в  России действуют «Стратегия развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29  мая 2015  года №  996-р»; «Федеральный 
закон от 25 июня 2019 года №  157-ФЗ «О патриотическом 
воспитании в  Российской Федерации»»; «Постановление 
Правительства РФ от 30 мая 2019 года №  679 «Об утвер-
ждении правил реализации дополнительных патриотиче-
ских образовательных программ»»; «Постановление Пра-
вительства РФ от 11 июня 2014 г. N540

«Об утверждении Положения о  Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе «Готов к  труду и  обо-
роне» (ГТО)»». [1, 6]

В образовательных организациях внедряются раз-
личные мероприятия, направленные на воспитание па-
триотизма и  развитие физической культуры среди сту-
дентов-медиков. К  числу таких инициатив относятся 
спортивные праздники, например, фестивали, приуро-
ченные ко Дню медицинского работника, где студенты 
имеют возможность продемонстрировать свои дости-
жения в различных видах спорта. Также активно органи-
зуются волонтерские спортивные акции, которые способ-
ствуют продвижению здорового образа жизни в местных 
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сообществах и укреплению связей между студентами и об-
ществом. [4]

Кроме того, студенты участвуют в межвузовских и ре-
гиональных соревнованиях, представляя свой универ-
ситет и укрепляя гордость за свою Аlmа Mаtеr. Ключевым 
аспектом является внедрение Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
который активно реализуется в медицинских учебных за-
ведениях. Данный комплекс включает открытие спор-
тивных секций, ориентированных на интересы и  спо-
собности студентов, а  также разработку методических 
рекомендаций, направленных на улучшение педагогиче-
ского мониторинга и  оценку уровня физической подго-
товки обучающихся. Важной частью программы является 
утверждение комплексов производственной гимнастики 
и реализация мероприятий, способствующих укреплению 
здоровья и физическому развитию студентов.

Также, в рамках патриотического воспитания студен-
тов-медиков осуществляется изучение истории медицины 

и её традиций, с акцентом на примеры из жизни выдаю-
щихся российских медиков. Эти инициативы способ-
ствуют формированию у студентов чувства гражданской 
ответственности и активной жизненной позиции. [2]

Заключение: Воспитание патриотизма у студентов-ме-
диков через средства физического воспитания и  спорта 
является многофункциональным и  важным процессом. 
Оно не только способствует физическому развитию, но 
и  формирует динамичную жизненную установку, чув-
ство ответственности и преданности своей стране. В ре-
зультате, выпускники не только становятся квалифициро-
ванными специалистами, но и  настоящими патриотами, 
готовыми служить своей нации. Важно отметить, что па-
триотическое воспитание студентов-медиков через ФКиС 
не ограничивается только физическими упражнениями. 
В рамках этого процесса студентам также могут предла-
гаться различные мероприятия, связанные с  историей 
и культурой родной страны, участие в военно-патриоти-
ческих мероприятиях или волонтёрская деятельность.
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Английский для детей: современные подходы 
к успешному изучению иностранного языка

Назарбекова Гульсана Амандыковна, студент магистратуры
Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева (г. Петропавловск, Казахстан)

В статье рассматриваются инновационные подходы к обучению английскому языку детей с использованием тех-
нологий искусственного интеллекта. Представлен анализ современных методик раннего языкового образования, рас-
крыты преимущества интерактивных и  персонализированных образовательных технологий. Исследованы возмож-
ности применения игровых сценариев, адаптивных платформ и мультимедийных инструментов в процессе изучения 
иностранного языка. Особое внимание уделено методическим приемам, способствующим повышению мотивации детей 
и эффективности языкового обучения. Материалы статьи могут быть полезны педагогам, методистам и родителям, 
заинтересованным в современных подходах к языковому образованию.

Ключевые слова: искусственный интеллект, языковое обучение, дети, инновации, методика.

В современную эпоху глобализации и цифровой транс-
формации владение английским языком стало клю-

чевым навыком для успешной профессиональной и лич-
ностной реализации, что подтверждается международной 
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статистикой: более 1,5 миллиарда человек в мире изучают 
английский язык, а  60% международных переговоров 
проходят на этом языке.

Согласно исследованиям, дети, начавшие изучать ино-
странный язык в  раннем возрасте, имеют значительные 
преимущества в  когнитивном развитии и  коммуника-
тивных навыках [1].

В Республике Казахстан вопросам языкового образо-
вания уделяется особое внимание, что нашло отражение 
в государственной программе развития образования, где 
четко обозначена стратегия трехъязычия и  необходи-
мость качественного изучения английского языка с  до-
школьного периода [2].

Казахстанские ученые, такие как Г. Т. Хайруллин, 
А. Е. Жумабаева и  Б. А. Жетписбаева, внесли суще-
ственный вклад в  разработку методологических основ 
раннего языкового обучения, исследуя психолингвисти-
ческие и  педагогические аспекты формирования ино-
язычной компетентности [3].

Закон Республики Казахстан «Об образовании» под-
черкивает важность создания условий для multilingual об-
разования и развития языковых навыков с самого детства. 
Современные образовательные стандарты предусма-
тривают интеграцию английского языка в  дошкольные 
и школьные программы, что требует разработки иннова-
ционных методик и подходов к обучению.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
поиска эффективных методов раннего языкового обучения, ко-
торые будут соответствовать возрастным особенностям детей 
и способствовать формированию устойчивой мотивации к из-
учению иностранного языка. Результаты международных 
исследований подтверждают, что раннее языковое обучение 
не только развивает коммуникативные навыки, но и  спо-
собствует формированию межкультурной компетентности, 
критического мышления и социальной адаптивности.

В контексте современного образовательного ландшафта 
изучение английского языка для детей претерпевает рево-
люционные изменения благодаря развитию искусственного 
интеллекта и  инновационных технологических решений. 
Традиционные методы обучения постепенно трансформи-
руются в интерактивные, персонализированные образова-
тельные траектории, которые максимально адаптированы 
под индивидуальные особенности каждого ребенка [4].

Одним из передовых направлений является приме-
нение адаптивных образовательных платформ с  эле-
ментами искусственного интеллекта, которые в  режиме 
реального времени анализируют прогресс ребенка и вы-
страивают индивидуальную образовательную траек-
торию. Такие платформы, как Duolingo, Babbel Kids и Lin-
goKids, используют алгоритмы машинного обучения для 
создания персонализированных игровых сценариев, ко-
торые делают процесс изучения языка максимально увле-
кательным и эффективным.

Ключевым преимуществом является возможность по-
стоянной адаптации контента под уровень знаний и  темп 
усвоения материала конкретного ребенка. Например, если 

ребенок быстрее осваивает лексику животных, система ав-
томатически усложняет задания в  этой области и  предла-
гает более глубокий контент, сохраняя при этом мотивацию 
и интерес к обучению. Важным методическим приемом явля-
ется геймификация образовательного процесса, где изучение 
языка происходит через интерактивные квесты, виртуальные 
путешествия и симуляторы реальных коммуникативных си-
туаций. Современные образовательные боты с  элементами 
искусственного интеллекта могут выступать виртуальными 
собеседниками, помогающими детям преодолевать языковой 
барьер без психологического напряжения.

Например, образовательная платформа Lingokids пред-
лагает интерактивные сценарии, где мультипликационные 
герои общаются с детьми, помогая осваивать базовую лексику 
и грамматические конструкции. Принципиально важным яв-
ляется создание безопасного и мотивирующего образователь-
ного пространства, где ребенок не боится совершать ошибки 
и  получает позитивное подкрепление за каждый малейший 
прогресс. Искусственный интеллект позволяет анализиро-
вать эмоциональное состояние ребенка во время обучения, 
корректируя сложность и  темп подачи материала. Инте-
ресным методическим решением является использование 
нейронных сетей для генерации персонализированных об-
учающих историй, которые учитывают индивидуальные ин-
тересы конкретного ребенка. Например, если ребенок увлека-
ется космосом, система может создать обучающую историю 
про космическое путешествие с  лексическими конструк-
циями, соответствующими его возрастному уровню [5].

На уроках английского языка применение инноваци-
онных технологий с  элементами искусственного интел-
лекта становится ключевым фактором повышения мо-
тивации и  эффективности обучения. Интерактивные 
методики позволяют трансформировать традиционный 
урок в увлекательное погружение в языковую среду. Со-
временные образовательные платформы предоставляют 
широкий спектр инструментов для персонализирован-
ного обучения. Использование игровых сценариев и адап-
тивных алгоритмов существенно повышает качество 
усвоения языкового материала.

Анализ представленных данных показывает значи-
тельное преимущество современных методик с использо-
ванием искусственного интеллекта. Интеграция техноло-
гических решений в образовательный процесс открывает 
новые горизонты для эффективного изучения англий-
ского языка. Применение адаптивных алгоритмов и пер-
сонализированных подходов принципиально меняет тра-
диционную парадигму языкового обучения.

Интерактивная игра The Language Detective представ-
ляет собой увлекательный квест, где дети становятся аген-
тами, решающими загадки на английском языке в  вир-
туальном пространстве. Игровой сценарий построен на 
последовательном выполнении лексических и  граммати-
ческих заданий, где каждое успешно решенное упраж-
нение приближает юного детектива к разгадке очередной 
тайны. Второй пример — Space travel — интерактивная 
программа, где ребенок управляет виртуальным космиче-
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ским кораблем, преодолевая языковые препятствия и вы-
полняя коммуникативные миссии на английском языке.

В игре используются адаптивные алгоритмы, которые 
мгновенно анализируют уровень знаний ребенка и пред-
лагают задания соответствующей сложности. Преимуще-
ства таких игровых методик заключаются в комплексном 
развитии языковых навыков через мотивационную иг-
ровую деятельность, где обучение происходит есте-
ственным, ненавязчивым путем, без психологического на-
пряжения и страха совершить ошибку.

Игровые сценарии с  элементами искусственного ин-
теллекта позволяют персонализировать образовательную 
траекторию, учитывая индивидуальные особенности 
каждого ребенка, его интересы и  темп усвоения мате-
риала. Такой подход не только повышает эффективность 
изучения английского языка, но и формирует устойчивую 
внутреннюю мотивацию к непрерывному образованию.

Таким образом, внедрение инновационных технологий 
искусственного интеллекта в  процесс изучения англий-
ского языка для детей открывает принципиально новые 
возможности образовательной траектории. Использо-
вание интерактивных методик с  элементами геймифи-
кации и персонализированного обучения существенно по-
вышает мотивацию детей к изучению иностранного языка. 
Адаптивные алгоритмы позволяют создавать уникальные 
образовательные сценарии, которые максимально учи-
тывают индивидуальные особенности каждого ребенка. 
Технологические решения на базе искусственного интел-
лекта трансформируют традиционные подходы обучения 
в  интересные, увлекательные и  эффективные образова-
тельные практики. Внедрение таких инновационных ме-
тодик является стратегическим направлением развития 
языкового образования, которое отвечает вызовам совре-
менного глобализированного мира.
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Формирование связных высказываний  
у старших дошкольников с использованием дидактических игр

Плетюк Юлия Валерьевна, студент
Мелитопольский государственный университет

Роль дидактических игр в развитии связных высказываний старших дошкольников.
Ключевые слова: педагогика, развитие речи, дидактические игры, коммуникация, дети.

В современной дошкольной педагогике основной про-
блемой является поиск методов оптимизации рече-

вого развития. Социальное окружение детей претерпело 

значительные изменения, характеризующиеся медиати-
зацией социального пространства, чрезмерной инфор-
мационной насыщенностью, заметным сокращением 

Таблица 1. Сравнительный анализ методов обучения английскому языку

Метод обучения Преимущества Недостатки Эффективность
Традиционный Структурированность Низкая мотивация Средняя (40–50%)

Игровой Высокая вовлеченность Риск отвлечения Высокая (70–80%)
AI-технологии Персонализация Технические ограничения Очень высокая (85–90%)

Смешанный подход Комплексное развитие Сложность реализации Высокая (75–85%)
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непосредственного общения и  увеличением дистан-
ционных способов взаимодействия. Такая социокуль-
турная динамика инициирует целый спектр проблем 
для психофизиологического формирования малышей, 
в частности, затрудняет формирование устойчивых на-
выков речи, что обусловлено и особенностями врожден-
ного развития.

Эти обстоятельства стимулируют специалистов до-
школьного образования концентрировать усилия на пре-
одолении трудностей развития связной речи у воспитан-
ников, чтобы подготовить ребят к  успешному усвоению 
знаний в школе.

Период дошкольного детства характеризуется значи-
тельным прогрессом в развитии у старших дошкольников 
связной речи. Процесс развития способствует не только 
полноценному овладению речью, что необходимо для ин-
теллектуального, эстетического, и  морального развития, 
но и закладывает серьезную базу для будущего обучения 
в школе ребенка.

Значение связной речи и  ее развитие в  дошкольные 
годы нельзя недооценивать, поскольку оно происходит 
в  тесном взаимодействии с  освоением ребенком зву-
кового разнообразия, обогащения словарного запаса 
и грамматической структуры языка. Основная задача пе-
дагогического процесса в  этом контексте — поддержать 
формирование и  развитие речевых навыков, понимание 
слов и  фраз, систематизацию языковых норм и  правил, 
включая морфологию, синтаксис и словообразование, со-
гласование, а также содействие в развитии четкости зву-
чания речи и способность выражать свои мысли.

Словесное творчество рассматривается как наиболее 
сложный вид творческой деятельности. У детей старшего 
дошкольного возраста проявляется активное познание 
мира. На протяжении этого периода, дети не только овла-
девают точным произношением звуков языка, но и  рас-
ширяют свои навыки в регулировании динамики голоса, 
скорости словесного потока и  интонаций. Такое совер-
шенствование звуковой составляющей речи отражает 
углубление коммуникативной компетенции.

Старшие дошкольники осваивают и  активно исполь-
зуют новые слова, включая синонимы, антонимы, омо-
нимы, что свидетельствует о  дальнейшем лексическом 
обогащении. Этот процесс, по своей сути, предвещает 
формирование творческой составляющей формирования 
связной речи, где разнообразие представлений об окру-
жающем мире служит фундаментальной основой.

«Развитие словаря характеризует не только увеличение 
количества используемых слов, но и понимание ребенком 
разных значений одного и того же слова» [3, с. 32].

Так дети осознают глубину семантики слов, что дает им 
возможность более свободно излагать свои мысли.

«В старшем дошкольном возрасте у  детей появляется 
умение довольно последовательно и четко составлять опи-
сательный и  сюжетный рассказы на предложенную тему. 
В то же время, дети старшего дошкольного возраста еще 
нуждаются в предшествующем образце педагога» [3, с. 32].

Дидактические игры в контексте дошкольного образо-
вания представляют собой важный инструмент для фор-
мирования связной речи. Преимущество игровой формы 
заключается в  её простоте и  естественности для вос-
приятия ребёнка, что способствует более эффективному 
усвоению знаний, умений и навыков.

Принимается во внимание тот факт, что игра занимает 
центральное место в когнитивном и психологическом раз-
витии детей дошкольного возраста. Именно сюжетно-ро-
левая игра занимает приоритетную позицию среди видов 
детской деятельности

«…вид деятельности дошкольника, в котором создаются 
особые условия для актуального развития всех основных 
сфер личности ребенка: потребностно-мотивационной, 
эмоционально-волевой, когнитивно-познавательной, мо-
рально-нравственной, действенно-практической, меж-
личностно-социальной, экзистенциально-бытийной»  [2, 
с. 10]

Сюжетно-ролевая игра способствует развитию «пси-
хических новообразований» для поднятия на более вы-
сокую ступень развития: «иерархия мотивов, самостоя-
тельность, начало произвольности, воображение, умение 
действовать в  коллективе, полоролевая идентификация, 
освоение разных социальных ролей и многое другое» [2, 
с. 10].

Невзирая на интуитивно явную ценность данного ме-
тода, на деле требуется глубокая проработка стратегии 
её рациональной интеграции в  педагогический процесс. 
В этой связи ключевое значение приобретает комплексный 
анализ организационных аспектов применения дидактиче-
ских игр, с целью повышения эффективности работы. Это 
направление исследований поможет определить методиче-
скую основу для оптимизации процесса обучения и воспи-
тания, учитывая потребность в усиленном внимании к де-
талям их внедрения в учебную деятельность.

Дидактические игры дают наибольший эффект по 
развитию связной речи у  старших дошкольников. В  это 
время уже желательно, чтобы дидактическая игра пред-
ставляла собой определенную тему из жизни животных, 
птиц, обитателей моря, леса. Темой для игры возможно 
выбрать посещение магазина, аптеки, одежды кукол, опи-
санию транспорта.

Наиболее простая игра «Заверши предложение». 
Тема игры должна представлять собой определенную 
сферу жизни. При таком моно-погружении дети получат 
большую возможность расширить свой словарный запас 
и научиться составлять связанный рассказ.

Например. На картинке нарисован медведь и  медве-
жата, которые вышли из леса. Диалог необходимо вы-
строить таким образом:

Воспитатель:
— Мама медведица …
Ребята продолжают:
— Вышла из леса, а с ней ее медвежата.
Воспитатель:
— В лесу было…
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Ребята:
— Светло. Светило солнце.
Безусловно, перед тем, как начинать подобную игру, 

ребятам необходимо рассказать о  медведях, об их по-
вадках. Отдельное занятие посвятить лесу. Рассмотреть 
разные картинки леса. Какой он бывает: темный, яркий, 
в  лесу светит солнце; в  лесу было темно, потому, что на 
улице пасмурно и т. д.

И только после проработки всех деталей можно в кар-
тинке объединить лес и медведей. Тогда у ребят получится 
связный рассказ.

В настоящее время большим подспорьем в  такой ра-
боте являются технические средства. Можно сделать 
аудио- или видеозапись предложений ребят. Затем, из их 
предложений собрать рассказ, или сказку. Можно на звук 
сказки наложить картинки. Таким образом, возрастет не 
только заинтересованность ребят в  подобной игре, но 
и  расшириться словарный запас, благодаря ярким эмо-
циональным впечатлениям.

Возможно, что ребят заинтересует сам процесс, и они 
дома будут практиковать подобные игры. Многие ребята 
в 5–6 лет уже способны это делать за компьютером.

Дидактических игр множество. В  настоящее время 
большим подспорьем для воспитателя являются техни-
ческие средства. Например, изучить повадки подводного 
мира можно при помощи видео на компьютере, либо при 

помощи специально сделанной презентации. Объединив 
два вида в несколько занятий, также можно достичь до-
статочно большого пополнения словарного запаса и раз-
вития связной речи.

Надо отметить, что в  старшем дошкольном возрасте 
ведущим в  работе над связной речью является диалог. 
При помощи данной формы общения, ребята быстрее на-
ходят выражения, подбирают слова, описывают картинку 
ит.д. Диалог является первым этапом к выстраиванию мо-
нологической речи. Но, подобная работа, которая начина-
ется в детском саду будет продолжена в младших классах 
школы.

Из всего сказанного можно сделать вывод.
1. Воспитание детей включает в  себя формирование 

связности выражения мыслей — процессом, связанным 
с  формированием их когнитивных способностей. Обо-
гащение интеллектуального потенциала ребенка проис-
ходит через речевую активность.

2. Развитие связной речи необходима не только для 
подготовки старшего дошкольника к  школе. Это важно 
для его осознания себя в социуме, для развития навыков 
коммуникации, а также творческого воображения.

3. Дидактические игры являются базовой формой ра-
боты над связностью речи, т. к. именно через игру ребенок 
более глубоко и эмоционально воспринимает мир. Таким 
образом расширяется и его словарный запас.
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Содержание и особенности обучения английскому языку школьников  
5–6-х классов с применением учебно-методического комплекта Spotlight

Попкова Наталья Александровна, учитель английского языка
МКОУ «Сухобузимская СШ имени Героя Советского Союза С. Н. Портнягина» (Крвсноярский край)

Статья посвящена обзору содержания курса английского языка Spotlight для обучающихся 5–6-х классов средней обще-
образовательной школы. Проанализированы структура и особенности учебно-методического комплекта. Акцентиро-
вано внимание на необходимости использования в образовательном процессе новых учебников и адаптации имеющихся 
методических разработок к изменившимся требованиям к результатам обучения. На основе личного опыта работы 
учителем английского языка выделены наиболее сложные для освоения обучающимися темы, требующие особого вни-
мания и применения учителем всего арсенала ресурсов УМК для преодоления и профилактики затруднений.

Ключевые слова: английский язык, основная школа, младшие подростки, обучение, учебно-методический комплект.

Одним из ключевых и  неизменных дидактических 
принципов, имеющих существенное значение для 

высокой результативности образовательного процесса 
в школе, является принцип преемственности. Особую зна-
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чимость соблюдение этого принципа приобретает на этапе 
перехода обучающихся из начальной школы в  основную. 
Этот переход связан с множеством перемен, часть которых 
можно без преувеличения назвать радикальными: вместо 
одного учителя, преподававшего в младших классах боль-
шинство учебных дисциплин, появляется множество учи-
телей-предметников, у  каждого из которых свои требо-
вания и свой подход к детям; увеличивается объём учебной 
нагрузки; появляются новые учебные дисциплины и  т. д. 
В  это же время начинается переход от младшего школь-
ного возраста к подростковому, и эта промежуточная сту-
пень именуется младшим подростковым возрастом, име-
ющим целый ряд психофизиологических особенностей, 
оказывающих влияние на самочувствие детей, их отно-
шение к учёбе в целом и отдельным предметам, к учителям 
и сверстникам. В такие моменты очень важно создать бла-
гоприятные условия для адаптации бывшим младших 
школьников в среднем звене, минимизировав риски нега-
тивного влияния внешних факторов.

Одним из возможных рисков дезадаптации может 
стать резкий переход на обучение по учебно-методиче-
ским комплектам, содержательно, организационно и  ме-
тодически отличающихся от тех, которые использовались 
учителями в начальной школе. Многие российские школы 
имеют негативный опыт таких изменений, обуслов-
ленный отсутствием логического продолжения пред-
метных линий учебников для младших классов в среднем 
звене. В  качестве наглядных примеров таких ситуаций 
можно назвать переход в среднее звено школьников, об-
учавшихся по авторской программе развивающего об-
учения В. В. Занкова, экспериментальной федеральной 
программе «Гармония» и др.

Для того чтобы обучение младших подростков в  ос-
новной школе становилось комфортным и  логичным 
продолжением обучения в  начальной школе, разрабаты-
ваются УМК нового поколения, рассчитанные на дол-
госрочный период обучения, с  ярко выраженной пре-
емственностью между начальным и  средним звеном. 
В помощь учителям английского языка разработан УМК 
Spotlight, позволяющий обучать школьников английскому 
языку со 2 по 11 классы включительно.

Для успешного преподавания английского языка 
младшим подросткам, обучающимся в  5–6 классах, учи-
телю необходимо иметь представление о содержании об-
разовательного курса Spotlight, и особенностях его реали-
зации на практике.

Состав УМК: учебник (в печатном и электронном фор-
мате), рабочая тетрадь, языковой портфель, книга для 
учителя, книга для чтения, контрольные задания, трени-
ровочные упражнения в  формате ГИА, грамматический 
тренажёр.

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, что на 1 час 
больше, чем в начальной школе.

Способ конструирования содержания учебного мате-
риала — модульный, который имеет неоспоримые пре-
имущества перед традиционным способом конструиро-

вания по тематическим разделам. Главное отличие модуля 
от тематического раздела заключается в том, что модуль 
является укрупнённой дидактической единицей, которая:

– во-первых, является логически завершённой;
– во-вторых, может состоять как из отдельных тем, 

так и из тематических блоков;
– в-третьих, обычно, за редким исключением, кон-

струируется по дедуктивному методу (от общего — к част-
ному), а не по индуктивному (от частного — к общему).

Дедуктивный и  индуктивный методы познания в  пе-
дагогике являются равнозначными, с точки зрения своей 
функциональности и  объективной необходимости, од-
нако, с  учётом современных реалий, когда требования 
к  освоению образовательной программы в  основной 
школе в целом и по каждому году обучения включают не 
только предметные результаты, но и метапредметные, де-
дуктивный подход к  конструированию образовательных 
программ и  учебных курсов оказывается более прием-
лемым, нежели индуктивный.

Программа курса в 5 и 6 классе состоит из 10 модулей. 
Каждый модуль, по аналогии с курсом английского языка 
для начальной школы, состоит из разделов, которые под-
разделяются на темы.

В учебниках для 5 и 6 классов гораздо больше текста, 
чем в учебниках для начальной школы, но объёмы иллю-
стративного материала практически одинаковые. В то же 
время нельзя не отметить, что формы наглядности более 
разнообразные — помимо иллюстраций, учебный мате-
риал представлен в таблицах, на схемах и в диаграммах. 
Наличие такой наглядности в  учебниках можно объяс-
нить нововведениями, о которых будет сказано ниже.

Тексты в учебниках, аудио- и видеоматериалы, которые 
входят в состав УМК, по большей части, аутентичны, что 
позволяет обучать школьников на живых примерах ан-
глоязычной речи носителей языка. Эта особенность УМК 
очень важна для обучения школьников правильному про-
изношению, для развития импрессивной стороны англо-
язычной речи.

Так же, как в  начальной школе, по завершении курса 
предусмотрено вручение сертификатов (Certificate of 
Achievement), которыми школьники могут дополнить свои 
портфолио.

Один из важнейших моментов, которые следует учи-
тывать учителю английского языка при работе с  обуча-
ющимися 5–6 классов — это новизна учебников и сопут-
ствующих вспомогательных, дополнительных материалов. 
В  данном случае речь идёт о  том, что использование 
учебных материалов, выпущенных ранее 2021 года недо-
пустимо, в  силу тех изменений, которые появились три 
года назад и  Примерной рабочей программе основного 
общего образования «Английский язык», и которые акту-
альны по сей день.

Перечень нововведений в  ПРП ООО  «Английский 
язык» таков:

– при обучении школьников чтению на англий-
ском языке надлежит ставить на первое место смыс-



“Young Scientist”  .  # 47 (546)  .  November 2024 423Education

ловое чтение, а не технику чтения. Технические характе-
ристики чтения, безусловно, важны, однако понимание 
смысла прочитанного и умение передать смысл текста без 
искажений играют решающую роль в оценке результатов 
чтения как одного из видов деятельности;

– обучение школьников чтению на английском языке 
не должно ограничиваться стандартными текстами моно-
логического, диалогического и  смешанного содержания, 
школьников необходимо обучать чтению так называемых 
не сплошных текстов — таблиц, диаграмм;

– в формировании и развитии лексической стороны 
речи, помимо обогащения словарного запаса, особое вни-
мание следует уделять формированию и развитию слово-
образовательных навыков;

– обязательным результатом педагогической дея-
тельности по формированию и  развитию у  школьников 
связной устной монологической речи является умение 
кратко излагать на английском языке результаты про-
ектной деятельности;

– овладение письменной англоязычной речью пред-
полагает, помимо прочего, наличие ряда специфических 
умений, а  именно: составление электронного сообщения 
личного характера, заполнение таблицы по прочитанному/
прослушанному тексту, преобразование заданного в графи-
ческой форме (таблица, схема, рисунок) материала в текст.

В связи с изменениями в программно-плановой доку-
ментации, появились изменения и в учебниках, которые 
затронули, главным образом, материалы, предназна-
ченные для обучения англоязычной грамматике.

В учебник для 5 класса добавлены такие темы:
– Рresent Perfect Tense;
– Альтернативный и  разделительный вопросы 

в Present/Past/Future Simple Tense;
– Имена существительные с причастиями настоящего 

и прошедшего времени;
– Степени сравнения наречий.
В новой редакции учебника для 6 класса появились 

такие темы:
– Сложноподчинённые предложения с  придаточ-

ными определительными с союзными словами who, which, 
that;

– Предложения с конструкциями as … as, not so … as;
– Past Continuous Tense;
– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, 

must/ have to, may, should, need).
Соответствующие вышеуказанным требованиям 

и  темам задания содержатся в  новых редакциях учеб-
ников. Если школа не располагает возможностями для за-
мены более ранних версий учебников новыми, учителю 
английского языка необходимо тщательно проанализи-
ровать имеющиеся в  его распоряжении учебные мате-
риалы и собственными силами адаптировать личные ме-
тодические разработки к обновлённому содержанию ПРП 
ООО «Английский язык».

Как известно, любые изменения в  программе и  учеб-
никах, приводящие к  усложнению содержания обра-

зования, не могут не сказываться на процессуальной 
и результативной сторонах учебной деятельности школь-
ников. В этой связи представляется целесообразным по-
делиться собственным опытом преподавания англий-
ского языка в 5–6 классах средней общеобразовательной 
школы, обозначив те содержательные единицы про-
граммы, которые чаще всего оказываются сложными для 
освоения младшими подростками. К их числу относятся:

– adjectives with the suffix — al (5 класс, модуль 5, раздел 
5a, тема «The Bengal tiger is the national animal of India»);

– adverbs with the suffix — ly (5 класс, модуль 6, раздел 
6a, тема «Lara Croft and her Daily Routine»);

– nouns with the suffix — ist (5 класс, модуль 6, раздел 
6c, тема «At work»);

– nouns, adjectives, adverbs with the prefix un-
(5 класс, модуль 8, раздел 8c, тема «It’s my birthday»);
– nouns from verbs with the suffix — tion/-sion (5 класс, 

модуль 10, раздел 10c, тема «Just a note»);
– Формулирование и использование в речи альтерна-

тивных вопросов в Present Simple (5 класс);
– Разделительные вопросы в Present Simple (5 класс);
– Степени сравнения прилагательных при изучении 

модуля Across the Curriculum (5 класс);
– Имена существительные во множественном числе, 

в  том числе имена существительные, имеющие форму 
только множественного числа (5 класс, модуль 8, раздел 8a);

– Глаголы в Present Perfect Tense в повествовательных 
(утвердительных и  отрицательных) и  вопросительных 
предложениях (5 класс, модуль 10, раздел 10a);

– Написание электронного сообщения личного ха-
рактера; оформление обращения, завершающей фразы 
и подписи в соответствии с нормами неофициального об-
щения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (6 
класс, модуль 6, раздел 6c, тема «Weekends»).

Первые четыре позиции из вышеперечисленного от-
носится к  области формирования и  развития словооб-
разовательных навыков, следующие пять позиций — 
к  формированию и  освоению грамматической стороны 
англоязычной речи, последняя — к  области освоения 
письменной речи, непосредственно связанной с  форми-
рованием и развитием связной монологической речи. Ре-
гулярный характер затруднений, возникающих у  школь-
ников при освоении этого программного материала, 
свидетельствует о необходимости использования в обра-
зовательном процессе всего арсенала учебных материалов 
(как основных, так и  вспомогательных), предлагаемых 
разработчиками УМК Spotlight.

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сфор-
мулировать вывод о том, что УМК Spotlight 5 и Spotlight 6 
являются логическим продолжением одноимённого курса 
английского языка для начальной школы и в организаци-
онно-методическом, и  в  содержательном смыслах. Тех-
ническо-полиграфические характеристики учебных ма-
териалов так же остаются едиными. Последняя редакция 
учебников отличается от предыдущих, изданных до 
2021 года, что может потребовать от учителя дополнения 
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собственных методических разработок в том случае, если 
он продолжает работать по не обновлённой редакции 
учебников. Существует ряд словообразовательных, грам-
матических и  письменных речевых навыков, освоение 
которых вызывает у  обучающихся 5 и  6 классов затруд-

нения, и,  значит, подготовка учителя к  изучению соот-
ветствующих разделов и  тем, по определению, требует 
особой тщательности и  использования полного перечня 
тех средств обучения, которые входят в  состав соответ-
ствующих УМК.
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Конкурс Magic English как средство создания условий 
для формирования ключевых компетенций учащихся

Редько Наталья Владимировна, учитель английского языка
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №  40 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Воркуты (Республика Коми)

В статье автор предлагает конкурс как средство формирования ключевых компетенций и повышения мотивации 
учащихся.

Ключевые слова: базовые компетенции, конкурс, английский язык.

Традиционно цели школьного образования определя-
лись набором знаний, умений и  навыков, которыми 

должен овладеть выпускник. Сегодня такой подход ока-
зывается недостаточным. Социуму нужны выпускники, 
готовые к  включению в  дальнейшую жизнедеятельность, 
способные практически решать встающие перед ними жиз-
ненные и  профессиональные проблемы. А  это во многом 
зависит не от полученных знаний, а  от неких дополни-
тельных качеств, для обозначения которых и  употребля-
ются понятия компетентности и компетенций, более соот-
ветствующие пониманию современных целей образования.

В связи с  этим, в  современном педагогическом про-
цессе появляется необходимость формирования клю-
чевых компетенций учащихся. Компетенции — это цели, 
а компетентности — это результаты, которые лежат в ос-
нове работы учителей иностранных языков МОУ «СОШ 
№  40 с УИОП» г. Воркуты.

Работа над формированием ключевых компетенций 
выпускника — это многокомпонентный и  многоуров-
невый процесс, который длится на протяжении всех лет 
обучения в школе. Если на первой ступени образования 
закладываются базовые компетенции, то в  школе на 
второй ступени обучения, на ряду с формированием ком-
петенций, представляется возможным выстраивать об-
учающее образовательное пространство, обеспечивающее 

развитие у учащихся черт вторичной языковой личности, 
обуславливающее способность и готовность школьников 
к межкультурной коммуникации.

В МОУ «СОШ №  40 с УИОП» г. Воркуты созданы все 
условия для формирования способности и  готовности 
школьников участвовать в  межкультурной коммуни-
кации, а  также для формирования у  учащихся черт би-
лингвальной личности. Этому способствует участие 
в  проектно-исследовательской деятельности, различных 
конкурсах и олимпиадах.

Образовательные конкурсы не только поддерживают 
и развивают интерес к иностранным языкам, но и стиму-
лируют активность и инициативность учащихся, обеспе-
чивают возможность личностного развития школьников 
и развивают их творческие способности.

Проанализировав различные конкурсы по англий-
скому языку, мы, учителя иностранных языков пришли 
к выводу, что большинство очных конкурсов ориентиро-
вано на учащихся 7–11 классов. Для учащихся 5–6 классов 
предлагаются только заочные, дистанционные конкурсы. 
Именно поэтому ШМО учителей иностранного языка 
МОУ «СОШ №  40 с  УИОП» г. Воркуты было принято 
решение организовать очный конкурс по английскому 
языку Magic English для учащихся 5–6 классов школ го-
рода и выйти на республиканский уровень.
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Magic English — это проект, имеющий коммуника-
тивную направленность, целью которого является не 
только проверка знания английского языка и  демон-
страция творческих способностей, но и создание условий 
для формирования ключевых компетенций у учащихся, 
способствующих развитию социальных и  психологиче-
ских качеств личности, таких как критическое и рефлек-
сивное мышление, толерантность, эмпатия.

Конкурс Magic English состоит из двух этапов:
I этап — отборочный тур (для общеобразовательных 

учреждений г. Воркуты) — проводится в  виде тестиро-
вания, где учащиеся должны набрать максимальное коли-
чество баллов за ограниченный период времени (10 мин.). 
В финал проходят 8 команд.

II этап — очный конкурс, который состоит из театра-
лизованного представления (по  мотивам разных сказок 
и литературных произведений) с представлением каждой 
команды и  нескольких туров конкурса (игра по стан-
циям):

— Визитная карточка (представление команды 1–2 
минуты).

— Грамматический конкурс (Тестирование, со-
стоящее из письменных заданий, которые имеют ком-
плексный характер (времена активного залога (Simple, 
Continuous, Perfect), времена страдательного залога 
(Simple), множественное число существительных, степени 
сравнения прилагательных, указательные местоимения, 
числительные, предлоги, вопросительные слова)). (Тест, 
создан на базе http://onlinetestpad.com)

— Конкурс чтения (работа с текстами). (Работа с си-
стемой опроса SMART Response)

— Конкурс аудирования (Тест, создан на базе http://
onlinetestpad.com)

— Музыкальный конкурс (Работа с  ПО Ableton Live 
8–9)

Современное оборудование и  программное обеспе-
чение помогают сделать конкурс интерактивным и макси-
мально открытым.

Учащимся предлагаются:
— интересные задания,
— просмотр ответов после выполнения каждого за-

дания и получения результатов,
— быстрый подсчет результатов в режиме онлайн,
— награждение в финале конкурса, который проходит 

после выполнения всех заданий.
На каждом этапе конкурсной программы поддержива-

ется положительное отношение учащихся к себе, уверен-
ность в себе, в своих силах и доброжелательное отношение 
к  окружающим, создается благоприятная психологиче-
ская атмосфера, целенаправленно развиваются ключевые 
компетенции учащихся.

Ценностно-смысловая компетенция развивается уже 
самим участием в  данном конкурсе, ведь в  конкурсной 
программе предлагаются нестандартные задания, требу-
ющие применения участниками именно предметной ло-
гики, а не материала школьного курса.

Первый этап конкурса «Чтение» содержит тексты со 
сложными речевыми оборотами и грамматическими кон-
струкциями. Задача участников очевидна, они должны 
уложиться в ограниченный временной регламент, прочи-
тать текст и  логически правильно расставить его части. 
Проверка правильности выполненного задания осущест-
вляется при помощи системы голосования Smart Response.

Та же компетенция развивается в конкурсе «Грамма-
тика». Учащимся предлагаются тесты, содержащие за-
дания с  мультивыбором, составленные в  конструкторе 
Online Test Pad.

Такие виды деятельности, предлагаемые в  рамках 
данных этапов конкурса, развивают компетенцию лич-
ностного самосовершенствования. У  учащихся форми-
руются ценнейшие качества — самостоятельность и  ре-
шительность в  действиях, чувство ответственности за 
них. Результат — внимательность и  заинтересованность 
в  конкурсе, развитие навыков критического отношения 
к результатам, проверка соответствия полученного ответа 
всем условиям заданий.

Использование средств технической реализации таких, 
как Smart Response и Online Test Pad, доска Smart, способ-
ствует развитию информационной компетенции.

Общекультурная и  коммуникативная компетенции. 
При подготовке к  конкурсу каждая команда заранее го-
товит «Визитную карточку» — творческое представ-
ление, презентацию своей команды. Как правило, под-
готовка этой домашней заготовки требует от участников 
знания культурологической основы, социальных и обще-
ственных явлений и  традиций в  жизни англоговорящих 
народов и хорошее владение английским языком.

В конкурсном этапе «Музыкальное конструирование» 
развиваются понятия об особенностях национального му-
зыкального творчества, расширяются понятия, а  работа 
в  профессиональном студийном софте «Ableton Live 8–9» 
задействуют механизмы развития информационной ком-
петенции. За короткое время участники команд должны 
освоить принцип работы софта, выбрать из представленных 
музыкальных фрагментов этническую музыку англо-
язычных народов или музыку тематики конкурса, и сделать 
музыкальную аранжировку в «Ableton Live 8–9». Выполнив 
творческое задание, каждый участник команды кратко пуб-
лично презентует свой продукт, аргументируя выбор фраг-
мента, инструментарий и стиль обработки, что свидетель-
ствует о развитии коммуникативной компетенции.

Учебно-познавательная компетенция. Это, как из-
вестно, совокупность компетенций ученика в сфере само-
стоятельной познавательной деятельности, включающей 
элементы логической, методологической, общеучебной 
деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 
объектами. Развитию этой компетенции способствует 
следующий конкурсный этап «Аудирование». Для про-
верки используется Online Test Pad.

Социально-трудовая компетенция, а  точнее её раз-
витие проявляется в умении действовать в соответствии 
с личной и общественной выгодой, владении этикой тру-
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довых и гражданских взаимоотношений. Ученик овладе-
вает минимально необходимыми навыками социальной 
активности и функциональной грамотности.

В свете происходящих перемен в  обществе и  в  образо-
вании муниципальный конкурс Magic English играет нема-
ловажную роль в  достижении целей, которые ставит перед 
российскими педагогами ФГОС, поскольку, во-первых, в ре-
зультате участия у конкурсантов есть возможность проверить 
свой уровень владения английским языком; во-вторых, кон-
курс способствует формированию ключевых компетенций 
учащихся. В-третьих, очный конкурс — это возможность об-
щения с учащимися других школ, которые тоже увлекаются 
иностранным языком, возможность сравнить свой уровень 
владения языком с  уровнем других ребят. В-четвертых, за 
победу и участие ученики получают дипломы, которые при-
кладываются в индивидуальные портфолио.

Необходимо отметить, что конкурс является хорошим 
условием для развития творческих способностей уча-
щихся, что является важной задачей на всех уровнях об-
разования и  играет существенную роль в  профессио-
нальной ориентации.

При развитии творческих способностей у  школь-
ников происходит значительное расширение и углубление 
знаний, совершенствуются умения и  навыки. Этот про-
цесс прогрессирует и приводит к тому, что у большинства 
учащихся обнаруживаются как общие, так и специальные 
способности к различным видам деятельности.

У учащихся старших классов, которые участвуют 
в подготовке к конкурсу, происходит углубление знаний 
в отрасли педагогики, культуры, что приводит к осознан-
ному выбору профессии и, в дальнейшем, профессиональ-
ному росту в этой области.
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диагностику существующих процессов, выявление узких мест и применение методик оптимизации. Автор подчерки-
вает важность тиражирования положительного опыта и  использования современных информационных систем для 
снижения бюрократической нагрузки и повышения мотивации учителей.

Ключевые слова: бережливые технологии, образование, оптимизация процессов, качество обучения, Лин-образо-
вание, диагностика, мотивация педагогов, электронные журналы, информационные системы.

Современное образование сталкивается с  рядом вы-
зовов, среди которых можно выделить необходи-

мость повышения качества обучения, оптимизации 
процессов и снижения бюрократической нагрузки на пе-
дагогов. В  условиях ограниченных ресурсов и  постоян-
ного роста требований со стороны общества и  государ-
ства, образовательные учреждения ищут новые подходы 
и  методы, способствующие более эффективному управ-
лению процессом обучения. Одним из таких подходов 
являются бережливые технологии, которые изначально 
были разработаны для производственной сферы, но 
успешно адаптируются и в образовательной практике.

Актуальность внедрения бережливых технологий в  об-
разовательный процесс обусловлена несколькими факто-

рами. Во-первых, они способствуют оптимизации исполь-
зования ресурсов, что особенно важно в условиях дефицита 
финансирования образования. Во-вторых, бережливые тех-
нологии помогают снизить уровень стресса и  перегрузки 
у педагогов, позволяя им сосредоточиться на качестве пре-
подавания и взаимодействии с учениками. В-третьих, при-
менение таких технологий создает более комфортную 
и продуктивную образовательную среду, что в свою очередь 
способствует улучшению учебных результатов.

Внедрение бережливых технологий в образовательный 
процесс включает в  себя несколько ключевых этапов. 
Прежде всего, необходимо провести диагностику суще-
ствующих процессов и  выявить узкие места, где возни-
кают потери времени и ресурсов. Например, в некоторых 



“Young Scientist”  .  # 47 (546)  .  November 2024 427Education

школах было замечено, что значительное время уходит на 
административные процедуры, такие как заполнение от-
четности и планирование уроков. В результате внедрения 
бережливых подходов, таких как «5S» (сортировка, систе-
матизация, стандартизация, поддержание и  совершен-
ствование), удалось существенно сократить время, затра-
чиваемое на эти процессы [2, с. 14].

Используя эту концепцию по улучшению качества 
учебного процесса, получится решить следующие задачи:

– организовать рабочие места педагогов и других спе-
циалистов, работающих в образовательном учреждении;

– разработать способы вовлечения учеников в обра-
зовательный процесс;

– следить за повышением квалификации сотрудников 
с использованием бережливых технологий;

– позаботиться о  материально-техническом осна-
щении;

– реализовать систему поощрения специалистов, 
применяющих в своей работе бережливые технологии;

– позаботиться об организации информационно-об-
разовательного пространства и инфраструктуры;

– провести практико-ориентированное обучение для 
решения проблем при помощи бережливых технологий;

– внедрение инструментов и  методов образования, 
которые вместе образуют единую систему [3, c. 55].

Одним из успешных примеров внедрения бережливых 
технологий является проект «Лин-образование», реализо-
ванный в ряде российских школ. В рамках этого проекта 
были разработаны методические рекомендации по опти-
мизации учебного процесса, которые включали в себя со-
здание команд учителей для совместного решения про-
блем, проведение регулярных анализов и  обсуждений 
результатов работы. Это способствовало не только улуч-
шению качества образования, но и  увеличению моти-
вации педагогов, поскольку они стали активными участ-
никами процесса трансформации [5].

Распространение положительного опыта имеет 
большое значение для внедрения бережливых техно-
логий. В нескольких регионах России были организованы 
центры обмена опытом, которые предоставляют педаго-
гическим работникам возможность делиться своими раз-
работками и методами. Это способствует формированию 
сообщества, стремящегося к постоянному улучшению об-
разовательного процесса.

Бережливые технологии способствуют персонали-
зации образования. С помощью аналитики данных и ис-
кусственного интеллекта можно адаптировать учебный 
материал под конкретные потребности и  способности 
каждого ученика, что позволяет повысить эффективность 
обучения [1].

Кроме того, бережливые технологии помогают снизить 
бюрократическую нагрузку на педагогов. Например, вне-
дрение электронных журналов и  систем управления об-
учением позволяет сократить время, затрачиваемое на 
оформление документации, и  сосредоточиться на непо-
средственном взаимодействии с  учениками. Это, в  свою 
очередь, приводит к  повышению качества образования 
и удовлетворенности как учителей, так и учащихся.

Современные информационные технологии играют 
ключевую роль в реализации бережливых технологий. Ис-
пользование образовательных платформ, систем управ-
ления обучением (LMS) и  аналитических инструментов 
позволяет собирать данные о процессе обучения, что спо-
собствует более точному выявлению проблем и  их ре-
шению [4, с. 74].

Внедрение бережливых технологий в образовательный 
процесс демонстрирует свою результативность, способ-
ствуя оптимизации процессов, снижению бюрократиче-
ской нагрузки и повышению качества обучения. Педагоги-
ческие работники, вовлеченные в этот процесс, отмечают 
улучшение условий труда и увеличение времени, которое 
они могут посвятить своим ученикам.

Перспективы дальнейшего развития бережливых тех-
нологий в  образовании связаны с  необходимостью их 
адаптации к  специфике различных образовательных 
учреждений, а  также с  внедрением новых информаци-
онных технологий, которые могут еще больше упростить 
и  оптимизировать образовательные процессы. Важно 
продолжать обмениваться опытом и находить новые спо-
собы повышения эффективности образовательного про-
цесса, чтобы обеспечить высокое качество образования 
для будущих поколений [2, с. 15].

В целом, бережливые технологии способствуют со-
временной трансформации системы образования, делая 
его более эффективным, доступным и  персонализиро-
ванным. Это помогает обучающимся быстрее и  каче-
ственнее усваивать знания, а  педагогам — эффективнее 
организовывать учебный процесс.
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В статье рассматривается проблема готовности ребенка к школе как комплексный феномен, включающий психо-
логические, педагогические и социальные аспекты. Автор проводит анализ ключевых компонентов психологической го-
товности, описывает аспекты педагогической готовности школы и  влияние социальных факторов. Статья также 
освещает методы диагностики готовности к школе и предлагает рекомендации по предупреждению трудностей адап-
тации и обеспечению успешного начала школьного обучения. Материал будет полезен родителям, педагогам и специа-
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Поступление в школу — значимое событие в жизни ре-
бенка, знаменующее собой переход к  новому этапу 

развития. Успешное освоение школьной программы 
и  адаптация к  новым условиям во многом зависят от 
уровня готовности ребенка к школе. Проблема готовности 
к школе — это комплексный феномен, включающий в себя 
психологические, педагогические и  социальные аспекты. 
Недостаточная готовность может привести к трудностям 
в обучении, пониженной успеваемости, проблемам в об-
щении со сверстниками и учителями, а в итоге — к фор-
мированию негативного отношения к школе и снижению 
самооценки.

Психологическая готовность к школе включает в себя 
несколько ключевых компонентов:

– Интеллектуальная готовность. Это уровень раз-
вития познавательных процессов: внимание, память, 
мышление, речь. Ребенок должен уметь сосредотачи-
ваться на задаче, запоминать информацию, анализировать 
и обобщать, строить логические цепочки, выражать свои 
мысли четко и  ясно. Недостаточный уровень развития 
этих функций может затруднять усвоение школьной про-
граммы.

– Эмоционально-волевая готовность. Готовность 
к  школе предполагает наличие у  ребенка определенного 

уровня эмоциональной зрелости и развитых волевых ка-
честв. Он должен уметь контролировать свои эмоции, 
справляться со стрессовыми ситуациями, быть настой-
чивым и терпеливым в достижении цели, следовать пра-
вилам и  инструкциям. Дети с  низким уровнем эмоцио-
нально-волевой готовности могут испытывать трудности 
с адаптацией к школьной среде и требованиям учебного 
процесса.

– Социальная готовность. Это способность ребенка 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, соблю-
дать правила поведения в коллективе, работать в группе, 
решать конфликтные ситуации мирным путем. Недоста-
точная социальная адаптация может привести к трудно-
стям в общении, изоляции и отставанию в учебе.

– Мотивационная готовность. Ребенок должен пони-
мать значимость обучения, проявлять интерес к знаниям, 
стремиться к  успеху в  учебе. Положительная мотивация 
играет важную роль в успешной адаптации к школе и до-
стижении высоких результатов [1, с. 102].

Педагогическая готовность к школе — это готовность 
самого учебного заведения к  приему и  обучению перво-
классников. Она включает в себя:

– Качественное обучение. Школа должна предлагать 
адаптированные программы, использовать современные 
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методы обучения, учитывать индивидуальные особен-
ности детей.

Компетентность педагогов. Учителя должны обладать 
необходимыми знаниями и  навыками, уметь работать 
с  детьми разных уровней развития, создавать благопри-
ятный психологический климат в классе.

Материально-техническое обеспечение. Школа должна 
быть оборудована всем необходимым для обучения: учеб-
никами, наглядными пособиями, компьютерами, игро-
выми зонами для отдыха и развития.

Система поддержки. Школа должна оказывать под-
держку как детям, так и  родителям, предоставляя кон-
сультации, организуя дополнительные занятия и  про-
граммы адаптации [2, с. 187].

Социальные факторы оказывают существенное 
влияние на готовность ребенка к школе:

– Семейное воспитание. Стиль воспитания, взаимо-
отношения в  семье, уровень образования родителей, со-
циально-экономическое положение семьи — все это ска-
зывается на развитии ребенка и его готовности к школе.

– Дошкольное образование. Качество дошкольного 
образования играет важную роль в  подготовке ребенка 
к школе. Хорошо организованная дошкольная подготовка 
способствует развитию необходимых навыков и умений.

– Социальное окружение. Взаимодействие ребенка со 
сверстниками и взрослыми за пределами семьи влияет на 
формирование его социальных навыков и адаптационных 
возможностей [2, с. 191].

Для определения уровня готовности ребенка 
к  школе используются различные методы диагностики, 
включая [3, с. 54]:

1. Тестирование — психологические тесты, позволя-
ющие оценить уровень развития познавательных про-
цессов, эмоционально-волевых качеств, социальной адап-
тации.

2. Наблюдение. Наблюдение за ребенком в различных 
ситуациях помогает оценить его поведение, взаимодей-
ствие со сверстниками и взрослыми.

3. Беседы. Беседы с ребенком и его родителями позво-
ляют получить информацию о  его интересах, особенно-

стях развития и о проблемах, с которыми он может столк-
нуться в школе.

Чтобы ребенок успешно адаптировался к школе необ-
ходимо:

– Создавать благоприятную домашнюю атмосферу. 
Поддерживать развитие ребенка, стимулировать его лю-
бознательность, поощрять его достижения.

Обеспечить качественное дошкольное образование. 
Выбирать дошкольное учреждение, которое учитывает 
индивидуальные особенности ребенка.

– Проводить подготовку к  школе. Заниматься с  ре-
бенком, развивая его познавательные процессы, эмоцио-
нально-волевые качества, социальные навыки.

– Сотрудничать со школой. Быть в  тесном контакте 
с учителем, участвовать в жизни класса.

– Оказывать психологическую поддержку. Помогать 
ребенку адаптироваться к  новой среде, справляться со 
стрессовыми ситуациями [3, с. 70].

Одним из важнейших условий готовности ребенка 
к обучению в школе высокий уровень познавательной ак-
тивности. Познавательная активность проявляется в во-
просах ребенка. Дети, часто задавая взрослым вопросы: 
почему, зачем, как, ждут на них готовых ответов. Но 
важно помнить, что познавательное развитие ребенка 
будет не тогда, когда мы сразу же попытаемся дать «вра-
зумительный» ответ, а если подумаем, осмыслим вопрос 
и решим, как и когда ответить. Кроме того, не всегда надо 
давать детям готовую информацию? Помогая разобраться 
в  огромном потоке информации по тому или иному во-
просу, необходимо показать, как и  где можно найти от-
веты.

Таким образом, можно сделать вывод, что успешная 
адаптация ребенка к  школе зависит от взаимодействия 
множества факторов: психологических, педагогических 
и социальных. Ранняя диагностика и своевременное пред-
отвращение возможных трудностей помогают обеспечить 
успешное начало школьного обучения и создать прочную 
основу для дальнейшего развития личности. Системная 
работа семьи, дошкольных учреждений и школы — залог 
успешной адаптации каждого ребенка к школьной жизни.
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Патриотическое воспитание и волонтёрство  
младших школьников: миссия педагога (из опыта работы)

Серова Светлана Владимировна, учитель начальных классов
МОУ СОШ №  29 имени П. И. Забродина г. Подольска (Московская обл.)

В современном обществе, где происходит стреми-
тельная глобализация и  изменения, как никогда 

важно формировать у  детей чувство ответственности 
и преданности своей родине. Патриотическое воспитание 
младших школьников не только культивирует любовь 
к Отечеству, но и воспитывает личностные качества, не-
обходимые для активного участия в жизни общества.

В этом процессе ключевую роль играют педагоги, ко-
торые должны создать атмосферу, способствующую раз-
витию интереса к культуре, истории и традициям своего 
народа. Используя различные формы работы — экс-
курсии, проектные задания, мероприятия, направленные 
на волонтерство, — учителя могут вдохновить детей на 
добрые дела и активные действия в жизни.

Волонтерская деятельность, в  свою очередь, способ-
ствует формированию у  школьников понимания значи-
мости социального взаимодействия и  ответственности 
за благосостояние окружающих. Педагоги, направляя 
энергию и увлеченность своих воспитанников в конструк-
тивное русло, становятся носителями идей патриотизма 
и  социальной активности, помогая формировать новое 
поколение, готовое служить своей стране и обществу.

Для успешного патриотического воспитания младших 
школьников необходима интеграция знаний из разных 
предметов. Учителя могут использовать литературные 
произведения, истории героев, а  также культурные тра-
диции для формирования у  детей чувства гордости за 
свою страну. Это поможет не только повысить интерес 
к  учебе, но и  укрепить связь детей с  историей и  куль-
турным наследием своего народа.

Кроме того, важно привлекать родителей к  процессу 
патриотического воспитания. Совместные мероприятия, 
такие как праздники, памятные акции или экологиче-
ские субботники, могут стать замечательной платформой 
для обсуждения значимости патриотизма в современном 
мире. Родительская поддержка и участие создадут единое 
пространство для формирования ценностей у  детей 
и усилят их мотивацию к активной гражданской позиции.

Также, педагоги, действуя как вдохновители и  на-
ставники, имеют уникальную возможность сформиро-
вать у  младших школьников патриотические ценности, 
которые останутся с  ними на протяжении всей жизни. 
Путем вовлечения детей в  волонтерскую деятельность, 
учителя не только воспитают новое поколение патриотов, 
но и помогут им понять, что настоящая любовь к родине 
заключается в заботе о других.

Создание патриотического воспитания требует ком-
плексного подхода, привлекающего различные формы 
обучения. Например, использование технологий может 

стать эффективным инструментом для знакомства детей 
с историей их страны. Виртуальные экскурсии по музеям, 
интерактивные игры на патриотическую тематику и  со-
здание мультимедийных проектов о выдающихся лично-
стях помогут значительно повысить интерес и понимание. 
Такой современный подход делает обучение не только по-
знавательным, но и увлекательным.

Кроме того, внедрение патриотических мероприятий 
в  школьную программу способствует развитию чув-
ства коллективизма и  ответственности у  детей. Спор-
тивные соревнования, конкурсы и  художественные вы-
ставки, посвященные истории и  культуре, формируют 
у младших школьников не только навыки командной ра-
боты, но и гордость за достижения своего народа. Эти ме-
роприятия создают позитивную атмосферу, способству-
ющую укреплению социальных связей и патриотических 
настроений.

Важно заметить, что патриотическое воспитание — это 
не просто передача знаний о стране, но и формирование 
активной жизненной позиции у детей. Педагоги, помогая 
своим ученикам осознать важность участия в жизни об-
щества, закладывают основы желаемых общественных 
изменений. Настоящая любовь к родине включает в себя 
не только знание ее истории, но и готовность действовать 
на благо её будущего.

Таким образом, для эффективного патриотического 
воспитания необходимо также вовлечение родителей 
и  всей общественности. Организация совместных меро-
приятий, таких как встречи с  ветеранами, экскурсии на 
памятные места и  проведение лекций, поможет создать 
у детей более полное представление о значимости патрио-
тизма. Когда семья и школа работают сообща, возникает 
мощный синергетический эффект, способствующий фор-
мированию у детей глубокой привязанности к родине.

Не менее важным является использование совре-
менных медиа-форматов. Создание видеороликов, вы-
пуск школьных газет, участие в радиопередачах позволяет 
молодежи выразить свои мысли и  идеи о  патриотизме. 
Эти активные формы самовыражения привлекают совре-
менное поколение и  делают процесс обучения более до-
ступным и интересным.

Кроме того, стоит акцентировать внимание на много-
образии культурных традиций и достижений разных на-
родов, населяющих страну. Это поможет детям понимать, 
что патриотизм включает в  себя уважение и  признание 
среди разных этнических групп, что, в свою очередь, спо-
собствует укреплению национального единства.

Таким образом, комплексный подход к  патриотиче-
скому воспитанию не только придаёт значимость об-
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учению, но и формирует граждан, способных внести по-
ложительный вклад в развитие своего общества.

Для достижения эффективного патриотического вос-
питания важно также развивать у  детей критическое 
мышление и  способность к  анализу исторических со-
бытий. Обсуждение значимых фактов и  уроков истории 
позволит подросткам осознанно воспринимать героизм 
и жертвы своих предков. Это, в свою очередь, сформирует 
у них ответственность за будущее своей страны и моти-
вацию активно участвовать в её жизни.

Не следует забывать о  роли современных техно-
логий в  воспитании патриотизма. Использование ин-
терактивных платформ и социальных сетей может стать 
мощным инструментом для вовлечения молодежи в  об-
суждение актуальных вопросов. Создание онлайн-кам-
паний и акций способствует более широкому распростра-
нению идей патриотизма и  дает возможность молодым 
людям делиться своим видением и инициативами.

Наконец, важно создавать положительный имидж па-
триотизма как созидательной силы. Проекты, направ-
ленные на благоустройство населенных пунктов или 
помощь людям в трудных ситуациях, подчеркивают зна-
чимость действий, поддерживающих дух единства и соли-
дарности. Такой подход вовлекает молодежь в активную 
гражданскую позицию, формируя у них чувство локаль-
ного и национального патриотизма.

Не менее важным аспектом патриотического воспи-
тания является привлечение молодежи к добровольческой 
деятельности. Участие в социальных проектах, связанных 
с  защитой окружающей среды, помощью ветеранам или 
путешествиями по историческим местам, помогает под-
росткам лучше понять свою роль в обществе и осознать 
ценность коллективных усилий. Это формирует не только 
чувство гордости за свою страну, но и способствует раз-
витию навыков сотрудничества и лидерства.

Также следует акцентировать внимание на культурных 
и образовательных мероприятиях, которые укрепляют па-
триотические чувства. Конкурсы, выставки и фестивали, 
посвященные отечественной истории и  культуре, помо-
гают молодежи глубже осмыслить свои корни и традиции. 
Важно, чтобы эти мероприятия были доступны и  инте-
ресны, что позволит привлечь к  ним как можно больше 
людей.

На уровне образования необходимо внедрять про-
граммы, которые предполагают изучение истории через 
призму критического мышления. Это включает в  себя 
анализ различных точек зрения на события прошлого, что 
способствует формированию у детей способности к само-
стоятельному мышлению и принятию обоснованных ре-
шений. Такой подход создает базу для активной граждан-
ской позиции в будущем, где уважение к наследию будет 
идти рука об руку с ответственностью за развитие своего 
общества.

С учетом важности современного патриотического 
воспитания необходимо обратить внимание на роль тех-
нологий. Организация виртуальных экскурсий, онлайн-

конкурсов и  вебинаров позволяет молодежи участво-
вать в образовательных мероприятиях на расстоянии. Это 
не только делает патриотическое воспитание более до-
ступным, но и помогает молодежи освоить современные 
инструменты коммуникации, что является важным на-
выком в  современном мире. Создание образовательных 
кругов и клубов по интересам может быть отличным спо-
собом вовлечь семьи в обсуждение тем, связанных с ис-
торией и культурой страны. Совместные проекты укреп-
ляют связь между поколениями и  дают возможность 
подросткам учиться у  старших, принимая активное уча-
стие в жизни своего региона.

Наконец, необходимо обеспечить поддержку со сто-
роны государства для реализации этих инициатив. Финан-
сирование культурных программ, гранты на социальные 
проекты и  создание инфраструктуры для волонтерства 
помогут молодежи проявить свои способности, стать ак-
тивными участниками общества и, как следствие, воспи-
тать новое поколение патриотов.

В современном мире, где информация распространя-
ется мгновенно, важно использовать все доступные тех-
нологии для эффективного патриотического воспитания. 
Интерактивные платформы, такие как социальные сети 
и образовательные приложения, могут служить мощными 
инструментами для обмена знаниями и поддержания ин-
тереса молодежи к истории и культуре своей страны. Со-
здание контента, связанного с патриотическими темами, 
позволяет молодежи не только выражать свои мысли, но 
и стать создателями новых традиций.

Также стоит отметить важность межкультурного об-
мена. Участие молодежи в  международных программах 
и  форумах способствует расширению кругозора, позво-
ляет сравнивать подходы к патриотизму в разных странах 
и выявлять универсальные ценности. Такие мероприятия 
могут вдохновить молодых людей на более глубокое пони-
мание своей идентичности и роли в обществе.

Не менее важным аспектом патриотического воспи-
тания является использование визуального контента. Ви-
деоролики, инфографика и мультимедийные презентации 
способны далеко выходить за рамки традиционных ме-
тодов обучения. Они привлекают внимание молодежи 
и помогают донести информацию в увлекательной форме. 
Поддержка креативных инициатив, таких как конкурсы 
на создание визуальных работ, может стимулировать ин-
терес к истории и культуре, а также формировать новые, 
актуальные патриотические образы.

Нельзя забывать об обязательном обратном связи 
и  оценке эффективности предложенных мероприятий. 
Регулярные опросы и обсуждения с участниками помогут 
адаптировать программы патриотического воспитания 
под потребности молодежи, делая их еще более актуаль-
ными и интересными. Слаженные усилия всех участников 
процесса смогут заложить прочный фундамент для па-
триотического воспитания в будущем.

Кроме того, сотрудничество с  общественными орга-
низациями, музеями и творческими коллективами может 
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стать эффективным способом для реализации патриоти-
ческих проектов. Совместные мероприятия, такие как вы-
ставки, театрализованные представления или культурные 
фестивали, могут создать атмосферу единства и гордости 
за свою страну. Участие молодежи в  таких инициативах 
не только развивает чувства локального патриотизма, но 
и позволяет молодежи интегрироваться в сообщество.

В итоге, важно помнить, что патриотическое воспи-
тание — это не односторонний процесс. Оно требует во-
влеченности всех слоев общества: родителей, учителей, 
государственных структур и самих молодежных лидеров. 
Каждый из участников играет свою роль, создавая единый 
механизм, который способен сформировать сознательное 
и  ответственное поколение, способное гордиться своей 
историей и культурой.

Миссия учителя начальных классов играет решающую 
роль в патриотическом воспитании и развитии волонтер-
ства среди младших школьников. Наша задача — создать 

среду, которая вдохновляет детей на любовь к Родине, со-
страдание к окружающим и желание сделать мир лучше.

Мы можем использовать наш класс как лабораторию 
для воспитания патриотов и  волонтеров, предоставляя 
детям возможности участвовать в осмысленных проектах, 
которые формируют их характер и  приносят пользу об-
ществу.

Как учитель начальных классов, я  убеждена, что па-
триотическое воспитание и  волонтерство играют жиз-
ненно важную роль в  формировании личности ребенка. 
Эти аспекты не только прививают любовь к  Родине, но 
и  развивают важные жизненные навыки, такие как со-
страдание, эмпатия и чувство ответственности. Как учи-
теля начальных классов, мы должны взять на себя миссию 
воспитания патриотов и волонтеров, создавая среду, ко-
торая вдохновляет детей на то, чтобы они гордились 
своей страной, помогали другим и  стремились сделать 
мир лучше.

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к занятиям  
физической культурой и спортом в рамках реализации проекта «Навстречу ГТО»

Скорга Лариса Петровна, инструктор по физической культуре
МБДОУ детский сад №  29 «Солнышко» г. Туапсе (Краснодарский край)

В 2014 году президент Российской Федерации В. В. Путин 
подписал указ о  возвращении системы ВФСК «ГТО» 

(полное наименование — Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к  труду и  обороне»). И  те-
перь ежегодно 24 марта в нашей стране празднуется День 
рождения ГТО. 2024  год стал юбилейным, ВФСК «ГТО» 
отметило 10-летие.

О том, что такое ГТО знают многие, особенно люди 
старшего поколения, которые бережно хранят знаки, по-
лученные за свои спортивные достижения. Но не многие 
из современных родителей, да и тем более детей, смогут 
дать ответ на вопрос «Что такое ГТО?».

Сегодня, начиная с  6  лет, каждый может стать участ-
ником движения и попытаться сдать нормативы.

Начиная с  дошкольного возраста, у  детей формиру-
ется устойчивый интерес к  занятиям физической куль-
турой и мотивация на достижение значимых результатов. 
Именно поэтому, очень важно познакомить дошколь-
ников с  системой спортивного комплекса ГТО, привить 
любовь к спорту. Главными помощниками в воспитании 
юных дошколят являются родители. Многие дети зани-
маются в  спортивных секциях и  кружках с  4  лет и  уже 
к 7 годам имеют значимые результаты.

Сдача нормативов ГТО — дело добровольное, но уже 
сегодня люди разных возрастных категорий нацелены на 
подготовку, улучшают свою физическую форму, ведут 
здоровый образ жизни. Сдача нормативов в рамках ВФСК 

«Готов к  труду и  обороне» делится на несколько сту-
пеней — в зависимости от возраста участников и возмож-
ности выполнять упражнения различной сложности. Они 
значительно отличаются между собой — ведь разные ка-
тегории людей способны на определенные уровни физи-
ческой нагрузки. Всего выделяются 5 ступеней для детей 
школьного и дошкольного возраста и ещё 6 уровней для 
взрослых (отдельно для мужчин и женщин).

Анализ опроса среди родителей показал, что 60% 
впервые узнали о  том, что такое ГТО, когда у  них спра-
шивали УИН (уникальный идентификационный номер) 
в школе, спортивной секции у старших детей. А с какого 
возраста можно сдать нормативы и получить значок 75% 
опрошенных людей затруднились дать ответ.

Опыт моей работы показал, что, работая в  тесном 
контакте с  родителями и  социальными партнерами, до-
школьное образовательное учреждение имеет возмож-
ность заниматься популяризацией движения ГТО.

Будучи дошкольниками, дети могут получить знания 
о системе ГТО, а их родители морально готовыми к ново-
введениям.

Для этого мною была разработана система работы по 
популяризации Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» в дошкольном 
образовательном учреждении. Работа основана на личном 
опыте, на современных тенденциях, на социальном парт-
нерстве, на взаимодействии с родителями.
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Весь материал был систематизирован в  методиче-
ском сборнике, который представляет собой структу-
рированный практический педагогический опыт, вклю-
чающий в  себя нормативные документы, исторические 
данные, конспекты, сценарии мероприятий, викторины, 
материалы для работы с  родителями, полезные ссылки, 
приложения и др.

В основе — социально-значимый проект по физиче-
скому развитию «Навстречу ГТО», в  рамках которого 
представлен опыт нашего дошкольного учреждения по 
популяризации ВФСК «ГТО». В  рамках проекта пред-
ставлен план по ознакомлению детей и родителей с этим 
движением, мероприятия, способствующие формиро-
ванию у  детей и  их родителей устойчивого интереса 
к спорту и спортивному образу жизни.

Опыт работы по популяризации ГТО начинается 
с  2017  года. Ежегодно в  рамках празднования Дня ро-
ждения ГТО в дошкольном учреждении проводятся меро-
приятия:

– регистрация на сайте ГТО всех сотрудников и детей 
МБДОУ;

– подготовка консультации «Что такое ГТО?» и  раз-
мещение ее на сайте МБДОУ, рассылка в  родительские 
чаты, размещение в информационных уголках для роди-
телей;

– интеграция в  творчестве: изготовление плакатов, 
коллажей на тему спорта, ГТО;

– подборка презентаций и  видеороликов «Что такое 
ГТО?», «История ГТО», «Занимайтесь спортом»;

– проведение спортивного мероприятия «ГТО для до-
школят» с  настоящими испытаниями в  игровой форме 
и вручением знаков;

– организация тренировочных занятий и  сдача нор-
мативов специалистам центра тестирования;

– проведение совместных для родителей и детей спор-
тивных мероприятий, Празднование Дня ГТО;

– участие семей в  городских спортивных мероприя-
тиях;

– организация экскурсий, мастер-классов, показа-
тельных выступлений от тренера для детей и  родителей 
в спортивный клуб «Эволюция», где осуществляется под-
готовка спортсменов к  сдаче нормативов в  рамках за-
нятий ОФП;

– организация мотивационных встреч с  выпускни-
ками дошкольного учреждения, спортсменами, которые 
имеют знаки «ГТО».

– организация итогового тестирования специали-
стами Центра ГТО г. Туапсе (сотрудники и  воспитанники 
сдают нормативы, регистрируются на официальном сайте).

Деятельность по популяризации ВФСК «ГТО» на се-
годняшний день не приостановлена. Имеющиеся резуль-
таты подтверждают значимость проведенной работы:

– 85 воспитанников в возрасте 6 лет получили знаки 
«ГТО» (из них 33 бронзовых, 31 серебряных, 21 золотых);

– сборная команда родителей и педагогов стала побе-
дителем зимнего фестиваля ГТО в 2024 году;

– педагог дошкольного учреждения стала призером 
в фестивале чемпионов ВФСК «ГТО»;

– проведен семейный фестиваль ВФСК «ГТО», посвя-
щенный году семьи.

Сменяемость дошкольников осуществляется посто-
янно, дети которые сдают нормативы (воспитанники под-
готовительных групп, 6–7 лет) уходят в первый класс, но 
продолжают заниматься и  готовиться к  покорению сле-
дующих вершин уже в  рамках образовательного учре-
ждения. В  самом начале пути реализации проекта «На-
встречу ГТО» сдача нормативов осуществлялась больше 
в игровой форме, без регистрации детей на сайте ГТО. На 
сегодняшний день сотрудничество с  социальным парт-
нером, Центром тестирования ГТО, позволяет делать вы-
ездные мероприятия прямо в  дошкольном учреждении 
как минимум один раз в полгода.



«Молодой учёный»  .  № 47 (546)   .  Ноябрь 2024  г.434 Педагогика



“Young Scientist”  .  # 47 (546)  .  November 2024 435Education

Практика применения дидактических игр как средства 
сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста 

в условиях дошкольной образовательной организации
Солодкая Мария Васильевна, воспитатель

МБДОУ детский сад комбинированного вида №  19 г. Крымска (Краснодарский край)

В статье освещена проблема сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста, которое занимает одно из 
основных мест в дошкольной педагогике. Рассматривается преимущество дидактических игр как продуктивного сред-
ства сенсорного развития младших дошкольников, потому что они уникальны для формирования различных форм про-
извольного поведения детей. Данные игры направлены на развитие произвольного внимания и памяти и способствуют 
формированию координации мотивов. Раскрывается работа с родителями воспитанников ДОУ с целью конструктив-
ного взаимодействия и развития детско-родительских отношений.

Ключевые слова: сенсорное развитие, игра, дидактическая игра.

Сенсорное развитие способствует формированию 
у  детей представлений о  сенсорных эталонах, оно 

активизирует психические процессы. Сенсорное раз-
витие ребенка — это развитие его восприятия и формиро-
вания представлений о важнейших свойствах предметов: 
форме, цвете, величине, положении в  пространстве, за-
пахе и вкусе.

Благодаря сенсорному развитию обучение становится 
ярким, именно оно повышает уровень развития ощу-
щений и восприятий, которые являются важной предпо-
сылкой успешной познавательной деятельности.

Учитывая, что игровая деятельность в возрасте 3–4 лет 
является ведущей, игровые технологии можно назвать од-
ними из эффективнейших средств сенсорного развития 
детей, а главное, игры приносят ребенку искренние удо-
вольствие и  радость, становясь незаменимыми мотива-
торами интенсивного процесса естественного познания 
мира и самого себя.

При этом, по мнению Н. Н. Поддъякова дидактиче-
ские игры, в основе которых лежит предметная деятель-
ность, представляют собой одно из эффективнейших 
средств сенсорного развития детей младшего дошколь-
ного возраста. Высокая продуктивность дидактических 
игр объясняется их личностной ориентированностью, ис-
следовательским и  игровым характером ведущего типа 
деятельности, высокой технологичностью, нацеленно-
стью на реальный практический результат.

Так же период младшего дошкольного детства особый 
в становлении органов и систем и, прежде всего, функции 
мозга. Младший дошкольный возраст очень важный пе-
риод в развитии ребенка, период ознакомления с окружа-
ющей действительностью. В  это время необходимо дать 
ребенку возможность получить как можно более разнооб-
разный и полезный чувственный опыт. Большое значение 
в этом вопросе имеет сенсорное воспитание. Успешность 
умственного, физического, эстетического воспитания 
в  значительной степени зависит от уровня сенсорного 
развития детей, т. е. от того, насколько совершенно ре-
бенок слышит, видит, осязает окружающее.

По словам Л. А. Венгера, сенсорное развитие — это 
«фундамент» общего познавательного развития. Однако 
оно имеет и  самостоятельное значение, так как «пол-
ноценное восприятие необходимо и  для успешного об-
учения ребенка в  детском саду, в  школе, и  для многих 
видов труда».

В раннем возрасте у детей складываются представления 
о  соотношениях по величине между тремя предметами 
(большой — меньше — самый маленький). Ребенок начи-
нает определять знакомые ему предметы как большие или 
как маленькие независимо от того, сравниваются ли они 
с другими. Например, четырехлетний ребенок может рас-
ставить «по росту» игрушки от самой большой к самой ма-
ленькой. Может утверждать, что «слон большой», а «муха 
маленькая», хотя он их и не видит в данный момент.

Сенсорное развитие ребенка при правильном подходе 
не только формирует его сознание и способности к оценке 
происходящих событий. Занимаясь с  малышом и  при-
общая его к  сенсорной культуре вы открываете перед 
ним неограниченные возможности для проявления по-
тенциальных талантов, а также самореализации на этапе 
взрослой жизни. Кроме этого, ранняя сенсорика является 
основой для закрепления у  малыша навыков поведения 
в обществе, корни которых находятся в общении с роди-
телями.

Для развития сенсорных способностей существуют 
различные игры и  упражнения, которые помогут рас-
крыть творческий потенциал ребенка, обогатят его эмо-
циональный мир.

Дидактические игры используются на занятиях и в са-
мостоятельной деятельности детей. Являясь эффек-
тивным средством обучения, они могут быть составной 
частью занятия (для закрепления и  систематизации ма-
териала), а в младшем дошкольном возрасте — основной 
формой организации учебного процесса (например, игра 
«Кукла Катя идет на прогулку»).

Дидактические игры можно использовать во всех раз-
делах программы. Обучающие игры можно планировать 
на прогулке, в утренние и вечерние часы, в ходе занятий, 



«Молодой учёный»  .  № 47 (546)   .  Ноябрь 2024  г.436 Педагогика

до и  после занятий, все зависит от дидактической за-
дачи игр. Дидактические игры проводятся везде, в месяц 
можно запланировать до 20–30 игр. Особое место дидак-
тические игры занимают в конце года и в летний оздоро-
вительный период, когда идет повторение и закрепление 
полученных детьми знаний в ходе учебного года. Главное 
условие использования дидактических игр в жизни детей 
и на занятиях — соблюдение принципов обучения.

В качестве примера рассмотрим комплекс дидакти-
ческих игр для сенсорного развития детей младшего до-
школьного возраста.

Цель комплекса — повышение своего профессиональ-
ного мастерства и  компетентности через формирование 
сенсорной культуры у детей младшего дошкольного воз-
раста средствами дидактической игры.

Задачи комплекса:
— развивать у детей сенсорные процессы (ощущение, 

восприятие, представление);
— формировать сенсорные эталоны (цвет, форма, ве-

личина);
— знакомить детей с дидактическими играми;
— сформировать навыки самостоятельной деятель-

ности;
— активизировать восприятие детей, включая их 

в различные виды деятельности: продуктивная, познава-
тельно-исследовательская игровая и др.;

— развить творческие способности, любознатель-
ность, наблюдательность;

— педагогическое просвещение родителей по вопросу: 
«Сенсорное развитие детей младшего дошкольного воз-
раста»;

— подобрать и  систематизировать материал по раз-
витию сенсорных способностей у  детей 3–4  лет сред-
ствами дидактических игр.

Комплекс дидактических игр можно применять в  ре-
жимных моментах группы, в течении всего дня, длитель-
ность игр от 5 до 15 минут: «Собери пирамидку», «Склады-
вание матрешки с двумя вкладышами», «Закрой окошки», 
«Найди такой же», «Оденем куклу», «Чудесный мешочек», 
«Разложи по коробочкам», «Подбери крышку к  коро-

бочке», «Палочки цветные», «Цветные мячики», «Лен-
точки для кукол», «Привяжем к  шарику ниточку», «На-
низывание на стержень колец, убывающих по величине», 
«Проталкивание предметов разной формы в  соответ-
ствующие отверстия», «Веселый грузовик», «Размещение 
круглых вкладышей разной величины в соответствующих 
отверстиях».

В качестве закрепления сенсорных умений детей 
младшей группы «Солнышки» можно представить детям 
дидактический коврик, в котором учтены все сенсорные 
эталоны, которые нужно развивать у детей младшего до-
школьного возраста.

Оригинальность идеи заключается в том, что ребенок 
с самого раннего возраста в игровой форме совместно со 
взрослым будет рассматривать, узнавать предметы, назы-
вать их, обыгрывать. Играя с  дидактическим ковриком 
можно использовать музыкальное сопровождение, пе-
сенки и частушки, привлекая сказочных героев.

Цель — сенсорное развитие младших школьников.
Задачи:
1. Научить ребенка пользоваться различными застеж-

ками (кнопки, пуговицы, липучка).
2. Формировать навыки свободного общения ребенка 

и взрослого.
3. Формирование навыков воспринимать предметы 

и  их свойства, узнавать и  различать; уточнять названия 
предметов и их характерные свойства (форма, величина, 
цвет); развивать словарный запас.

4. Развитие логического мышления, памяти, вообра-
жения, внимания; мелкой моторики руки.

5. Воспитание интереса к игровой деятельности.
Таким образом, применение дидактических игр и  ди-

дактического коврика, который представляет собой мо-
бильное, многофункциональное пособие развитие ре-
бенка в этой, по существу, активной и интересной форме 
происходит — быстрее, чем в  других формах, более пас-
сивных. А значит данный дидактический материал может 
быть использован воспитателями дошкольных учре-
ждений как средство сенсорного развития детей млад-
шего дошкольного возраста.
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Патриотизм, являясь одной из фундаментальных ценно-
стей любого общества, особенно актуален в вопросах 

воспитания подрастающего поколения. Для дошкольников 
формирование патриотического сознания — это начало 
пути к  пониманию своей роли в  обществе и  отношению 
к своей Родине. Современный мир предъявляет новые тре-
бования к образованию и воспитанию, и важно понять, как 
патриотизм может стать основой для формирования гар-
монично развивающейся личности.

И. П. Подласый утверждает, что «патриотизм — это не 
только любовь к Родине, но и понимание своей ответствен-
ности перед обществом, это установление тесной связи 
между человеком и его страной» [1]. Это определение по-
зволяет взглянуть на воспитание патриотизма как на сред-
ство, объединяющее личное и  общественное, создающее 
основы для воспитания осознанного гражданина.

В современном обществе, где процесс глобализации 
усиливает культурные связи между странами, особую зна-
чимость приобретает сохранение национальной иден-
тичности. П. А. Вяземский говорит о том, что «потеря ис-
торической памяти — это потеря не только прошлого, но 
и будущего. Если мы хотим, чтобы наши дети росли, не за-
бывая о своих корнях, необходимо уделять внимание па-
триотическому воспитанию с раннего возраста» [2]. Дей-
ствительно, сохранение и чествование традиций помогают 
детям ощутить свою причастность к  истории страны 
и формируют уважение к своему народу и культуре.

Исследования последних лет подтверждают, что па-
триотическое воспитание начинается с  самого малого. 
Для дошкольников, которые только начинают откры-
вать мир, важным является предоставление позитивного 
опыта взаимодействия с  символами Родины — флагом, 
гербом, гимном. Это помогает развивать чувство при-
надлежности и  связи с  родной страной. Взаимодействие 
с символикой государства в игровой форме вызывает ин-
терес и желание изучать свою культуру и традиции.

М. В. Ломоносов, размышляя о  патриотизме, от-
мечал: «Отечеству усердие не на словах, но на делах по-
знается»  [3]. Эти слова актуальны и  в  наши дни, когда 
словесные декларации должны подкрепляться конкрет-
ными действиями, начиная с образовательных процессов 
в детских садах. Формирование патриотизма может быть 
связано как с  учебно-воспитательной программой, так 
и с повседневной деятельностью, которая включает в себя 
экскурсии по историческим местам и проведение празд-
ников, посвященных знаменательным датам.

В условиях современности педагоги сталкиваются 
с вызовом: развивать в детях чувства любви и уважения 

к своей стране, не превращая это в формальную обязан-
ность. Дошкольный возраст — это период поиска и  из-
учения себя и окружающего мира, что делает задачи вос-
питания особенно сложными и, в то же время, важными. 
Говоря о методах формирования патриотических чувств, 
Г. Г. Никифоров отмечает: «Важно, чтобы дети не только 
принимали знание о  своей стране на уровне фактов, но 
также эмоционально переживали это. Именно в этом за-
ключается истинное воспитание патриота» [4].

Достижение этой цели возможно через применение 
разнообразных методов, таких как рассказы о  великих 
людях и  событиях родной страны, создание художе-
ственных проектов на тему родной природы и культуры, 
а также через обсуждение актуальных социальных и при-
родных событий. Всестороннее развитие эмоционального 
отношения к  Родине способствует формированию заин-
тересованности в её будущем.

Современные технологии также играют важную роль 
в  формировании патриотизма. Использование интерак-
тивных средств обучения позволяет детям визуализиро-
вать исторические события и  культурные достижения. 
Например, анимация и  виртуальные экскурсии делают 
знакомство с  историей доступным и  интересным. Это 
способствует более глубокому восприятию и  усвоению 
материалов.

Как отмечает В. Г. Белов: «Без глубоких корней па-
триотизма возможны лишь временные и поверхностные 
результаты в  воспитании. Необходимо, чтобы дети не 
только знали о своей Родине, но и гордились ей» [5]. Эти 
мысли подчеркивают важность устойчивого и продолжи-
тельного подхода к формированию патриотизма.

Однако воспитание патриотизма — это не только за-
дача педагогов и образовательных учреждений, но и ро-
дителей. Семья играет ключевую роль в  этом процессе, 
а примеры родителей и их отношение к истории и куль-
туре своей страны формируют характер ребенка. Со-
вместные семейные мероприятия, такие как посещение 
музеев или участие в  общественных акциях, укрепляют 
патриотические чувства.

Основой патриотического воспитания является со-
здание атмосферы взаимопонимания и поддержки внутри 
школьного и  семейного коллективов. Важность взаимо-
действия между всеми звеньями процесса воспитания 
сложно переоценить — они должны работать в гармонии 
для достижения максимальных результатов.

В своей профессиональной деятельности я  уделяю 
особое внимание развитию патриотизма как основы вос-
питания дошкольников. В  современном обществе, где 



«Молодой учёный»  .  № 47 (546)   .  Ноябрь 2024  г.438 Педагогика

процессы глобализации и  информационной насыщен-
ности оказывают значительное влияние на формирование 
личности, важно создать у детей устойчивое чувство при-
надлежности к  своей стране и  понимание ее культуры 
и традиций.

В рамках своей работы я использую разнообразные ме-
тодики, направленные на пробуждение интереса у детей 
к  истории и  культурному наследию нашей Родины. Это 
включает в  себя организацию тематических занятий, 
посвященных национальным праздникам, знакомство 
с родными символами и традициями, а также проведение 
экскурсий и  мероприятий, укрепляющих связь детей 
с окружающим их миром.

Особую роль в  моей практике играет интеграция па-
триотического воспитания в  повседневную жизнь дет-
ского сада. Через игры и творческие проекты я стремлюсь 
донести до детей значимость таких понятий, как долг, 
честь и  любовь к  родному краю. Тем самым, я  стараюсь 

сформировать у  детей чувство гордости за свою страну 
и  воспитать их гражданской сознательности, которая 
будет способствовать их развитию как гармоничных и от-
ветственных членов общества.

В своей работе я вижу важность личного примера, по-
этому стараюсь всегда проявлять уважение к культурным 
ценностям и  привлекать к  этому семейное окружение 
детей, вовлекая родителей в  образовательный процесс. 
Все это позволяет создать атмосферу доверия и взаимопо-
нимания, что, на мой взгляд, является основой для успеш-
ного патриотического воспитания подрастающего поко-
ления.

В итоге, патриотическое воспитание дошкольников — 
это сложный, но необходимый процесс, требующий мно-
гогранного подхода и участия всех представителей обще-
ства. Формируя в детях уважение и любовь к своей Родине 
с раннего возраста, мы закладываем фундамент для устой-
чивого будущего и развития нашего общества.
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Гражданское воспитание является важным приори-
тетом системы образования и  представляет собой 

одно из стратегических направлений развития общеобра-
зовательной школы.

Понятие «гражданское воспитание» претерпело зна-
чительные изменения на протяжении столетий, в течение 
которых система образования развивалась как обще-
ственный феномен. Гражданское воспитание рассматри-
вается как процесс, направленный на развитие граждан-
ственности, обеспечивающий чувство социальной, 
политической и  юридической значимости, а  также мо-
ральной защищенности. Оно включает разноплановую, 

систематическую и согласованную деятельность государ-
ственных структур, общественных объединений, учебных 
учреждений и гражданского общества по формированию 
у  учащихся гражданственности, правового сознания, 
долга перед Родиной, критического восприятия соци-
альной действительности и  готовности к  выполнению 
своих прав и обязанностей [1].

Основной целью гражданского воспитания является 
подготовка молодых граждан к активному и ответствен-
ному участию в  жизни государства, что предполагает 
усвоение идей и ценностей, лежащих в основе демократи-
ческого общества и конституционного порядка.
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Основной итог гражданского воспитания — это подго-
товка детей и учащейся молодежи к осознанному и ответ-
ственному участию в жизни своей страны. Его основное 
содержание заключается в усвоении идей и гуманистиче-
ских ценностей, являющихся фундаментом современного 
конституционного строя и  уклада демократического об-
щества.

Современные исследования подчеркивают, что гра-
жданственность — это важное интегративное качество 
личности и  основа её ценностных ориентаций. Уровень 
гражданственности определяется тем, насколько лич-
ность использует свои права и обязанности, выбирая при 
этом поведенческие ориентиры, отражающие её полити-
ческий, нравственный и интеллектуальный облик [1; 2; 3].

Среди гражданских ценностей особое место занимают 
такие понятия, как Родина, её история, культура, граждан-
ский долг и гуманизм, гражданская ответственность, му-
жество, самоуважение, честность и дружба

Гражданские качества формируют готовность личности 
следовать общественным требованиям и  руководство-
ваться чувством долга, ответственности и  общественной 
значимости. Гражданственность затрагивает все аспекты 
социальной жизни учащихся, а также влияет на социаль-
но-психологические аспекты их личности. Наибольшее 
значение имеют те мировоззренческие установки и  гра-
жданские качества, которые определяют отношение моло-
дежи к выполнению своих гражданских обязанностей.

Гражданское воспитание представляет собой ком-
плексное явление, которое охватывает правовое, нрав-
ственное, патриотическое и  другие направления, 
реализуемые через учебный процесс, внеклассные и вне-
школьные мероприятия, а  также благодаря организации 
школьного быта.

При определении направлений гражданского воспи-
тания особо отметим, что задача воспитания социально 
ответственного гражданина решается посредством гра-
жданско-правового просвещения школьников.

Формирование социально ответственного гражда-
нина осуществляется через гражданско-правовое про-
свещение, которое является важным аспектом граждан-
ского воспитания. Оно ориентировано на понимание 
и осознание прав и обязанностей граждан, закрепленных 
в Конституции.

Основополагающие принципы гражданского вос-
питания: гуманизация и  демократизация воспитатель-
ного процесса в  школе; историко-культурный принцип; 
принцип активности и  саморегуляции поведения; 
принцип системности; комплексности и  междисципли-
нарности; принцип постепенности и непрерывности.

Для выстраивания направлений гражданского воспи-
тания также важно учитывать такие подходы, как компе-
тентностный, конкретно-исторический, деятельностный, 
личностно-ориентированный, системный, культурологи-
ческий и другие.

Подходы к  организации гражданского воспитания 
школьников отражают закономерные связи и отношения 

между всеми участниками этого процесса. Сегодня суще-
ствуют различные подходы к  реализации гражданского 
воспитания.

Компетентностный подход акцентирует внимание на 
переходе от оценивания «подготовленности», «образо-
ванности» и  «воспитанности» к  понятию «компетент-
ности» учащихся.

Конкретно-исторический подход позволяет опре-
делить актуальные задачи гражданского воспитания 
с учетом этапа развития общества, что способствует фор-
мированию у  молодежи патриотических чувств, любви 
к Отечеству и одновременно осознания своей принадлеж-
ности к мировому сообществу.

Деятельностный подход играет ключевую роль в вос-
питании гражданских и  патриотических качеств, по-
скольку через практическую деятельность (с включением 
культурно-исторического, военно-исторического, духов-
но-нравственного, идеологического, политико-право-
вого, психологического содержания) и  активное участие 
у  школьников закрепляются важные личностные каче-
ства.

Личностно ориентированный подход в  гражданском 
воспитании предполагает, что в  центре внимания обра-
зовательного процесса находятся интересы, потребности 
и права ребенка, а также его личный суверенитет.

Этот подход строится на взаимодействии участников 
образовательного процесса в формате общения на равных, 
что предполагает диалог, совместное творчество, игровую 
и  познавательную деятельность, рефлексию. Личностно-
ориентированный подход акцентирует внимание на вос-
питаннике как на личности, самостоятельно формиру-
ющей свою позицию в социальном контексте, в том числе 
в воспитательных аспектах.

Подход также направлен на помощь ребенку в  осо-
знании себя как личности, раскрытии собственных воз-
можностей, становлении самосознания и  самоопре-
деления. Его основа — гибкое применение педагогом 
различных воспитательных методов, ориентированных 
на достижение наилучших результатов для каждого уче-
ника.

Эффективность воспитательного процесса неразрывно 
связана с индивидуальными характеристиками личности 
(В. И. Максакова). Возрастной подход учитывает физио-
логические, психические и социальные особенности раз-
вития личности и их значение в педагогической практике.

Аксиологический подход играет важную роль в  гра-
жданском воспитании (С. Ф. Анисимов, М. В. Демин, 
О. Г. Дробницкий, А. А. Иван, М. С. Коган, А. М. Кор-
шунов, Л. Н. Столевич и  др.), поскольку учащиеся оце-
нивают происходящие в  их окружении события с  точки 
зрения нравственных, политических и  эстетических ка-
тегорий. Стремление к  устойчивому развитию Беларуси 
требует национального единства, опирающегося на общие 
гражданские ценности, формирующие характер государ-
ства, его взаимодействие с обществом, стратегические за-
дачи и способы их реализации. Важное место среди этих 
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ценностей занимает воспитание гражданской ответствен-
ности, гордости за народ, общество и страну.

Культурологический подход также тесно связан с гра-
жданским воспитанием, поскольку приобщение школь-
ников к  национальной культуре способствует личност-
ному развитию. Усвоение мировых и  национальных 
культурных ценностей способствует формированию по-
знавательного интереса. По мнению С. Н. Захаровой, 
культурологический подход способствует восприятию 
общечеловеческих ценностей и  гражданских норм, фор-
мированию плюралистического мировоззрения и умению 
адаптироваться к быстро меняющемуся миру.

В школе, как важном социальном институте, форми-
рование гражданских качеств личности осуществляется 
через целенаправленную и систематическую организацию 
воспитательного процесса.

Системный подход к  гражданскому воспитанию уча-
щихся подразумевает его рассмотрение как много-
звенный, иерархический, взаимозависимый и  открытый 
процесс, который развивается постепенно, совершен-
ствуясь с  течением времени. Это подход, при котором 
процесс формирования гражданских качеств школьников 
воспринимается как система, состоящая из элементов, 
взаимосвязанных как внутри системы, так и с внешними 
факторами.

Применение системного подхода к  формированию 
гражданских качеств учащихся обосновано следующими 
принципами: развитие личности ребенка должно про-
исходить в  рамках целостного, интегрированного педа-
гогического процесса; создаются условия для самореа-

лизации и  самовыражения учащихся, что способствует 
их личностному и творческому росту; усилия всех субъ-
ектов воспитания направляются на общую цель, что по-
вышает эффективность педагогического воздействия; эф-
фективно используются ресурсы учебного заведения.

Системный подход включает в себя структурное пред-
ставление воспитательного процесса, которое отражает 
внутренние связи между функциональными характе-
ристиками и  компонентами, а  также их взаимодействие 
с внешней средой. Это позволяет рассматривать граждан-
ственность как важную духовную составляющую лич-
ности.

Таким образом, содержание гражданского воспи-
тания школьников в  общем плане определяется как со-
знательное и активное выполнение индивидом своих гра-
жданских обязанностей перед государством, обществом, 
народом на основе соблюдения нравственно-правовых 
норм, а  также высокого уровня сформированности гра-
жданских качеств личности.

Гражданское воспитание представляет собой интегра-
тивное понятие, поэтому взаимосвязано со всеми направ-
лениями воспитательной работы в  учреждении образо-
вания и осуществляется в разнообразных видах учебной, 
общественной, трудовой, игровой деятельности. Целе-
направленная организация процесса гражданского вос-
питания учащихся является важным этапом в  освоении 
принятых в  обществе ценностей и  формировании гра-
жданской позиции личности и требует соответствующей 
подготовки педагогов к реализации данного направления 
воспитательной работы.
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В данной статье рассматриваются особенности развития детей раннего возраста с РАС. Должное внимание уделя-
ется нарушениям социально-коммуникативного взаимодействия, игровой деятельности и речевого развития.

Статья основана на анализе научных исследований разных ученых, занимающихся вопросами изучения особенностей 
детей с РАС. Описаны типичные проявления коммуникативных трудностей, поведенческих стереотипов и реакций на 
сенсорные стимулы.
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Одним из приоритетных направлений психолого-пе-
дагогических исследований является изучение зако-

номерностей развития детей раннего возраста с РАС.
Расстройство аутистического спектра (РАС) — это на-

рушение нейропсихического развития, характеризую-
щееся трудностями социально-коммуникативного взаи-
модействия, а  также ограниченным и  стереотипным 
набором интересов и  занятий. Появление первых при-
знаков РАС характерно в раннем возрасте, что проявля-
ется в  психофизических и  поведенческих особенностях 
ребенка.

Рассматривая особенности развития детей ран-
него возраста с  РАС важно отметить характерные нару-
шения коммуникации и  социального взаимодействия. 
Ученые Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг [1] считают недоста-
точное развитие социально-коммуникативных навыков 
является одним из основных нарушений, которое препят-
ствует успешному развитию, адаптации и  социализации 
ребенка с РАС.

Никольская О. С., Веденина М. Ю.  [2] отмечают, что 
трудности развития социального взаимодействия начи-
нают проявляться в  отсутствии «комплекса оживления» 
в первые месяцы жизни ребенка, трудностях адекватного 
использования зрительного контакта, мимики и жестов.

Е. А. Хатунцева [3] в свою очередь определяет, что не-
достаточность коммуникативных способностей детей 
с РАС связана с общим недоразвитием таких детей. Они 
испытывают трудности с восприятием своего «Я», распо-
знаваниям эмоционального состояния других людей, что 
связано с нарушением гностического компонента комму-
никации.

В. В. Игнашина  [4], акцентируя внимание на эмоцио-
нальной сфере детей раннего возраста с  РАС, отмечает 
широкий спектр особенностей аффективного реагиро-
вания у данной категории детей, затрудняющего общение 
и  взаимодействие ребенка с  окружающими. Таковыми 
могут являться: проявления повышенной сенсорной чув-
ствительности и  возбудимости, трудности адаптации 
в  новых условиях, возникновение страхов, агрессий, не-
гативизма. В. М. Башина  [5] подчеркивает, что эмоцио-
нальная сфера у  данной категории детей неодинакова. 
Так, одни дети имеют относительно ровный фон пове-
дения, что выражается в  хорошем соматическом само-
чувствии, выраженной улыбки, а другие, в свою очередь, 
более равнодушны, аффективно неустойчивы.

Проявления речевых нарушений у детей раннего воз-
раста с  РАС крайне разнообразны по характеру и  дина-
мике. Казахстанские ученые А. К. Сатова, С. А. Умарова [6] 
утверждают, что у многих детей с РАС речь практически 
не развивается или ребенок использует звукокомплексы, 
лепетную речь. В других случаях у ребенка может быть до-
вольно большой словарный запас, однако слова, как пра-

вило, лексически не сочетаются между собой. Помимо 
этого, для детей с РАС характерно позднее появление и не-
правильное употребление личных местоимений в  речи, 
отсутствие обращения к собеседнику, а также нарушение 
семантики и грамматического строя речи.

Как отмечают Н. А. Никонова, Ю. Б. Павлова [7], труд-
ности понимания обращенной речи проявляются уже 
в раннем периоде речевого развития детей, что непосред-
ственно связано с недостаточностью произвольной орга-
низации внимания и поведения, низким уровнем словар-
ного запаса, трудностями правильного грамматического 
оформления высказывания.

Г. С. Оразаева, А. Е. Садакбаева  [8] указывают на то, 
что особенности речевого развития ребёнка связаны 
с  нарушениями коммуникативной функции речи, одно-
образным использованием речевых средств. Трудности 
использования речи приводят к  возникновения харак-
терных особенностей аутистической речи, таких как по-
вторяющееся воспроизведение одних и  тех же звуков, 
слов, фраз с отсутствием коммуникативной цели, затруд-
нения в понимании смысла речевых высказываний, нару-
шение диалогической речи.

Е. А. Стребелева  [9], изучая особенности развития 
детей раннего возраста, утверждает, что у  детей с  РАС 
не сформированы предпосылки к речевой деятельности, 
среди которых можно выделить эмоциональное общение 
со взрослыми и  сверстниками, интерес к  окружающей 
действительности, в частности недостаточность фонема-
тического слуха и артикуляционной моторики.

Российские ученые С. Довбня, Т. Морозова  [10] опре-
деляют, что у  детей с  РАС наблюдаются трудности в  ре-
цептивной коммуникации, что проявляется в нарушении 
понимания речи окружающих. В таком случае ребенок не 
акцентирует внимание на обращение от другого человека, 
не откликается на свое имя, реагирует лишь на отдельные 
части сказанного или воспринимает информацию бук-
вально и без учета контекста.

Е. В. Бакутина  [11], изучая особенности речевого раз-
вития детей с РАС отмечает, что часто у таких детей наблю-
дается отсутствие лепета и  недостаточное развитие по-
дражательных действий, невыполнение простых речевых 
инструкций. В других случаях проявляются стойкие нару-
шения звукопроизношения, речевые штампы и эхолалии, 
замедленный темп речи.

Специфические особенности отражаются в  форми-
ровании игровой деятельности детей раннего возраста 
с  РАС. Именно через игру осуществляется социально-
коммуникативное развитие ребенка.

В. Каган [12] указывает на то, что нарушения игровой 
деятельности проявляются по-разному в  зависимости 
от поведенческих и психических особенностей ребенка 
с РАС. Так, игровая деятельность таких детей заключа-
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ется в механических манипуляциях с игрушками и неиг-
ровыми предметами. Игры часто носят избирательный 
характер и  проявляются в  одиночных, бессюжетных 
и не ролевых действиях. У многих детей игры довольно 
рано переходят в  увлечения или полностью заменя-
ются ими. Такие увлечения часто отличаются несоот-
ветствием возрасту, устойчивостью, необычным содер-
жанием.

Как отмечает В. М. Башина  [5], игровая деятельность 
детей с РАС сводится к однотипным действиям, что про-
является во вращении и перекладывание предметов. Для 
них характерна быстрая утрата интереса к  игрушкам, 
склонность повторения одних и тех же манипуляций, от-
сутствие сюжета и усложнения игровой деятельности, вы-
раженная стереотипность.

М. М. Либлинг  [13] определяет, что самостоятельная 
игра ребенка с  РАС часто служит средством аутостиму-
ляции и получения сенсорных ощущений, оказывающих то-
низирующее воздействие. Подобно другим привычным сте-
реотипам поведения, она выполняет защитную функцию, 
помогая оградиться от нежелательных или слишком интен-
сивных и изменчивых впечатлений окружающего мира.

Выдающиеся ученые Е. С. Иванов, Л. Н. Демьянчук, 
Р. В. Демьянчук [14] указывают на то, что игровая деятель-
ность детей с  РАС имеет свои особенности. Игры таких 
детей не соответствуют возрасту, отличаются однооб-
разием и  носят преимущественно манипулятивный ха-
рактер. Игровая деятельность не сопровождается эмо-
циональной выразительностью или пантомическими 
элементами: мимикой, жестами.

Для детей раннего возраста с  РАС также харак-
терно проявление стереотипного поведения. Как отме-
чает В. П. Балашова  [15], стереотипное поведение за-
ключается в стремлении сохранить стабильные условия 
жизни, избегая при этом эффекта «новизны» в  про-
цессе выполнения повседневных привычных ритуалов. 
Уже в  первый год жизни у  детей с  РАС могут наблю-
даться моторные стереотипии, характеризующиеся раз-
ного рода вращающимися движениями, взмахами ру-
ками, ритмичными хлопками и  тому подобное. Также 
часто у таких детей можно наблюдать раскачивание всем 
телом, вращательные движения головой, ходьбу на цы-
почках и прыжки на месте.

Е. Р. Баенская  [16], акцентируя внимание на аффек-
тивном развитии детей с аутизмом, указывает на особен-
ности стереотипного поведения детей с РАС. Стереотипы 
поведения, формирующиеся у  детей в  раннем возрасте, 
обеспечивают стабильность их условий жизни и при этом 
не способствуют развитию взаимодействия с  окружаю-
щими и окружающей средой. Стереотипии ограничивают 
активность как самого ребенка, так и людей вокруг него, 
устанавливая жесткие рамки и выполняя, в основном, за-
щитную функцию.

Е. Л. Григоренко  [17] определяет, что сенсорное раз-
витие детей с РАС характеризуется большой полярностью 
в ответ на разного рода сенсорные стимулы. Так, реакция 
некоторых детей на яркий свет, громкие звуки очень 
сильна. У части детей наблюдается слабая заинтересован-
ность яркими предметами, отсутствует реакция плача или 
испуга на сильные звуковые стимулы. Помимо этого, для 

Рис. 1. Особенности развития детей раннего возраста с РАС
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детей с РАС большое значения имеют тактильные и про-
приоцептивные ощущения, идущие от собственного тела. 
В  условиях постоянного сенсорного дискомфорта дети 
стремятся к  получению определенных стимулирующих 
впечатлений.

Ж. И. Сардаров, М. К. Кинаятова  [18] подчеркивают, 
что серьезной проблемой являются страхи ребенка с РАС, 
которые тесно связаны с их сенсорной уязвимостью. Такие 
дети могут бояться предметов, издающих резкие звуки, 
а  также испытывать специфические страхи, обуслов-
ленные повышенной тактильной чувствительностью.

Таким образом, развитие детей раннего возраста с РАС 
характеризуется рядом специфических особенностей, 
представленных на рисунке 1.

Нарушения в социально-коммуникативной сфере, сте-
реотипность поведения и ограниченные интересы создают 
значительные трудности в речевом развитии, организации 
игровой деятельности и общей адаптации ребенка к окру-
жающей действительности. Понимание этих особенностей 
имеет большое значение для создания необходимых ком-
фортных условий, способствующих успешной социали-
зации и интеграции детей с РАС в общество.
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В современном мире каждый педагог сталкивается 
с  проблемой, как заинтересовать и  поддержать уча-

щихся в изучении школьных предметов.
Педагоги стараются решить проблему активизации по-

знавательной деятельности используя нетрадиционные 
формы обучения.

Нетрадиционные формы обучения — это разнооб-
разные методы и  подходы, используемые в  обучении, 
которые не подразумевают традиционную передачу 
и  усвоение материала из учебного пособия на уроке. 
Данные формы обучения полезны для разнообразия и по-
вышения интереса учащихся к  теме, расширения круго-
зора, поддержки и ускорения усвоения материала.

С развитием педагогики появляется доступ к  множе-
ству инструментов и ресурсов, которые могут помочь пе-
дагогам создавать увлекательные и  эффективные уроки. 
Уроки могут быть интересными и занимательными, если 
проводить их в нетрадиционной форме.

Цель использования нетрадиционных форм обучения 
на уроках заключается в разработке и реализации новых 
подходов к  обучению, разнообразии методик обучения, 
а также в создании и использовании инновационных ма-
териалов.

Кроме того, использование нетрадиционных форм об-
учения дает возможность учителям развивать свой про-
фессиональный уровень, улучшать методические умения 
и  осуществлять индивидуальный подход к  каждому об-
учающемуся.

Основные задачи нетрадиционных уроков заключа-
ются в том, чтобы приблизить учеников к практическому 
применению изучаемых знаний, увеличить их мотивацию 
и интерес к учебному процессу и в итоге улучшить их ре-
зультаты обучения. Кроме того, существуют другие задачи 
нетрадиционных уроков, такие как [1, с. 195]:

1. Совершенствование навыков общения и  формиро-
вание социальных компетенций. Нетрадиционные уроки 
помогают учащимся развивать навыки коммуникации, об-
учают их общению и взаимодействию в группе, помогают 
стимулировать дискуссии и развивать социальные навыки.

2. Развитие креативных и критических мыслительных 
способностей. Нетрадиционные методы обучения спо-
собствуют развитию креативности и способности к кри-
тическому мышлению, помогая учащимся по-новому рас-
сматривать проблемы и находить нестандартные подходы 
к их решению.

3. Создание положительного эмоционального опыта. 
Нетрадиционные уроки зачастую веселые и интересные, 

они помогают учащимся выйти из зоны комфорта и  со-
здать положительное эмоциональное опыт, что ведет 
к улучшению их настроения и мотивации.

Нетрадиционные уроки отличаются от традиционных 
тем, что используются более нестандартные методы пре-
подавания, которые выходят за рамки традиционных 
лекций и занятий. Выделяют следующие признаки нетра-
диционной формы урока [2]:

1. Используются различные формы и  методы об-
учения, в зависимости от возраста, уровня знаний и инте-
ресов учащихся.

2. Учащиеся активно принимают участие в  процессе 
обучения, общаются друг с  другом, делятся мнениями 
и знаниями.

3. Учащиеся получают точную и подробную обратную 
связь от учителя, что помогает им оценить уровень своего 
развития и получить рекомендации по улучшению и даль-
нейшему развитию.

4. На уроке учащиеся обучаются отстаивать свою по-
зицию, аргументировать свое мнение.

Эти признаки определяют, что обучение может быть 
эффективным и полезным, не только с точки зрения при-
обретения новых знаний и навыков, но и с точки зрения 
формирования полезного мышления.

Нетрадиционные уроки выполняют множество 
функций для учащихся, обеспечивая более полное и эф-
фективное образование  [3, с.  107]. Выделяют шесть ос-
новных функций нетрадиционных уроков, которые пред-
ставлены в таблице 1.

Существует несколько принципов, которые помогают 
проводить нетрадиционные уроки и  достигать лучшего 
педагогического результата.

Они ориентированы на мотивацию учащихся, исполь-
зование разнообразных форм, активное участие учащихся 
в уроке, создание и восприятие положительной атмосферы 
на уроке, и другие аспекты, которые играют важную роль 
в повышении качества образования [4, с. 172].

Перечислим основные принципы нетрадиционных 
уроков [5, с. 213]:

1. Ориентация на учащихся, то есть фокус внимания 
направлен на потребности и интересы учащихся.

2. Интерактивность, то есть участие всех учащихся 
в  общении, обмене мнениями через дискуссии, в  со-
вместных играх, проектах.

3. Активное обучение, то есть учащиеся активно за-
нимаются обучением, отвечают на вопросы и проявляют 
инициативу в дискуссиях.
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4. Мотивация, то есть создание условий, которые моти-
вируют учащихся и поддерживают их интерес к обучению.

5. Творческий подход, то есть использование раз-
личных техник и  методов обучения, которые способ-
ствуют развитию творческих способностей учащихся.

6. Развитие критического мышления, то есть при-
витие навыков критического мышления, которые помо-
гают учащимся рассматривать проблемы с разных точек 
зрения и находить нестандартные решения.

7. Применение в  реальной жизни, то есть обучение 
соответствующим навыкам и  умениям, которые в  даль-
нейшем можно будет применить в реальной жизни.

Эти принципы помогают создать эффективный 
учебный процесс. Они учитывают особенности всех уча-
щихся и  помогают учителям создать интересный, по-
лезный и  разнообразный учебный опыт, с  учетом инди-
видуальных особенностей каждого учащегося [6, с. 105].

Таким образом, подчеркнем, что нетрадиционные 
уроки помогают учащимся лучше уяснить материал и при-
влекают их для обучения новым навыкам и знаниям. Их 
превосходство заключается в развитии творческих и ин-
теллектуальных способностей обучающихся, что дает им 
возможность проявить свой потенциал и выражать свою 
индивидуальность.
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адаптация и обучение русскому языку (из опыта работы)

Чепикова Татьяна Александровна, учитель начальных классов
ГБОУ СОШ №  187 Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга

В последние десятилетия мир столкнулся с волной ми-
грации, в  которой миллионы людей покинули свои 

родные страны в  поисках лучшей жизни. В  России, как 
и  в  других государствах, количество мигрантов растет, 

Таблица 1. Функции нетрадиционных уроков

Название функции Описание функции

Обучающая функция
Способность нетрадиционных уроков развить внимание, память, навыки восприятия и об-

работки информации, а также умение принимать всевозможные решения

Воспитательная функция
Нетрадиционные уроки способны развить умение общаться, работать в группе, гуманно 

и внимательно относиться к тому, с кем приходится работать

Развлекательная функция
В ходе нетрадиционных уроков создается атмосфера, которая способна ненавязчиво рас-
положить ребенка к обучению, возбудить в нем положительные эмоции и превратить урок 

в необычное событие

Коммуникативная функция
На нетрадиционных уроках происходит обучение навыкам общения, а также умение пра-

вильно выражать свои мысли

Релаксационная функция
На нетрадиционных уроках происходит расслабление, снятие эмоционального напря-

жения, вызванного нагрузкой от длительного ежедневного обучения в школе

Развивающая функция
Нетрадиционные уроки способствуют развитию творческих способностей, интеллекту-
альных качеств и социальных навыков учащихся. Они стимулируют учащихся научиться 

новым навыкам и знаниям, что может повысить их уверенность в своих способностях
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и среди них немало детей. Задача педагогов и социальных 
работников — способствовать успешной адаптации детей 
мигрантов в  новом обществе. Важнейшей частью этого 
процесса является обучение русскому языку, которое от-
крывает доступ к  образовательным и  социальным воз-
можностям.

Особенно важным аспектом в этом процессе является 
обучение русскому языку, поскольку именно он является 
ключевым инструментом для успешной адаптации и ин-
теграции в российское общество. В данной статье мы рас-
смотрим технологию работы с  детьми мигрантов млад-
шего школьного возраста, направленную на их адаптацию 
и обучение русскому языку.

Дети мигрантов — это учащиеся с особыми образова-
тельными потребностями, поэтому только комплексная 
работа педагогов и  специалистов школьных служб при-
ведёт к успешной адаптации детей мигрантов.

Адаптация детей мигрантов — это сложный и  мно-
гоэтапный процесс, который включает в  себя не только 
освоение нового языка, но и  приспособление к  новой 
культуре, традициям и  образу жизни. Важно понимать, 
что адаптация — это двусторонний процесс, который тре-
бует активного участия как со стороны детей, так и со сто-
роны их родных.

Перед каждым учителем стоит непростая задача: по-
строить учебно-воспитательный процесс с детьми разных на-
циональностей, получить положительный результат и обес-
печить иноязычных детей таким уровнем владения русским 
языком, формами общения, нормами поведения, который 
будет им достаточен для успешной адаптации в новой язы-
ковой среде и для усвоения программного материала.

Работа с детьми мигрантов младшего школьного воз-
раста требует особого подхода, так как они сталкиваются 
не только с  языковыми барьерами, но и  с  культурными 
различиями, что может затруднять их интеграцию в обра-
зовательный процесс. Вот несколько ключевых аспектов 
технологии работы с такими детьми:

1. Адаптационный период
Важно понимать, что дети-мигранты могут испыты-

вать стресс при адаптации к новой среде. Поэтому первый 
этап должен быть направлен на создание комфортной ат-
мосферы для ребенка.

Создание дружелюбной среды: Учителя должны про-
являть терпение и  понимание, а  также создать условия, 
где ребенок будет чувствовать себя безопасно и уверенно.

Знакомство с  культурой страны: Введение детей 
в культуру принимающей страны через игры, праздники 
и  другие мероприятия поможет им лучше понять новые 
традиции и обычаи.

Поддержка со стороны сверстников: Организация со-
вместных игр и проектов с местными учениками способ-
ствует более быстрой социализации.

2. Обучение русскому языку
Основной задачей является развитие у детей коммуни-

кативных навыков на русском языке. Для этого можно ис-
пользовать различные методы и подходы.

Погружение в  языковую среду: Регулярное использо-
вание русского языка в повседневной жизни школы помо-
гает детям быстрее освоить язык.

Игровые методики: Использование игр, песен, стихов 
и других интерактивных методов обучения делает процесс 
изучения языка увлекательным и менее напряженным.

Индивидуальный подход: Разработка индивидуальных 
программ обучения для каждого ребенка с  учетом его 
уровня владения языком и особенностей восприятия ин-
формации.

Интеграция родного языка: Включение элементов род-
ного языка в учебный процесс может облегчить освоение 
нового языка и укрепить связь с родной культурой.

3. Психологическая поддержка
Дети-мигранты часто испытывают трудности в  об-

щении и понимании новых правил поведения. Психологи 
и социальные педагоги играют важную роль в поддержке 
таких детей.

Консультации психолога: Регулярные встречи с психо-
логом помогут ребенку справиться с эмоциональным на-
пряжением и адаптироваться к новым условиям.

Групповые занятия: Групповая работа позволяет детям 
делиться своими переживаниями и  находить поддержку 
среди сверстников.

Взаимодействие с родителями: Родителям также необ-
ходима помощь и  информация о  том, как поддерживать 
своих детей в процессе адаптации.

4. Внеклассная деятельность
Участие в  различных внеклассных активностях по-

могает детям развивать навыки общения и  интеграции 
в коллектив.

Творческие кружки: Занятия рисованием, музыкой, 
танцами и другими видами творчества способствуют раз-
витию креативности и уверенности в себе.

Спортивные секции: Физическая активность помогает 
снять напряжение и улучшить физическое состояние ре-
бенка.

Экскурсии и походы: Посещение музеев, театров и при-
родных объектов расширяет кругозор и способствует луч-
шему пониманию культуры страны.

Технология работы с  детьми мигрантов младшего 
школьного возраста должна учитывать комплексный 
подход, включающий языковое обучение, социальную 
адаптацию и психологическую поддержку. Создание бла-
гоприятных условий для развития и  интеграции таких 
детей в общество позволит им успешно осваивать новый 
язык и  культуру, а  также стать полноценными членами 
общества.

Необходимо отметить, что адаптация детей ми-
грантов — это многогранный процесс, включающий не 
только языковую, но и культурную интеграцию.

Во-первых, при обучении русскому языку детям ми-
грантов стоит использовать метод интегративного об-
учения. Этот подход подразумевает сочетаемость из-
учения языка с другими предметами, что позволит детям 
одновременно осваивать новые знания и культурные осо-
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бенности страны. Например, уроки могут начинаться 
с простых разговоров на темы, знакомые детям, таких как 
семья, друзья, школа. Такие диалоги помогут не только 
развить языковые навыки, но и создать комфортную ат-
мосферу доверия и уважения.

Во-вторых, использование игровых методов обучения 
также показывает высокую эффективность. Дети млад-
шего школьного возраста учатся через игру, и  именно 
в  игровой деятельности лучше всего разбиваются язы-
ковые барьеры. Использование настольных игр, ролевых 
игр и интерактивных заданий позволяет создать расслаб-
ленную атмосферу, в  которой речевая активность детей 
возрастает. В этом контексте стоить обратиться к экспе-
риментам зарубежных педагогов, которые подтверждают, 
что игровые методы увеличивают мотивацию детей к из-
учению языка.

Еще одним важным аспектом является активное вовле-
чение родителей мигрантов в  образовательный процесс. 
Работа с  родителями помогает установить связь между 
домом и школой, что особенно важно для детей, пережи-
вающих стресс из-за смены места жительства и языковой 
среды. Информирование родителей о  методах обучения, 
открытых мероприятиях в  школе и  практике использо-
вания русского языка в семье поможет создать поддержку 
на домашнем уровне и усилит учебный процесс.

Не менее важным является коррекционное направ-
ление работы с  такими детьми. Многие из них могут 
столкнуться с  трудностями в  обучении из-за языкового 
барьера или культурных различий. Индивидуальные 
и  малые групповые занятия помогут выявить и  устра-
нить пробелы в учебе, а также развить уверенность в соб-
ственных силах. Мой опыт преподавания детям ми-
грантов показал, что в случае индивидуального подхода, 
ребята значительно быстрее осваивают язык и адаптиру-
ются к новым условиям.

Важно отметить, что создание безопасной и  ком-
фортной образовательной среды принципиально важно 
для успешной адаптации. Педагоги должны быть внима-

тельны к психологическому состоянию детей, учитывать 
их эмоциональные потребности и  стараться создать ат-
мосферу, в  которой каждый ребенок будет чувствовать 
себя частью класса. Поддержка со стороны учителя и од-
ноклассников играет огромную роль в процессе психоло-
гической адаптации.

Заключая, можно сказать, что работа с  детьми ми-
грантов младшего школьного возраста является не только 
обязанностью образовательных учреждений, но и важной 
социальной задачей, имеющей долгосрочные результаты. 
Эффективные методы обучения русскому языку, такие 
как интегративный подход, игровые технологии и вовле-
чение родителей, позволят создать благоприятные условия 
для адаптации и  успешного обучения. Забота о  таком 
важном аспекте, как психологический климат в  классе, 
также окажет значительное влияние на дальнейшую со-
циализацию детей. Таким образом, качественная работа 
с  детьми мигрантов не только обогащает их жизнь, но 
и содействует формированию многонационального и все-
сторонне развитого общества.

Успешное обучение русскому языку детей-мигрантов 
младшего школьного возраста — это сложная, но ре-
шаемая задача, требующая интегративного подхода, учета 
индивидуальных особенностей каждого ребенка и  тес-
ного сотрудничества всех участников образовательного 
процесса — учителей, родителей и  самих детей. Только 
комплексное применение современных педагогических 
технологий и  методов позволит достичь максимально 
возможных результатов и  обеспечить успешную социа-
лизацию и интеграцию детей-мигрантов в российское об-
щество. Технология работы с детьми мигрантов младшего 
школьного возраста должна учитывать комплексный 
подход, включающий языковое обучение, социальную 
адаптацию и психологическую поддержку. Создание бла-
гоприятных условий для развития и  интеграции таких 
детей в общество позволит им успешно осваивать новый 
язык и  культуру, а  также стать полноценными членами 
общества.

Инновации в сфере физической культуры и спорта
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Мы живём в  век технологического прогресса, раз-
витие технологий оказывает непосредственное 

влияние на все сферы общественной жизни. Исключе-
нием не является и сфера спорта и физической культуры. 
Поскольку спорт и физическая культура непосредственно 

затрагивают всю общественную жизнь, так как Физиче-
ская активность является важным аспектом высокого ка-
чества жизни населения, поскольку способствует повы-
шению функциональных возможностей систем организма 
и замедлению развития хронических заболеваний. Физи-
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ческое воспитание направлено на развитие навыков, не-
обходимых для ведения здорового и  активного образа 
жизни, помогает в  достижении здоровой физической 
формы и поддерживает личное и общественное благопо-
лучие. На современном этапе развития общества неотъ-
емлемым элементом повышения эффективности физиче-
ского воспитания является инновационная деятельность 
в  сфере физической культуры и  спорта (ФКиС), позво-
ляющая получить прогрессивный социально-экономиче-
ский эффект и увеличить уровень жизни населения.

Говоря об инновациях в физической культуре и спорте 
необходимо определить значение слова «инновация». Ин-
новации представляют собой внедряемые либо уже вне-
дрённые новшества, обеспечивающие увеличение про-
дуктивности и  результативности процессов, улучшение 
качества деятельности либо её результатов за счёт ис-
пользования новых относительно имеющегося базиса ме-
тодов, идей, приёмов и  способов. Инновации являются 
продуктами конкретной формы инновационной деятель-
ности. В  процессе их применения изменяется деятель-
ность управления, что приводит к модификации продукта 
и  технологии. Эффективнее всего управление иннова-
циями осуществляется при мотивировании внешними 
экономическими факторами.  [1, c. 162–163] Необходи-
мость внедрения инноваций в занятие физической куль-
турой и  спортом обуславливается снижением интереса, 
и  мотивации молодежи к  подвижному образу жизни. 
В  условиях глобализации физического воспитания 
и спорта в некоторых американских и английских школах 
в 2005 году был доказан упадок развития предмета: оче-
видные недостатки в учебной программе, распределении 
времени, устаревшие материалы, человеческие и  финан-
совые ресурсы, проблемы с  ограниченными возможно-
стями, а  также качество и  выполнение программы. Не-
смотря на международную пропаганду, поддерживаемую 
обширными медицинскими, научными, экономическими, 
социальными и культурными доводами в пользу физиче-
ской активности, ее популярность снижается в большин-
стве стран, в том числе это справедливо и по отношению 
к России. Помимо этого, было обнаружено, что примерно 
две трети взрослого населения недостаточно активны 
для обеспечения себя хорошим физическим здоровьем. 
Ожирение среди школьников также является новой про-
блемой. [2, c.127] Решение проблемы видится в внедрении 
инновационных методов в занятие как спортом, так и фи-
зической культурой.

Спорт и  физическую культуру зачастую считают то-
ждественным. Действительно они существуют нераз-
рывно друг от друга и имеют много общего, однако одним 
целым не являются. Цель физической культуры в поддер-
жании человеком здорового образа жизни, его развития 
как физического так и  духовного. Определение физиче-
ской культуры дано в  Федеральном законе от 04.12.2007 
N329-ФЗ (ред. от 24.07.2024) «О  физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» согласно которому фи-
зическая культура — часть культуры, представляющая 

собой совокупность ценностей, норм и  знаний, созда-
ваемых и  используемых обществом в  целях физического 
и интеллектуального развития способностей человека, со-
вершенствования его двигательной активности и форми-
рования здорового образа жизни, социальной адаптации 
путем физического воспитания, физической подготовки 
и физического развития [3]. Спорт в свою очередь ставит 
задачей достижение определённых результатов, заключа-
ющихся в  конкретных достижениях той или иной спор-
тивной дисциплины. При этом спорт может быть профес-
сиональным, и  в  таком случае спортивные достижения 
являются первоочередной задачей. В любительском спорте 
достижения тоже важны, однако не являются непосред-
ственной целью такой деятельности. Так или иначе даже 
для профессиональных спортсменов физическая культура 
является необходимой для поддержания их формы, а ин-
терес населения к спортивным мероприятиям в свою оче-
редь способствует заинтересованности в физической куль-
туре в целом. Поэтому инновации необходимы как в сфере 
спорта так и сфере физической культуры.

Инновации в  сфере спорте должны в  первую очередь 
сделать его доступнее для зрителя, это будет способство-
вать росту популярности, что в свою очередь заинтересует 
людей как к занятиям самим спортом, так и занятием фи-
зической культуры. Например, использование инноваци-
онных технологий может помочь с получением экспертных 
знаний о каком-либо виде спорта в увлекательной форме. 
Смартфоны уже можно использовать для просмотра изо-
бражений игроков в определенном движении — таких как 
треугольное нападение в  баскетболе или удар в  ворота 
в  футболе. Записанные изображения затем синхронизи-
руются для воспроизведения в гаджете с разделенным эк-
раном вместе с изображением известного игрока. Обучаю-
щиеся игроки могут легко сравнить свой стиль со стилем 
своих любимых игроков и внести для себя какие-либо из-
менения, чтобы улучшить свою игру. Однажды мы можем 
даже увидеть известных спортсменов, таких как Александр 
Овечкин, дающих тренерские советы через мобильные 
приложения, чтобы мысленно подготовить себя к между-
народным соревнованиям [4, с. 67].

Заинтересованность людей к  физической актив-
ности необходимо прививать в  учебных заведениях, 
как в школах среди детей и подростков, так и в высших 
учебных заведениях. Для того чтобы стимулировать ин-
терес студентов к  активному участию в  уроках физиче-
ской подготовки, необходимо внедрять личностно ориен-
тированный метод, сфокусированный на самопознании 
и  творчестве. Этот метод обучения способствует раз-
витию уникальных способностей каждой личности и по-
могает осознать важность физической активности. При 
использовании данного подхода преподаватель форми-
рует образовательное пространство, в  котором каждому 
студенту будет комфортно развиваться самостоятельно. 
Это обеспечивает учет индивидуальных особенностей, 
таких как тип телосложения, физическая подготовлен-
ность, состояние здоровья и  особенности психического 
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развития. Внедрение этой инновации в образовательный 
процесс позволяет студентам самостоятельно выбирать 
активности, формировать группы на основе личностных 
характеристик, физической подготовки, мотиваций и ин-
тересов. Также внедряется тренировочная деятельность, 
а  физические нагрузки оптимизируются  [5]. К  методам 
проведения занятий физической культурой в  учебных 
заведениях также можно отнести те методы, о  которых 
в своей статье говорит Солоненко А.В:

1. Чередование видов деятельности. Монотонная 
и однообразная деятельность не только отбивает у зани-
мающихся интерес и удовольствие от процесса, но и не-
гативно сказывается на их здоровье. Поэтому на уроках 
следует чередовать и распределять различные виды физи-
ческой активности, обеспечивать их разнообразие. Кроме 
того, автор статьи заявляет, что разнообразие форм орга-
низации урока, чередование умственной и физической на-
грузки учащихся — один их способов повышения эффек-
тивности урока.

2. Благоприятная дружеская обстановка на уроке 
и индивидуальный подход к каждому. Этот пункт подра-
зумевает, что урок должен заинтересовать детей, увлечь 
их в физическую деятельность, а также уважительное от-
ношение учителя или преподавателя к учащимся и учет их 
личностных и  физических качеств. Солоненко А. В. ком-
ментирует его следующим образом: «Урок должен быть 
развивающим, интересным. На уроке я  обязательно об-
ращаю внимание на физическое и  психологическое со-
стояние детей, смотрю, как они воспринимают задания 
учителя, как оценивают его работу. Предъявляю требо-
вания и замечания только в дружественной форме».

3. Дозировка заданий. Задания должны даваться в том 
количестве, в  котором занимающиеся смогут их выпол-

нить. «Главное при выполнении упражнений — не допу-
скать перегрузки учащихся» — говорит Солоненко А. В.

4. Занятия на свежем воздухе. Солоненко А. В., ком-
ментируя данный пункт, заявляет, что, как известно, дети 
очень сильно подвержены простудным заболеваниям, по-
этому одной из моих задач является повышение устой-
чивости детского организма такого рода болезням. Эф-
фективным средством против простудных заболеваний 
становится закаливание организма, производимое во 
время уроков на свежем воздухе, которые могут вклю-
чать бег по пересеченной местности, лыжную подготовку, 
футбол и иные игры с мячом [6].

В заключение статьи необходимо отметить что в  бы-
стро изменяющемся мире использование инноваци-
онных подходов необходимо во всех сферах жизни, осо-
бенно в  сфере спорта и физической культуры, имеющей 
огромное влияние на общество в целом. В условиях сни-
жения интереса молодежи к  физической активности 
важно уже сегодня вводить новые, инновационные ме-
тоды в занятие спортом и физической культурой. Среди 
инноваций позволяющих популяризировать спорт среди 
молодежи можно отметить информационные технологии, 
позволяющие простым людям стать ближе к спорту. Ин-
терес к занятию физической культурой будет расти вместе 
с всеобщим интересом к спорту. Также необходимо вне-
дрять новые методы подхода к занятиям физической куль-
турой в учебных заведениях: школах, колледжах, универ-
ситетах. Это методы позволяющие создать благоприятную 
обстановку как с точки зрения физической нагрузки, так 
и с точки зрения общей атмосферы на занятии. Внедрение 
таких методов способно повысить качество тренировоч-
ного процесса, тем самым молодежь будет заинтересована 
в подвижном образе жизни.
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В статье представлены краткие сведения об особенностях становления графической деятельности у детей стар-
шего дошкольного возраста с задержкой психического развития, а также определены психолого-педагогические условия 
успешного формирования у них графо-моторных навыков.
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В исследованиях М. М. Безруких, В. А. Илюхиной 
и  др., касающихся вопроса школьной готовности, 

синонимами навыка овладения письмом используются 
понятия «графические умения», «графо-моторные на-
выки», «двигательный навык письма», «графический 
навык».

Графо-моторный навык Н. Г. Агаркова определяет, как 
способность изображать различные письменные знаки 
и их соединения при помощи определенных, специально 
выработанных движений и положений руки и подчерки-
вает, что без овладения этими навыками не может проис-
ходить развитие письменной речи.

Основываясь на исследованиях различных ученых 
и приведенных ими данных можно выделить следующие 
неотъемлемые компоненты графо-моторной деятель-
ности: зрительная память, зрительное внимание, зритель-
но-пространственные отношения, зрительно-моторная 
и слухо-моторная координации, координации различных 
частей тела, мелкая моторика. Именно включение в кор-
рекционно-развивающие занятия заданий и упражнений 
в игровой форме по данным направлениям способствуют 
формированию графо-моторных навыков у  детей с  за-
держкой психического развития.

Так как у  детей с  задержкой психического развития 
отмечаются снижение способностей к  графической дея-
тельности, трудности в  освоение базовых предпосылок, 
принимающих участие в  успешном овладении навыков 
письма, возникает необходимость в  определении психо-
лого-педагогических условий формирования графо-мо-
торных навыков у  детей данной категории, которые по-
зволят им накопить двигательный опыт. Именно этот 
опыт будет являться базовым, на основе которого в даль-
нейшем ребенок овладеет письмом как специфиче-
ским видом деятельности, являющимся средством полу-
чения знаний школьниками. Например, Т. П. Буцыкина 
и  Г. М. Вартапетова предлагают уделять внимание раз-
витию мелкой мускулатуры пальцев, зрительному ана-
лизу и  синтезу, рисованию, использованию графической 
символики, Г. Г. Мисаренко подчеркивает важность фор-
мирования кинестетического праксиса, снятия излиш-
него мышечного напряжения, постановку руки, развитие 
контроля в процессе письма и т. д.

Можно выделить следующие направления работы по 
формированию графо-моторных навыков у  дошколь-
ников с задержкой психического развития:

1. Развитие и коррекция зрительного восприятия.
2. Развитие и  коррекция пространственного вос-

приятия.
3. Развитие и  коррекция общей моторики и  мелкой 

моторики пальцев рук.
В соответствии с рекомендациями Л. В. Фомичевой для 

развития и  коррекции информационно-познавательной 
функции необходимо формировать у дошкольников сен-
сорные эталоны и предметные представлений.

Работа по формированию сенсорных эталонов, ко-
торые усваиваются по результатам восприятия, содей-
ствует развитию сенсорного компонента зрения; проис-
ходит повышение различительной способности глаза. 
Формирование предметных представлений способствует 
развитию и  совершенствованию длительно сохранять 
четкость видения объектов в меняющихся условиях вос-
приятия.

При формировании пространственных представ-
лений дошкольникам предлагаются задания на закреп-
ление и уточнение пространственных понятий, а также на 
лучшее ориентирование в схеме собственного тела и тела 
человека напротив.

Задания на развитие осязания и мелкой моторики у до-
школьников с задержкой психического развития должны 
способствовать развитию умений и навыков ручной дея-
тельности. Е. А. Солнцева и Т. В. Белова подчеркивают не-
обходимость разнообразных заданий, предполагающие 
участие при работе всех звеньев руки.

Задачами при подборе заданий и упражнений на раз-
витие мелкой моторки являются развитие подвижности 
кистей и  пальцев рук, координации, осязания; освоение 
мелких движений. Неразрывно связаны с  данными 
упражнениями и упражнения по развитию общей мото-
рики. Сюда входят упражнения на развитие координа-
ционных способностей; общеразвивающие упражнения 
без предметов: смена положений рук (вверх, в  стороны, 
вперед, перед грудью и  т. д.).; смена положений ног (ос-
новная стойка, стойка ноги врозь, стойка ноги скрестить, 
правая нога перед левой и  наоборот и  т. д.); смена поло-
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жений туловища (наклоны вперед, назад, в стороны, по-
вороты, круговые движения и т. п.); сочетания движений 
рук и ног, а также рук или ног и туловища; движения рук 
или ног в  различных положениях туловища: стоя, сидя, 
лежа и  т. п.; движения рук и  туловища (ходьба, бег, под-
скоки); общеразвивающие упражнения с  предметами: 
с  мячами (волейбольными, баскетбольными, теннис-
ными) — подбрасывание, ловля, передача, перекатывание, 
удары о стенку, ведение; упражнения на преодоление мы-
шечного напряжения: быстрый переход от напряжения 
к расслаблению; движения расслабленными частями тела; 
упражнения на быстроту реакции, силу, гибкость.

Развитие осязательного восприятия — эффективное 
средство познания окружающего мира в процессе упраж-
нений рук в разных видах предметно-практической дея-
тельности, благодаря которой вырабатываются тонкие 
дифференцировки восприятия. Органом осязания высту-
пает рука.

Поэтому необходима специальная коррекционная ра-
бота, которая была бы направлена на развитие поли-

сенсорных способов восприятия, позволяющих осуще-
ствлять более качественное предметно-практическое 
действие, способствующая лучшему и  четкому узна-
ванию окружающего мира при использовании своих рук 
и других анализаторов. Например, для развития осязания 
могут быть предложены игры с  песком, крупами: поиск 
предмета в крупе, рисование на песке, а также игры с раз-
личными видами тканей, различных по текстуре и т. д.

Таким образом, формирование графо-моторных на-
выков — не только узконаправленная работа. В  резуль-
тате целенаправленных занятий улучшается внимание, 
восприятие, мышление, развивается кругозор ребят, по-
вышается самооценка. Однако необходим комплексный 
подход к  занятиям с  детьми, что связано с  необходимо-
стью формирования как речевых, так и неречевых пред-
посылок, которые принимают участие в  успешном овла-
дении данным навыком. При организации занятий 
с дошкольниками важно учитывать полиморфный состав 
данной группы по индивидуальным способностям и воз-
можностям.
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Воспитание нравственно-волевых качеств у детей 
младшего школьного возраста в процессе труда
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Необходимость воспитания нравственно-волевых качеств в  трудовой деятельности с  начального школьного об-
учения определяется ключевой ролью в развитии самостоятельности и ответственности школьников, что, в  свою 
очередь, в последующем повлияет на их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. Развитие нрав-
ственно-волевых качеств оказывает существенное влияние на успехи в школьном обучении и формирует жизненные 
установки младших школьников. Недостаточное внимания со стороны взрослых к  формированию нравственно-во-
левых качеств у детей с младшего школьного возраста может привести в последующем к чрезмерной опеке со стороны 
взрослых и к негативным последствиям, как леность, неуверенность в себе, эгоизм. Важность понимания роли труда 
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в воспитании нравственно-волевых качеств у младших школьников и необходимость создания соответствующих об-
разовательных программ является актуальным вопросом на сегодняшний день. В статье проведено исследование воспи-
тания нравственно-волевых качеств у детей младшего школьного возраста в процессе труда.

Ключевые слова: нравственно-волевые качества, процесс труда, дети младшего школьного возраста, труд, воспи-
тание

Нравственно-волевые качества — это качества, ко-
торые проявляются в определенных ситуациях и по-

зволяют преодолевать трудности в силу личностных осо-
бенностей. Поступление в школу свидетельствует о новом 
этапе развития личности ребенка, совпадающем с  семи-
летним возрастом, когда наступает второй физиологиче-
ский кризис. Этот период характеризуется изменениями 
в  активности ребенка и  перестройкой функций орга-
низма, что требует значительных усилий и использования 
внутренних резервов ребенка [3, с. 21].

Трудовое воспитание в  начальной школе связано 
с  нравственным воспитанием, т. к. личностные качества 
и  дружественные отношения между детьми укрепля-
ются в трудовой деятельности. В процессе трудовой дея-
тельности учителя начальных классов ставят перед собой 
цель воспитать у младших школьников такие нравствен-
но-волевые качества, как терпеливость, настойчивость, 
ответственность, добросовестность, креативность. Для 
достижения этой цели учителями начальных классов при-
меняются различные методы: совместная трудовая дея-
тельность детей и взрослых, беседы, решение проблемных 
ситуаций и  задач. Такая практика приносит ощутимые 
результаты. Труд детей младшего школьного возраста 
должен быть признан не только за материальные резуль-
таты, но и  моральное поощрение, т. к. ребенок должен 
чувствовать поддержку со стороны учителя и однокласс-
ников, должен быть позитивно настроен, а его трудовые 
успехи должны вызывать одобрение и  признательность 
окружающих. Такое улучшение эмоционального фона от 
достигнутых результатов является ключевой педагогиче-
ской ценностью [6, с. 116].

Для того, чтобы труд стал средством воспитания нрав-
ственно-волевых качеств у  детей младшего школьного 
возраста, важно направлять усилия ребенка на социально 
значимую работу, одновременно развивая профессио-
нальные навыки. Главная задача — помочь обучающимся 
найти удовлетворение в процессе труда и учиться строить 
отношения со своими сверстниками. В  процессе труда 
у  детей формируются дружественные отношения, доб-
рота, преданность, взаимная поддержка и  оказание по-
мощи друг другу. Также младшие школьники развивают 
такие нравственно-волевые качества, как умение распре-
делять и  планировать работу в  процессе труда, желание 
выполнять поставленные задачи самостоятельно, помо-
гать друг другу и  брать на себя ответственность за вы-
полненную работу, формировать и  развивать деловые 
отношения. Младшие школьники успешно усваивают 
и внедряют моральные нормы поведения в трудовой дея-
тельности [6, с. 117].

В школах, в первую очередь, активно используется тру-
довая деятельность обучающихся как часть образователь-
ного процесса. С первого класса дети проявляют интерес 
к  ручному и  художественному труду, который включает 
в себя изготовление изделий из натуральных материалов, 
бумаги, картона, ткани и  дерева. Учащиеся создают раз-
личные учебные и  наглядные материалы, такие как ри-
сунки, поделки, гербарии и  коллекции. Такая трудовая 
деятельность развивает воображение и  творческие спо-
собности у младших школьников, а также помогает укре-
пить мелкую моторику рук и формирует настойчивость, 
терпение и способность доводить начатое дело до конца. 
Дети должны получать удовольствие от своей деятель-
ности и  радоваться результатами своей работы, а  также 
дарить подарки, сделанные своими руками.

На уроках природоведения и естествознания младшие 
школьники работают на пришкольных участках, где вы-
ращивают цветы, создают живые уголки и ухаживают за 
птицами и  животными. Работа на природе имеет свои 
особенности: результаты часто появляются только со вре-
менем, когда дети сажают семена, а  затем наблюдают за 
их ростом. Такой труд учит младших школьников само-
контролю и терпению. Дети, ухаживающие за животными 
и растениями, имеют дело с живыми существами, что тре-
бует внимания, бережного отношения к природе и ответ-
ственности. Неосторожное обращение может привести 
к гибели растений и животных, поэтому важно понимать 
эти факторы. Взаимодействие с природой развивает и по-
знавательные интересы: младшие школьники наблюдают 
за ростом и развитием живых организмов, изучают свой-
ства растений и животных, проводят эксперименты и зна-
комятся с неодушевленными предметами [3, с. 24].

Таким образом, работа младших школьников на при-
роде способствует их духовному, эстетическому, умствен-
ному и физическому развитию, а также формирует такие 
волевые качества, как усердность, терпение, трудолюбие.

Труд по самообслуживанию является очень важным 
видом трудовой деятельности обучающихся в  образова-
тельном процессе. К такому виду трудовой деятельности 
обучающихся относятся уборка в классах, уход за своими 
вещами, ремонт книг, школьного инвентаря. Овладение 
навыками самообслуживания требует от младшего 
школьника определенных усилий, чтобы оказывать ре-
альную помощь в классе и своим сверстникам и при этом 
добиваться положительных результатов. Это, в свою оче-
редь, способствует развитию таких нравственно-волевых 
качеств, как терпение, порядочность и настойчивость.

Другим аспектом трудовой деятельности учащихся яв-
ляется благоустройство школы, сбор макулатуры, лекар-
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ственных растений и  озеленение классов и  территории 
школы. Такой труд нравится не всем детям, может вы-
звать усталость из-за своей монотонности, что способ-
ствует развитию у  детей таких нравственно-волевых ка-
честв, как терпение, дисциплина.

К трудовой деятельности младших школьников также 
относится и  работа по дому — уборка комнаты, мытье 
посуды, стирка белья. Если работа по уходу за собой на-
правлена на обеспечение жизнедеятельности, то работа 
по дому имеет социальную направленность. Младшие 
школьники учатся создавать и  поддерживать порядок 
в своем окружении [1, с. 182].

Работа по дому способствует развитию у  младших 
школьников таких нравственно-волевых качеств, как тру-
долюбие, усидчивость, настойчивость, доброта к  окру-
жающим, а  также формированию социальных мотивов 
к труду и коллективистских установок.

В процессе выполнения работы по наведению порядка 
в  доме младшие школьники учатся осмысленно отно-
ситься к окружающим предметам, замечать мелкие недо-
четы и самостоятельно устранять их. Особенность работы 
по дому в том, что результаты часто так же незаметны, как 
и  в  других видах деятельности. Эффект от проделанной 
работы можно будет наблюдать лишь короткое время: 
пыль, которая была удалена, появится вновь. Однако ре-
гулярное выполнение одних и тех же задач способствует 
развитию устойчивых положительных качеств.

Также для развития нравственно-волевых качеств 
у младших школьников полезным, несомненно, является 
умственный труд. В  процессе выполнения какого-либо 

задания, работы над проектом или решения логических 
задач у младших школьников развиваются усердие, усид-
чивость, настойчивость, терпение, умение обдумывать 
все варианты и принимать правильное решение.

В заключение можно сказать, что трудовое воспи-
тание — это процесс организации различных видов 
учебной деятельности младших школьников и формиро-
вания у них осознанного отношения к тому, что они делают, 
инициативы, творческих качеств и стремления к высоким 
достижениям. Различные виды трудовой деятельности 
и практические занятия играют важную роль в развитии 
нравственно-волевых качеств у  младших школьников. 
Учителям следует помнить, что короткие вводные беседы 
могут пробудить у  детей интерес и  энтузиазм и  усилить 
их желание применять знания на практике. Главное — со-
здавать ситуации, требующие самостоятельного мыш-
ления и действий, вызывающие удивление, любопытство, 
желание учиться и находить правильное решение. Такая 
ситуация возникает из-за содержания и  структуры пра-
вильно организованной работы, когда сама работа стано-
вится привлекает внимание младших школьников и побу-
ждает к размышлениям.

Участвуя в  трудовой деятельности, ребенок ради-
кально меняет свое восприятие себя и  окружающего 
мира. Его самооценка претерпевает изменения в резуль-
тате успешной трудовой деятельности, что, в  свою оче-
редь, формирует авторитет ученика в  классе. Трудовое 
воспитание должно осуществляться с  использованием 
различных методов в процессе образовательной деятель-
ности младших школьников.
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