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На обложке изображен Юлий Борисович Харитон (1904–
1996), советский и российский физик и физико-химик.

Юлий Харитон родился в 1904 году в Санкт-Петербурге. Уже 
с самого раннего детства мальчик проявил невероятные способ-
ности в области математики, что в конечном итоге привело его 
к поступлению на физико-механический факультет Политехни-
ческого института.

В 1928 году, после окончания университета, Харитон про-
должил свое образование за рубежом, защитив докторскую дис-
сертацию в Кембридже. Это было лишь началом научной карьеры, 
которая привела его к созданию лаборатории взрывчатых ве-
ществ и к решению сложных задач в области теории взрывов.

В 1931–1946 годах он руководил лабораторией взрывчатых 
веществ в Институте химической физики Академии наук СССР 
(Ленинград); занимался теорией взрывов, горения и детонации, 
основал советскую школу физики взрывов. Он также развил 
общую теорию центрифужного разделения газовых смесей, вы-
воды которой справедливы и для случая разделения изотопов. 
Совместно с Яковом Зельдовичем он впервые осуществил 
расчет цепной реакции деления урана в реакторе.

В 1943 году Игорь Курчатов привлек ученого к работам по 
атомному проекту СССР. Харитон возглавил процесс разработки 
атомной бомбы и играл ключевую роль в создании царь-бомбы, 
самого мощного ядерного устройства в истории человечества. С 
тех пор судьба его была тесно связана с закрытым наукоградом 
Арзамас-16 (Саров). Под свое крыло для реализации ядерно-ору-
жейной программы он собрал лучших физиков страны.

Его научное руководство и профессионализм позволили 
СССР достичь значительных успехов в области ядерного оружия, 
а исследования сыграли ключевую роль в оценке и модификации 
существующих ядерных арсеналов СССР, а также в разработке 
новых методов и технологии применения ядерных средств уни-
чтожения. Благодаря работам Харитона и его команды Советский 
Союз обладал значительным атомным и водородным арсеналом.

Юлий Харитон долгое время из-за сверхсекретности на-
ходился под круглосуточной охраной. В целях безопасности 
академику запрещали летать на самолетах. На испытания он 
ездил только поездом. Для него построили специальный вагон 
с кухней, спальней, кабинетом и купе для гостей. Его имени не 
знал никто вплоть до конца 1980-х годов. Но это мало волновало 
ученого. Он был лишен тщеславия. Со всеми держался просто, 
с ним можно было поговорить о художниках, он великолепно 
знал литературу, хорошо фотографировал. Бывало, засидевшись 

на работе, чтобы разгрузить голову, шел на последний сеанс в 
кинотеатр.

В числе немногих физиков академик Харитон стал трижды 
Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской и трех 
Сталинских премий. Был награжден пятью орденами Ленина, ор-
деном Октябрьской Революции и другими орденами и медалями.

После его кончины Государственная Дума Российской Фе-
дерации в феврале 1997 года постановила присвоить создан-
ному академиком институту ВНИИЭФ его имя. Тем не менее 
это решение не было выполнено. Впоследствии Государственная 
Дума 13 июня 2002 года приняла новое обращение — уже к пре-
мьер-министру М. М. Касьянову. В декабре 2002 года с такой же 
просьбой, но уже к президенту В. В. Путину, обратились акаде-
мики А. Ф. Андреев, Е. П. Велихов, В. Л. Гинзбург, Н. С. Кардашев, 
Е. Л. Фейнберг и В. Е. Фортов, предлагая сделать это в преддверии 
50-летия испытания первой советской (и первой в мире) водо-
родной бомбы 12 августа 1953 года, созданной под общим руко-
водством Ю. Б. Харитона. Эти просьбы так и остались без ответа.

Именем Ю. Б. Харитона названа улица в Санкт-Петербурге, 
а также улицы в Сарове и подмосковном Троицке. В Сарове во 
ВНИИЭФ в 1999 году был открыт мемориальный музей-квар-
тира академика Харитона — дом, где ученый прожил последние 
25 лет своей жизни.

Как дань памяти ученому в Сарове ежегодно с 1 марта 2001 
года проводится научная конференция школьников со всей 
России — Школьные харитоновские чтения, а также Харитонов-
ские тематические научные чтения.

В 2002 году в честь Ю. Б. Харитона был назван астероид 
(9263) Харитон, открытый в 1976 году советским астрономом  
Н. С. Черных.

В 2004 году была выпущена почтовая марка России, посвя-
щенная Ю. Б. Харитону.

В 2020 году был снят художественный телесериал «Бомба», 
одним из персонажей которого является Юлий Харитон. Эту 
роль сыграл Андрей Смелов.

В 2020 году на территории Национального исследователь-
ского ядерного университета «МИФИ» открыт памятник со-
здателям советского атомного проекта работы скульптора 
Александра Миронова, в который включена скульптура Юлия 
Борисовича Харитона.

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

Музыкальная школа в Астане: шаг навстречу 
культурному и образовательному будущему

Арекова Акбота Ержанкызы, студент магистратуры
Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева (г. Астана, Казахстан)

В статье представлен проект открытия музыкальной школы в Астане, нацеленный на удовлетворение растущего 
спроса на образовательные услуги в области музыкального искусства. Рассмотрены ключевые аспекты создания школы, 
включая анализ рынка, конкурентные преимущества, целевую аудиторию и  подходы к  продвижению. Музыкальная 
школа объединит современные методики обучения, традиционные ценности и инновационные подходы, предлагая уча-
щимся уникальные возможности для развития.

Ключевые слова: музыкальная школа, бизнес-план, музыкальное искусство, образовательные услуги, культурное раз-
витие.

Введение

Астана — быстрорастущий мегаполис, в котором дина-
мично развивается культурная инфраструктура. Однако 
доступность образовательных учреждений в сфере музы-
кального искусства остаётся ограниченной. Родители всё 
чаще ищут возможности для развития творческих спо-
собностей своих детей, а  взрослые проявляют интерес 
к занятиям, которые помогают раскрыть их музыкальный 
потенциал.

Проект музыкальной школы направлен на устра-
нение данного дефицита и  создание пространства, где 
учащиеся смогут развивать свои навыки и  совершен-
ствоваться в  музыкальном искусстве. Это не только об-
разовательная инициатива, но и важный шаг в развитии 
культуры и  творческой индустрии города. Музыкальная 
школа будет включать современные подходы, такие как 
музыкальная терапия, индивидуальные и  групповые за-
нятия, подготовка к конкурсам и концерты. Проект ори-
ентирован на удовлетворение потребностей как начина-
ющих музыкантов, так и  профессионалов, стремящихся 
к дальнейшему совершенствованию. [2, с. 20].

1. Методология исследования

Для разработки проекта был проведён детальный 
анализ рынка образовательных услуг в Астане. Были ис-
пользованы:

– PESTLE-анализ, который позволил оценить влияние 
внешних факторов на реализацию проекта, включая эко-
номические, социальные и технологические аспекты.

– SWOT-анализ, выявивший сильные и  слабые сто-
роны проекта, а  также возможности для его развития 
и потенциальные угрозы.

– Маркетинговое исследование, направленное на из-
учение предпочтений целевой аудитории и конкурентной 
среды. [3, с. 30]

Эти методы позволили сформировать обоснованный 
подход к реализации проекта, учесть риски и определить 
ключевые направления для успешного развития.

2. Рынок и конкурентная среда

Рынок образовательных услуг в  Астане характеризу-
ется высоким спросом на музыкальные занятия, особенно 
среди детей и подростков. Однако количество доступных 
школ и студий остаётся ограниченным. Большинство су-
ществующих учреждений предлагают узкий спектр услуг, 
ориентированных на базовое музыкальное образование.

Предлагаемая музыкальная школа займёт свою нишу 
благодаря:

– Внедрению музыкальной терапии как инновацион-
ного подхода к развитию эмоционального интеллекта;

– Созданию гибких форматов обучения, включая ин-
дивидуальные и групповые занятия;

– Привлечению высококвалифицированных педа-
гогов с многолетним опытом работы.

– Конкурентные преимущества школы также заклю-
чаются в доступности для разных возрастных групп, ор-
ганизации культурных мероприятий и  предложении 
программ, которые адаптируются под индивидуальные 
потребности учащихся. [4, с. 42].
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3. Целевая аудитория и ценностное предложение

Основной целевой аудиторией школы являются дети 
дошкольного и  школьного возраста, чьи родители стре-
мятся развивать их творческие способности; взрослые, 
желающие освоить музыкальные инструменты или рас-
ширить свои знания в области музыки; профессиональные 
музыканты, стремящиеся к дальнейшему развитию.

Ценностное предложение школы заключается в  со-
здании доступного и  качественного образовательного 
пространства, где каждый ученик сможет реализовать 
свои цели. Школа будет предлагать уникальные про-
граммы обучения, включая теорию, практику и  творче-
ские эксперименты; гибкий график занятий, позволя-
ющий выбрать наиболее удобное время; возможность 
участия в конкурсах, концертах и культурных проектах.

Благодаря этому музыкальная школа станет не только 
образовательным учреждением, но и местом, где учащиеся 
смогут почувствовать себя частью культурной жизни го-
рода. [5, с. 50]

4. Финансовое обоснование

Финансовая модель проекта предполагает разумное 
соотношение начальных инвестиций и  операционных 
расходов. Основные вложения направлены на аренду по-
мещения, закупку музыкальных инструментов, создание 
маркетинговой инфраструктуры и оплату труда препода-
вателей.

Прогнозы показывают, что при заполняемости классов 
на уровне 70% музыкальная школа сможет генериро-
вать стабильный доход, покрывающий постоянные рас-
ходы уже в течение первого года работы. Средний доход 
от одного индивидуального занятия составляет около 
5 000 тенге, а от группового — 3 000 тенге с одного учаще-
гося.

Ожидаемые источники доходов включают: платные за-
нятия (основная часть выручки); дополнительные образо-
вательные программы, такие как мастер-классы и курсы 
музыкальной терапии; организация концертов и  куль-
турных мероприятий.

Основные расходы распределяются следующим об-
разом:

– Оборудование и  инструменты составляют около 
20–25% от стартовых вложений;

– Маркетинговая кампания — 10–15%;

– Оплата труда преподавателей — около 50% опера-
ционных расходов.

Окупаемость проекта прогнозируется в течение 12–18 
месяцев. Финансовая устойчивость поддерживается 
гибкой ценовой политикой, что позволяет адаптироваться 
к различным категориям клиентов, а также повышенным 
спросом на музыкальные образовательные услуги.

Этот подход демонстрирует, что проект музыкальной 
школы является жизнеспособным и  перспективным 
с точки зрения финансовых показателей. [1, с. 55]

5. Стратегии продвижения и реализации

Для успешного запуска проекта разработана ком-
плексная маркетинговая стратегия, включающая продви-
жение в  социальных сетях: создание контента, ориенти-
рованного на целевую аудиторию, включая видеоролики, 
отзывы учеников и новости о школе; сотрудничество с об-
разовательными учреждениями: проведение совместных 
мероприятий с детскими садами, школами и колледжами; 
организация открытых уроков и  мероприятий: это по-
зволит потенциальным клиентам познакомиться с препо-
давателями, программами и атмосферой школы.

Кроме того, школа планирует развивать партнёрства 
с культурными учреждениями города, что поможет укре-
пить её репутацию и расширить аудиторию. [2, с. 60]

Заключение

Проект музыкальной школы в Астане обладает высоким 
потенциалом и значимостью для города. Он направлен на 
решение важной социальной задачи — обеспечение до-
ступа к  качественному музыкальному образованию для 
всех возрастных групп.

Музыкальная школа станет не только образовательным 
учреждением, но и культурным центром, который внесёт 
вклад в развитие творческой индустрии города. Это место, 
где люди смогут развивать свои таланты, находить вдох-
новение и становиться частью музыкальной культуры Ка-
захстана.

Предлагаемая концепция, сочетающая традиционные 
подходы и  инновационные методы, делает проект уни-
кальным. Музыкальная школа в  Астане способна стать 
примером успешной реализации бизнес-идеи, направ-
ленной на развитие культуры и  образования в  совре-
менном городе [3, с. 65].
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Игровые технологии в процессе обучения младших школьников
Артемьева Оксана Ивановна, учитель начальных классов

ГБОУ СОШ №  252 Красносельского района Санкт-Петербурга

«Даже сложный интеллектуальный труд сможет увлечь 
ребенка, если он правильно »упакован« и  содержит иг-
ровые элементы. Все, что освоено в игре, запоминается на 
долгие годы. Конструкторы, головоломки, игры — ходилки, 
счетные палочки, лото, домино, сортеры и  многие другие 
подобранные по возрасту игры незаметно активизируют 
умственную деятельность, умение планировать, сопостав-
лять, познавать новое, закреплять и  применять в  даль-
нейшем полученные знания» — писал В. А. Сухомлинский

На современном этапе развития общества в  целом 
и  процесса обучения в  частности, можно отметить сни-
жение заинтересованности обучающихся в  получении 
знаний, умений и  навыков. Одной из причин данного 
процесса можно назвать присутствие гаджетов в  нашей 
жизни, в  жизни детей и  подростков. Мы достаточно 
часто наблюдаем на переменах детей, увлеченно игра-
ющих в своих смартфонах, ничего не замечающих вокруг 
себя, и как тяжело им дается момент «разлуки» со своим 
гаджетом на время урока. Вот было бы здорово, если бы 
можно было играть и на уроках…

Использование игровых технологий популярно на 
этапе дошкольного образования, и  это обосновано есте-
ственно тем, что ведущим видом деятельности детей-до-
школьников является игровая деятельность. Но игровые 
технологии становятся все более популярными и  среди 
учителей, и применимо к любому предмету, который из-
учают в школе.

Что же такое «игровая технология»? Под данным тер-
мином подразумевают совокупность разнообразных ме-
тодов, средств и приемов, которые организуют педагоги-
ческий процесс в форме педагогических игр. Такие игры 
способствуют созданию интерактивной и  увлекательной 
обстановки, активному взаимодействию учеников с  из-
учаемым материалом, развитию различных навыков, при-
менению полученных ранее знаний на практике.

Отличительной особенностью педагогической игры 
является то, что она обладает четко поставленной целью 
и  соответствующим педагогическим результатом, к  до-
стижению которого стремится педагог, она характеризу-
ется учебно-познавательной направленностью.

Согласно спектру целевых ориентиров, педагогические 
игры можно разделить на:

— дидактические, направленные на расширение кру-
гозора, получению новых знаний, формированию опреде-
ленных умений и навыков, развитию общих учебных на-
выков;

— воспитывающие, целью таких игр является воспи-
тание самостоятельности, воли, нравственных и  эстети-
ческих качеств учащихся, сотрудничества, взаимоува-
жения и т. д.

— развивающие игры, направленные на развитие вни-
мания, памяти, речи, мышления, умений слушать и слы-
шать, сопоставлять, сравнивать, находчивости, фантазии, 
мотивации учебной деятельности.

— социализирующие игры, которые учат общению, 
адаптации к  условиям социума, приобщению к  нормам, 
принятым в данном социуме. Как писал Л. С. Выготский, 
«игра — это пространство внутренней социализации ре-
бенка, средство усвоения социальных установок»

Педагогическая игра — это заданная ситуация, в основе 
которой лежит социальный опыт каждого отдельного уче-
ника. Помещая детей в такую ситуацию, в незнакомые, но 
интересные для них обстоятельства, мы развиваем новые 
качества каждой отдельной детской личности.

Педагогические игры выполняют разнообразные 
функции: развлекательные, коммуникативные, игротера-
певтические, распознавательные, корректирующие, со-
циализирующие.

Первостепенная цель игровой технологии в начальной 
школе мотивация младших школьников к  обучению. 
В процессе урока с элементами игры формируется творче-
ская личность учащихся, дети учатся систематизировать 
полученные знания, пользоваться ими в  решении раз-
личных задач.

Также целью игры можно назвать укрепление психо-
логического и  физического здоровья детей. В  игре дети 
учатся коммуникации в детском сообществе.

Игровые технологии в  начальной школе — это форма 
обучения, которая позволяет сделать более увлекатель-
ными и интересными уроки по всем изучаемым предметам.

Среди игровых технологий, которые чаще всего ис-
пользуют в  учебном процессе, можно выделить дидак-
тические игровые технологии, когда в процессе игры ре-
бёнок получает информацию, которой не владел раньше, 
а также развивающие игровые технологии направлены на 
выявление новых способностей у  детей. На таких урока 
дети учатся рассуждать логически.

Репродуктивные игровые технологии позволяют за-
крепить полученные знания. Кроме этого, такие техно-
логии позволяют выявить, где есть пробелы, что усвоено 
недостаточно хорошо.

Вся деятельность учителя, применяющего игровые 
технологии в  своей работе, приобретает смысл, когда 
условия, заданные в  каждой конкретной игре, макси-
мально приближены к  реальной жизни, к  имеющемуся 
у детей практическому опыту. У детей должна быть воз-
можность выбора, определенная свобода действий, но 
и  ответственность за эти действия. Именно при соблю-
дении этих требований происходит достижение постав-
ленных педагогом обучающих целей.
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Таким образом, игровые технологии, педагогическая 
игра в частности, содержит в себе несколько обязательных 
составляющих: образы, игровые процессы, замена на-
стоящих вещей, предметов условными, коммуникация 
между участниками и условный сюжет.

Важно понимать, что нельзя вводить игру в  учебный 
процесс ради игры. Педагог должен осознавать цели при-
менения данной технологии. Учитель должен четко по-
нимать, оправдывает ли себя метод игры в  конкретной 
учебной ситуации, на конкретном этапе изучения темы. 
Нельзя забывать о  преобладающей учебно-познава-
тельной направленности.

В нашей работе мы регулярно прибегаем к  использо-
ванию игровых технологий. Например, это могут быть 
игры-упражнения «Составь/разгадай ребус/кроссворд». 
Наиболее эффективно применение таких игр-упражнений 
на уроках русского языка, изучение которого вызывает 
наибольшие затруднения у детей, они могут помочь, на-
пример, быстрее запомнить новые правила. Естественно, 
наиболее рационально использовать такие приемы в си-
туации, когда у  школьников уже имеется определенный 
багаж знаний.

На уроках окружающего мира весьма результативны 
игры — путешествия, например при ознакомлении с раз-
личными природными зонами и  сообществами. Несо-
мненно, применение таких приемов предполагает до-
полнительную подготовку не только для педагога, но 
и учащихся, они способствуют развитию фантазии детей 
и закреплению полученных знаний.

Также закрепить полученный материал помогут иг-
ры-соревнования. Класс делится на команды или группы, 
перед каждой ставятся конкретные задачи (найти и  ис-
править допущенные ошибки, вставить пропущенные 
буквы или буквосочетания, вставить пропущенные знаки 
препинания и т. д.)

Большой интерес у  детей вызывает разыгрывание 
сценок по изучаемому литературному произведению, что 
не только способствует развитию творческих способно-
стей детей, но и  более глубокому осмыслению произве-
дения, а также любви к чтению в целом.

Игры-импровизации, например, на уроках литератур-
ного чтения, способствуют развитию творческой лич-
ности, которая способна нестандартно мыслить и рассу-
ждать. Учитель может предложить ребятам придумать 
собственную сказку и  даже сочинить стихотворение. 
Каждый ученик по очереди составляет предложение, 
строку. Каждое предложение (строка) должно быть про-
должением предыдущего.

Также на уроках литературного чтения, при изучении 
раздела «Поэтическая тетрадь», проводя совместно 
с детьми анализ стихотворений различных авторов, при-
меняется игра «Рассели в домики». Детям раздаются кар-
точки с  изображением «домиков», каждый из которых 
имеет свое название: «олицетворение», «эпитеты», «срав-
нения», «метафоры». Учащиеся вписывают в  каждый 
«домик» соответствующие средства выразительности, ко-

торые автор использует в  данном произведении. Отме-
чено, что применение игры «Рассели в домики», вызывает 
у детей интерес к анализу стихотворения, они учатся раз-
личать и  искать в  тексте различные тропы, что способ-
ствует формированию эстетического, языкового вкуса 
младших школьников, обогащает их речь.

Хорошие результаты показывает применение такого иг-
рового приема, как «словесное рисование». На уроках рус-
ского языка, например, в процессе подготовки к написанию 
сочинения по картине или изложения, учащиеся играют 
в игру «Нарисуй словами». Дети воссоздают образ, картину, 
текст по вопросу учителя, к  примеру «Какую картину ты 
представляешь себе, если закроешь глаза?». Суть такой ра-
боты состоит в том, чтобы акцентировать внимание детей, 
прежде всего на том, что является основным, самым ярким, 
важным, выразительным, на том, что автор стремился до-
нести до нас. Далее, это помогает учащимся приступить 
к решению более сложных задач. Такой прием способствует 
формированию индивидуального стиля речи.

На уроках математики мы не только учим детей счету, 
но и развиваем их логическое мышление. Игровые техно-
логии сделают такой урок более интересным для детей. 
Игра «Веселый поезд», например, поможет освоить детям 
состав чисел. Детям раздаются карточки с цифрами т 0 до 
10, это «вагоны», в них должны «сесть пассажиры» с номе-
рами с общей суммой 10 (3 и 7, 2 и 8 и т. д.).

Игра «Найди лишний предмет» учит отличать пред-
меты, например, по форме, цвету, размеру. Дети опреде-
ляют, какой предмет является лишним, а  также обосно-
вать свою точку зрения.

Любой урок математики можно разнообразить иг-
ровыми моментами, например, традиционное решение 
задач, можно провести в  виде соревнований, поделив 
класс на команды. Члены команды, которая правильное 
решит большее количество задач, получат положительные 
оценки. Устный счет можно провести в виде блиц-опроса 
или блиц-турнира, где учащиеся в  быстром темпе дают 
учителю ответы (назовите уменьшаемое, если вычитаемое 
20, а  разность 40, выразите 3000  кг в  тоннах, 2  кг яблок 
стоят 60 рублей, сколько будут стоить 4 кг яблок и др.)

Формированию творческого мышления младших 
школьников способствуют игровые технологии с исполь-
зованием приемов ТРИЗ. Игра «Хорошо-плохо» при из-
учении такого природного сообщества как лес, может 
быть использована при описании влияния человека на 
данное сообщество. Игра «ДА-НЕТ» очень нравится 
детям, задача учителя конкретизировать свой вопрос так, 
чтобы ответить можно было только двумя словами — да, 
или нет. Учитель может загадать конкретное число, дети 
задают вопросы, чтобы отгадать его (в дальнейшем, числа 
могут загадывать сами учащиеся). Игра «Один-много» по-
может научить детей находить в одном предмете множе-
ство его составных частей.

Естественно, игровые технологии не должны замещать 
традиционные методы обучения, они должны быть допол-
нительным инструментом в  процессе обучения. Умение 
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комбинировать различные методики, технологии и  под-
ходы способствуют достижению наилучших результатов.

Игра помогает ребенку лучше и  интереснее позна-
вать учебный материал, способствует развитию памяти 
и мышления. Таким образом, использование игровых тех-
нологий — это верный путь к  всестороннему развитию 
личности младшего школьника.

Игровые технологии являются эффективным средством 
развития познавательных процессов, активизируют позна-
вательную деятельность учащихся. Они способствуют тре-
нировки памяти, речевых умений, развивают внимание 
и познавательный интерес к изучаемым предметам. Важную 
роль игровые технологии играют в  преодолении пассив-
ности детей на уроках, повышают их работоспособность.

В работе современного учителя игровые технологии 
занимают важное место в  образовательном и  воспита-

тельном процессах. Они не только способствуют воспи-
танию познавательных процессов и  интересов, но и  со-
зданию положительного эмоционального поля. Ребенок 
естественно, без принуждения стремится к самостоятель-
ности, самовыражению. Игры пробуждают творческое на-
чало и творческое отношение е жизни каждого ученика. 
Немаловажна роль игр и в воспитании дисциплины, воли. 
Отмечено, что учащиеся стремятся четко выполнять за-
дания, соблюдать правила игры, у  них появляется же-
лание быть быстрее, собраннее, находчивее.

Нельзя не сказать о роли игры в формировании друж-
ного коллектива. Применение игровых технологий могут 
способствовать воспитанию взаимоуважения, готовности 
к  взаимопомощи, развитию самостоятельности в  прояв-
лении себя, умения договариваться, приходить к согласию, 
выражению общего мнения, учат работать совместно.
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Методика реализации регионального компонента 
в обучении английскому языку в школе

Батоева Цындыма Балдандоржиевна, учитель английского языка
МБОУ «Дульдургинская СОШ» (Забайкальский край, с. Дульдурга)

Введение. Потенциал регионального компонента об-
условлен современными реалиями и тенденциями раз-

вития общего образования. Патриотическое воспитание 
стало фундаментальным ядром трансформации образова-
тельного процесса, а именно регионализации образования. 
Регионализация образования, включающая сформирован-
ность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, гордости за свой край, свою Ро-
дину, свой язык и культуры, способна формироваться при 
социокультурном методологическом подходе к  разработке 
регионального компонента содержания ФГОС образования.

В новом ФГОС СОО уточнены социокультурные 
знания и умения учащихся, которые должны быть сфор-
мированы в результате изучения английского языка: Осу-
ществление межличностного и межкультурного общения 
с  использованием знаний о  национально-культурных 
особенностях своей страны; знание и  использование 
в  устной и  письменной речи наиболее употребительной 
фоновой лексики и  реалий родной страны и  страны из-
учаемого языка; владение основными сведениями о  со-
циокультурном портрете и культурном наследии страны/ 
стран, говорящих на английском языке; развитие умения 
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представлять родную страну/малую родину, её культуру 
в  условиях межкультурного общения (культурные яв-
ления и  события; достопримечательности, выдающиеся 
люди).

Обзор литературы. Анализ отечественных методи-
ческих традиций преподавания иностранных языков 
позволил выделить основные работы по проблеме. Ре-
гионализации содержания образования и  личностно 
развивающей региональной образовательной среде по-
священы работы Г. П. Айдаровой, Д. П. Миньковой 
и  Э. А. Цереновой  [4, с.  18]. О  влиянии регионального 
компонента на развитие учеников, на активизацию их 
познавательной деятельности, о  роли регионального 
компонента в  учебно-воспитательном процессе писали 
Н. Н. Сергеева и Н. Ю. Абышева [5, с. 83]. С точки зрения 
учёных, сквозное включение регионального компонента 
в  базовый курс обучению иностранному языку средней 
школы может осуществляться с  использованием объяс-
нительно-иллюстративного метода обучения, решения 
задач регионального поискового и  исследовательского 
характера. Региональный компонент при обучении ино-
странному языку в учебно-воспитательном процессе вы-
ступает как результат и  средство активизации познава-
тельной деятельности школьников. [5, с. 83].

Н. А. Абышева конкретизирует содержание понятия ре-
гиональный компонент при обучении английскому языку 
учащихся старших классов средней школы, под которым 
понимает процесс обучения английскому языку, предпо-
лагающий отбор содержания, методов, средств и форм об-
учения с  учетом социально-экономической, культурной, 
этнической специфики региона и внесение на этой основе 
изменений в  содержание учебной программы и  позво-
ляющей учащимся максимально овладеть необходимым 
материалом на английском языке. Методика реализации 
регионального компонента основывается на общедидак-
тических (сознательности, активности, самостоятель-
ности при руководящей роли учителя; систематичности 
и  последовательности; наглядности; доступности и  по-
сильности, учета возрастных особенностей обучающихся) 
и  частнодидактических (региональной направленности, 
проектирования, интегративности (выход за рамки од-
ного предмета школьной программы), технологичности, 
рефлексии) принципах обучения английскому языку уча-
щихся старших классов, а также на использовании видов 
проектной деятельности: учебно-практической (осно-
ванной на актуализации знаний и жизненного опыта уча-
щихся при решении практического вопроса) и творческо-
исследовательской (основанной на актуализации знаний, 
умений и навыков, сформированных в процессе исследо-
вания и приводящей к творческому решению социально 
значимой проблемы). Н. А. Абышева рассматривает про-
ектную деятельность как ядро реализации региональ-
ного компонента. По мнению исследователя, это орга-
низованная деятельность субъектов образовательного 
процесса, направленная на развитие познавательных на-
выков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

и применять на практике свои знания о регионе прожи-
вания, на создание новых продуктов деятельности (про-
ектов) и  ориентирование в  информационном простран-
стве [3. c.129].

Методология и  методы исследования. В  данном ис-
следовании в качестве метода выступает анализ теорети-
ческой литературы по проблематике реализации регио-
нального компонента при обучении английскому языку, 
анализ методических основ использования региональ-
ного компонента, которые могут подвергнуться уточ-
нению и дополнению. Кроме того, в исследовании исполь-
зованы описательный и  структурный методы, а  именно 
методика реализации регионального компонента при об-
учении английскому языку, обобщение личного педагоги-
ческого опыта в Дульдургинской средней общеобразова-
тельной школе.

Результаты исследования и  их обсуждение. Реали-
зация регионального компонента в  практике обучения 
английскому языку предполагает создание благопри-
ятных условий для привлечения учащихся к  проектной 
деятельности, формирование устойчивого интереса к на-
циональной культуре, культуре и истории своего народа 
в урочное и во внеурочное время. В рамках изучения тем 
раздела Spotlight on Russia Учебно-методического ком-
плекта (УМК, далее) Spotlight 7 класс (авторы Ю. Е. Вау-
лина, Д. Дули, О. Е. Подоляко и В. Эванс) учащиеся 7 класса 
МБОУ «Дульдургинская средняя общеобразовательная 
школа» под моим руководством разработали учебно-ис-
следовательские проекты A Classic Russian story & A Classic 
Buryat story, Russia’s most popular TV shows & most popular 
TV shows of Zabaikalskii kray, Traditional Russian and Buryat 
food. Принцип региональной направленности применя-
ется путем дополнения в  содержание урока материалов 
о малой Родине. Так, в 8 классе учащимися создаются про-
екты в  форме видеороликов о  Russian cuisine and Buryat 
cuisine, National costumes: Russian and Buryat.

В целом, раздел Spotlight on Russia УМК Spotlight на-
правлен на активные формы познания: поиск дополни-
тельной информации и  сообщение по теме, обсуждения 
в группах, презентации, экскурсии и многое другое.

Заключение. Обобщение личного педагогического 
опыта в  Дульдургинской средней общеобразовательной 
школе позволяет сделать вывод о  том, что применимая 
методика реализации регионального компонента при об-
учении английскому языку включает в  себя цель (фор-
мирование российской гражданской идентичности уча-
щихся), содержание (введение краеведческого материала 
на уроках и во внеурочное время), образовательная среда 
(проектная деятельность), методы и  средства обучения 
и  результат обучения (умение представлять родную 
страну/малую родину, её культуру в  условиях межкуль-
турного общения (культурные явления и  события; до-
стопримечательности, выдающиеся люди). Усиление про-
цесса реализации регионального компонента на уроках 
приводит к  большей функциональности гражданской 
идентичности учащихся.
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Гражданское воспитание — одна из важнейших 
задач современного образования. Оно направлено 

на формирование у  школьников ценностей и  качеств, 
необходимых для активного участия в  жизни обще-
ства. В  рамках преподавания обществознания это на-
правление находит свое особое отражение, т. к. данный 
предмет непосредственно связан с  изучением обще-
ственных процессов, правовых и  политических основ 
государства, норм социального поведения. Именно 
через уроки по этому предмету учащиеся получают 
первые представления о  том, что значит быть гражда-
нином своей страны, какими правами и обязанностями 
они обладают и как их участие в общественной жизни 
может повлиять на его развитие.

Одной из ключевых задач гражданского воспитания 
является развитие у  школьников правового воспитания, 
которое представляет собой транслирование правовой 
культуры от одного субъекта к другому с целью изменения 
правовых поведенческих установок. Необходимость фор-
мирования их правовой культуры обусловлена появле-
нием и  изменением множества законов, реформирова-
нием правовых институтов.

Стоит отметить, что каждое поколение учащихся имеет 
свои особенности, зависящее от среды, в которой оно су-
ществовало. Нынешнее поколение Z отличается от других 
тем, что растет в  цифровой среде и,  в  основном, полу-
чает необходимую информацию через Интернет. В  по-
знавательной сфере современные ученики имеют ряд от-
личий от предыдущих поколений: слабая концентрация 
внимания, но высокая переключаемость между задачами, 
потребность к  восприятию визуализированной инфор-

мации. Главной проблемой для образования здесь стано-
вится клиповое мышление школьников.

Современное образование и  особенности мышления 
нового поколения требуют от учителя методики, которая 
включает в  себя интерактивные формы обучения, спо-
собные активизировать учебно-познавательную деятель-
ность учащихся. Следует отметить, что интерактивные 
и активные формы уроков имеют разные цели. Интерак-
тивные технологии нацелены на активизацию познава-
тельной деятельности, которая включает в себя самостоя-
тельное осмысление сущности права и  правовых норм. 
Большинство методистов относит к  ним деловую игру, 
эвристическую беседу, дискуссию, «мозговой штурм», 
кейс — метод, тренинг, дебаты и т. д. [1,2].

Для усвоения способов приобретения знаний, воз-
можно и  использование методов технологии критиче-
ского мышления — составление кластера, синквейна, 
таблиц ЗХУ (знаю — хочу знать — узнать).

Большую роль в  формировании гражданской идентич-
ности играют дискуссионные методы. К ним относятся раз-
личные виды дискуссий, дебаты, круглый стол, мозговой 
штурм, пресс-конференция и  т. д. Они представляют собой 
коллективное обсуждение конкретной проблемы или во-
проса, обмен идеями, мнениями, информацией. Во время дис-
куссий учащиеся могут как дополнять друг друга, так и про-
тивостоять один другому. Подобные методы позволяют им 
научиться свободно и  грамотно говорить на общественные 
темы, тем самым способствуя развитию самопознания [1].

Не менее важную роль в формировании правовой ак-
тивности играют и игровые технологии. К ним относятся 
квест, деловая, ролевая, имитационная игры и др.
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В ходе игровой деятельности учащиеся способны не 
только усвоить юридический материал, но и  отработать 
необходимые умения его применения на практике. Дидак-
тическая ценность игр состоит в том, что во время их про-
ведения школьники увлечены процессом обучения и это 
позволяет гораздо эффективнее запомнить сложный ма-
териал урока. Игровые технологии формируют у обучаю-
щихся позитивное отношение к правомерному поведению, 
к  нравственным ценностям. Например, при изучении 
основ избирательного права в 9 классе можно разработать 
ролевую игру «Выборы президента». Также основываясь 
на материале этого года обучения, эффективными будут 
ролевые игры на темы «Гражданский процесс», «Устрой-
ство на работу», «Права и обязанности членов семьи».

Важным аспектом гражданского воспитания явля-
ется формирование правосознания, которое подразуме-
вает осознание значимости законов и  правил, регулиру-
ющих общественную жизнь и  готовность следовать им. 
В  рамках проведения уроков обществознания уже в  7 
классе, в котором изучается раздел «Основы российского 
права», учитель может проводить дискуссии о  том, как 
соблюдение законов влияет на безопасность и  благопо-
лучие граждан. Например, можно рассмотреть такие во-
просы как «Зачем нужно соблюдать правила дорожного 
движения?» или «Почему важно следовать нормам пове-
дения в общественных местах?». Это поможет учащимся 
увидеть, что законы — это не просто формальные ограни-
чения, а  инструменты, помогающие организовать жизнь 
общества так, чтобы обеспечить каждому гражданину 
комфортные условия для жизни и работы.

Итак, в  программе основной школы по общество-
знанию рассматривается небольшая часть теории права, 
которая способствует возможности ориентироваться 
в законодательстве своего государства, знать свои обязан-
ности и права, уметь ими пользоваться и правильно тол-

ковать нормы закона, что является важным качеством 
современного гражданина правового государства и  гра-
жданского общества.

В учебно-воспитательном процессе с  целью форми-
рования структурных элементов творческих способно-
стей обучающихся, позволяющих максимально благо-
получно социализироваться в  обществе, используется 
технология проблемно-диалогического метода обучения, 
которая призвана выявить существующее многообразие 
точек зрения участников дискуссии на ту или иную про-
блему и  пути ее решения. Она может стать основой до-
клада или проекта, над которой будет работать ученик. 
Продуктивнее, чтобы проблема быть взята из реальной 
жизни, была знакомой и  значимой для школьников. Их 
личный интерес в  данной деятельности является необ-
ходимым условием ее анализа и понимания. Учитель вы-
ступает в роли консультанта: руководит учебной работой, 
направляет поиск учеников в  нужное русло. Примеры 
проблемных вопросов: «Сильная президентская власть 
в  России: за и  против», «Проблемы безработицы среди 
молодежи», «Глобальные проблемы современного мира», 
«Сохранение человеческого капитала» и др.

Таким образом, современная система образования 
предполагает формирование самостоятельной личности, 
имеющей активную гражданскую позицию, готовой к са-
мопознанию, способной к самосовершенствованию в те-
чение всей своей жизни. Современные школьники харак-
теризуются «клиповым мышлением», которое затрудняет 
обучение с помощью традиционных методов. Применение 
современных информационно — коммуникативных тех-
нологий на уроках обществознания в основной школе по-
зволяет им реализовать свой личностный потенциал, са-
мостоятельно формировать представления о  базовых 
национальных ценностях, что является фундаментом 
в становлении гражданской позиции.
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В статье раскрываются современные подходы к решению задач экологического образования младших школьников; 
особенности формирования экологических представлений у младших школьников. Представлен опыт внедрения рилсов 
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в КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №  1». Приведены резуль-
таты внедрения рилсов в образовательный процесс. Определена достаточно высокая степень эффективности приме-
нения рилсов для формирования у младших школьников экологических представлений.

Ключевые слова: младший школьный возраст, экологические представления, экология рилс.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югра реа-
лизуется Федеральный проект «Чистая страна» на-

ционального проекта «Экология», что предъявляет опре-
деленные требования к формам, методам и современным 
подходам экологического просвещения и  воспитания 
младших дошкольников. Экологические представления, 
воспитание и просвещение младших школьников должно 
соответствовать экологическим проблемам сегодняш-
него дня, учитывать стремительные изменения, происхо-
дящие в обществе, а также соответствовать современным 
тенденциям развития образовательной политики страны. 
Поэтому важно начинать формирование экологических 
представлений, просвещение и  воспитание с  младшего 
школьного возраста.

Целью работы является использование рилсов в  об-
разовательном процессе по формированию экологиче-
ских представлений детей младшего школьного возраста 
в КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья №  1».

Формирование экологических представлений, эколо-
гического просвещения и  воспитания является важной 
составляющей начального образования младших школь-
ников. Оно направлено на формирование у детей эколо-
гического сознания, ответственности за окружающую 
среду и правильного отношения к окружающей природе. 
Несмотря на важность данной темы, существуют опре-
деленные трудности, с  которыми сталкиваются педагоги 
и родители [1, 2].

Таблица 1. Результаты исследования среди учеников начальных классов (12 детей) КОУ «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №  1»

Диагностируемые  
параметры

Высокий уровень (от 15 до 
20 правильных ответов. Ха-
рактеризуется осведомлен-

ностью закономерных связей 
в природе. Ребенок обла-
дает широкими знаниями 

о различных растениях и жи-
вотных сообществ)

Средний уровень (от 7 до 
11 верных ответов. Ре-

бенок способен усваивать 
основные связи, объекты 

и явления. Постепенно 
развивается общая пред-

ставленность о природном 
мире.)

Низкий уровень (от 0 до 
6 правильных ответов.Ха-

рактеризуется недостатком 
знаний или узкими ис-

каженными представле-
ниями о животных и расте-

ниях)

уровень сформированности 
экологических представ-
лений о среде жизни и ее 

факторах

2 ребенка
(16%)

1 ребенок
(8%)

2 ребенка
(16%)

уровень сформированности 
экологического воспитания 

и просвещения

4 ребенка
(34%)

 5 детей
(42%)

 4 детей
(34%)

вовлеченность и интерес 
к экологическим проблемам

 6 детей
(50%)

 6 детей
(50%)

 6 детей
(50%)

По результатам исследования видно, что у 2 детей вы-
сокий уровень сформированности экологических пред-
ставлений, экологического воспитания и  просвещения. 
Дети обладают прочными знаниями об окружающей 
среде, им знакомы экологические проблемы нашей пла-
неты. У 4 учащихся средний уровень. Детям знакомы ба-
зовые сведения об окружающем мире, но они испытывают 
трудности в знании основ экологической культуры и эко-
логических проблем. У 6 детей определен низкий уровень. 
Школьники неправильно ответили на большинство во-
просов по причине низкого уровня представлений о при-
роде, о ее сохранении и экологических проблемах. [3, с. 233]

Выявили следующие проблемы.
Одной из основных проблем экологического воспи-

тания младших школьников является отсутствие у  них 
полного осознания важности экологии. Дети в  младшем 
дошкольном возрасте не всегда понимают, как их дей-
ствия могут повлиять на окружающую среду и  почему 
это важно. Они могут не замечать мелких деталей, таких 
как выключение света или закрытие крана после исполь-
зования. Поэтому, одной из задач педагогов и родителей 
является привлечение внимания детей к  экологическим 
проблемам и  объяснение, почему их забота об окружа-
ющей среде имеет большое значение [3, с. 52].
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Второй важной проблемой является отсутствие прак-
тического опыта у  младших школьников в  области эко-
логии. Дети могут знать о  проблемах загрязнения 
окружающей среды и вымирания видов, но не иметь пред-
ставления о том, как они могут помочь решить эти про-
блемы. Они могут не знать, как сортировать мусор, эко-
номить энергию или сохранять воду. Поэтому важно 
предоставить детям возможность практического опыта, 
проводя экологические мероприятия и задания, которые 
позволят им применить полученные знания на практике.

Еще одной проблемой экологического воспитания 
младших школьников является отсутствие постоянного 
внимания к данной теме. Дети могут быть заинтересованы 
и  вовлечены в  экологические проекты на начальной сту-
пени обучения, но со временем это внимание может угасать. 
Это может быть вызвано другими приоритетами в образо-
вательном процессе или просто утомлением от повторяю-
щихся заданий. Поэтому, важно поддерживать постоянный 
интерес к  экологии и  разнообразить методы воздействия 
на детей, чтобы сохранить их мотивацию [7, с. 137–145].

И одним из ключевых факторов в решении этих про-
блем является система экологического просвещения 
и  воспитания детей младшего школьного возраста. Рас-
смотрим современные формы экологического просве-
щения и воспитания младших школьников; приемы про-
явления и укрепления интереса к изучению природы.

После изучения результатов исследования пришли 
к  выводу: необходимо внедрение современных приемов 
формирования экологических представлений, эколо-
гического просвещения и  воспитания младших школь-
ников. В  современных условиях глобализации и  цифро-
визации использование детьми мобильного телефона 
возрастает, растёт популярность рилсов, дети снимают ко-
роткие видео на переменах, что становятся современным 
приемом в образовательном процессе. [4, 5]

Рилсы — короткие видеоролики, длительностью 
обычно от 15 до 60 секунд, которые позволяют творчески 
выражать свои мысли, делиться моментами из жизни 
и  демонстрировать навыки. Для детей это динамичный 
и  привлекательный формат. Рилс позволяет школь-

никам визуально воспринимать информацию, погружая 
их в  разнообразные экологические темы через короткие 
видео и  анимации, что способно значительно повысить 
интерес к изучаемым вопросам. Яркие образы и запоми-
нающиеся видео помогают закрепить полученные эколо-
гические представления и  делают их более доступными 
для понимания. Краткость формата позволяет быстро до-
нести ключевые идеи, стимулируя учащихся к  дальней-
шему исследованию экологических проблем.

Кроме того, рилс может служить эффективным 
приёмом для распространения информации о  экологи-
ческих проблемах, вдохновляя окружающих на активные 
действия. Взаимодействие с такими материалами способ-
ствует формированию критического мышления и способ-
ности анализировать информацию, что особенно важно 
в контексте современных экологических вызовов. [7, 8]

С помощью рилсов можно уникально подать как об-
разовательный материал, закрепить пройденные темы, 
видеоролики способны визуализировать актуальные 
экологические проблемы для определённых регионов, 
и демонстрировать непосредственное воздействие эколо-
гических изменений на окружающую природу. Используя 
яркие и эмоциональные образы, рилс способен вдохнов-
лять на действия, направленные на защиту окружающей 
среды. Простота создания рилса привлекает младших 
школьников: любой из детей может записать видео на 
телефон, отредактировать его, добавив фильтры и  звук, 
и сразу же поделиться с окружающими.

Для записи короткого видео-рилс, мы адаптировали 
технологию создания рилс для младших школьников, со-
здав определенный алгоритм-сценарий.

По результатам исследования в  конце учебного года 
видно, что у  4 детей высокий уровень сформирован-
ности экологических представлений, экологического вос-
питания и  просвещения. Дети обладают прочными зна-
ниями об окружающей среде, им знакомы экологические 
проблемы нашей планеты. У 6 учащихся средний уровень. 
Детям знакомы базовые сведения об окружающем мире, 
но они испытывают трудности в знании основ экологиче-
ской культуры и экологических проблем. У 2 детей опре-

Таблица 2. Алгоритм создания экологического рилс

Этапы  Содержание работы Пример

Подготовка
Постановка цели, выделение про-

блемы.
Проблема загрязнения окружающей среды

Составление сценария 
Написание текста к видео и распи-

сывание сцен для съёмки.

Дети выходят из школы, Вася выбрасывает бумажку от 
конфет, Лиза ему говорит: «Вася нельзя нужно выбро-

сить в мусорный бак! Подумай, что будет если все будут 
кидать мусор на землю» (появляется фото, где ребенок 

завален мусором) (вздрагивает, морщится) Вася вы-
брасывает бумажку и говорит: «Нееее, я так не хочу». 
Вместе: «Только вместе сохраним чистоту на земле!»

Съемка, монтаж видео
Съемка, монтаж кадров, наложение 

музыкального она
Техническая часть (наложение легкой фоновой музыки, 

изготовление заставки, монтаж видео).
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делен низкий уровень. Школьники неправильно ответили 
на большинство вопросов по причине низкого уровня 
представлений о  природе, о  ее сохранении и  экологиче-
ских проблемах.

Таким образом, можно сделать вывод, что рилсы 
можно применять как прием в  экологическом образо-

вании младших школьников, формируя более устойчивое 
и  ответственное поколение, способное заботиться о  бу-
дущем планеты. Рилсы в  образовании стали не просто 
трендом, а современным приемом формирования эколо-
гических представлений, экологического просвещения 
и воспитания младших школьников.
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Таблица 3. Тематический план экологических рилсов на 2023–2024 учебный год для учащихся начальной школы

Месяц Тема рилса

Сентябрь — Октябрь

«Спасем планету от мусора»
Проводится с целью формирования представлений о чистоте окружающей среды как 

о важной составляющей здоровья человека и всего живого на Земле. Заложить ос-
новы навыка поддержания чистоты в различных местах.

Ноябрь
«Кормушка для птиц».

Цель — приобщение к экологическому движению, привлечение внимания к проблемам 
сохранения, восстановления и охраны окружающей среды.

Декабрь

«Сохраним живую елочку»
Цель — формирования элементов экологического сознания, воспитания бережного отно-
шения к природе, сохранения ее богатства. Воспитания бережного отношение к хвойным 

деревьям, желания сохранить их растущими на участке, в сосновом бору, в лесу.

Январь
«Берегите воду!»

Цель: приобщение детей к рациональному использованию водных ресурсов, привле-
чение внимания общественности к вопросам сохранения водных ресурсов.

Февраль

«Знаки сделаем мы дружно и расставим там, где нужно, чтобы людям показать, 
как природу охранять».

Цель акции: пропаганда экологических знаний, формирование экологически грамот-
ного поведения в повседневной жизни, в местах отдыха; повышение уровня эколо-

гических знаний родителей и важность экологического воспитания их детей.

Март
 «Береги энергию!».

Цель — привлечение внимания к проблемам энергосбережения в современном мире, 
призыв к бережному отношению к природе и окружающей среде.

Апрель
«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок».

Цель — развитие эстетического вкуса, пропаганда здорового образа жизни и экологи-
ческой культуры.
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Изучение иностранного языка в дошкольном возрасте становится все более актуальным в условиях глобализации. 
Игровые подходы к обучению играют ключевую роль в этом процессе, так как они способствуют развитию мотивации, 
интереса и устойчивых навыков. В данной статье рассматриваются современные игровые подходы к изучению ино-
странного языка для детей дошкольного возраста, их полные характеристики и примеры.
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онные методы.

Дошкольный возраст — это период интенсивного раз-
вития речи и  когнитивных навыков. Введение ино-

странного языка в образовательный процесс на этом этапе 
может значительно обогатить языковой опыт ребенка.

Игровой метод обучения иностранного языка является 
основным и незаменимым. Он не единственный, но осно-
вополагающий [3].

Почему игра важна в обучении?

Естественность: Игра — это естественная форма дея-
тельности для детей. В процессе игры они не только раз-
влекаются, но и учатся, не осознавая этого.

Мотивация: Игровые элементы делают процесс об-
учения более увлекательным и мотивирующим. Дети с ра-
достью участвуют в  играх, что способствует лучшему 
усвоению материала.

Социальные навыки: Игры часто предполагают взаи-
модействие с другими детьми, что развивает коммуника-
тивные навыки и умение работать в команде.

Креативность: Игровые формы обучения способ-
ствуют развитию творческого мышления, что важно для 
общего развития ребенка.

Типы игровых подходов

Н. Н. Безденежных, С. Е. Цветкова отмечают, что «пре-
имущество игровых методов и  приемов заключается 
в  том, что, выполняя игровые действия, дети восприни-
мают учебную информацию не как скучную, сложную 
и  обязательную для заучивания, но как неотъемлемый, 
интересный и увлекательный элемент языковой игры» [1, 
С.  42]. Итак, рассмотрим типы игровых подходов, наи-
более приемлемых для занятий иностранным языком 
в детском саду.

1. Ролевые игры
Ролевые игры предполагают, что дети принимают на 

себя различные роли и взаимодействуют в рамках опреде-
ленной ситуации. Это может быть игра в магазин, школу 
или семью, где используются элементы иностранного 
языка.

Пример: Дети могут разыгрывать сценку в  магазине, 
где один ребенок играет роль продавца, а  другие — по-
купателей. В  процессе они учатся задавать вопросы, да-
вать ответы и использовать необходимые фразы на ино-
странном языке.

2. Игры с мячом
Игры с мячом включают в себя активные физические 

действия, что делает их особенно привлекательными для 
детей. В таких играх можно использовать карточки с ино-
странными словами, которые дети должны произносить, 
прежде чем поймать мяч.

Пример: Дети передают мяч, и каждый, кто его ловит, 
должен назвать цвет или животное на иностранном языке.

3. Настольные игры
Традиционные настольные игры, адаптированные для 

изучения языка, могут помочь дошкольникам освоить сло-
варный запас в контекстной обстановке. Такие игры, как 
«Scrabble Junior» и  «Zingo», популярны для закрепления 
распознавания слов и правописания в веселой атмосфере.

Пример: Игра «Словарный дом» — дети по очереди 
бросают кубик и двигаются по игровому полю, отвечая на 
вопросы или выполняя задания на иностранном языке.

4. Музыкальные игры
Музыка является мощным инструментом для изучения 

языка, так как она помогает запоминать слова и фразы.
Пример: Дети могут учить иностранные песни, а затем 

разучивать движения, связанные с текстом. Это не только 
развивает языковые навыки, но и  способствует физиче-
ской активности.

5. Физические игры
При обучении детей английскому языку эффективно 

зарекомендовали себя подвижные игры, которые позво-
ляли не только удовлетворять двигательную потребность 
детей, но и  запоминать английскую лексику. Например, 
в  ходе подвижной игры «Светофор» («Traffic lights») 
дети не только хорошо запоминали цвета светофора — 
красный, жёлтый, зеленый, но и легко усваивали глаголы 
движения — стоять, ждать, идти [2].

6. Цифровые игры
Цифровые языковые игры, часто доступные через 

планшеты или компьютеры, обеспечивают интерак-
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тивный и  захватывающий опыт. Например, такие плат-
формы, как Duolingo и ABC Mouse, предлагают красочные 
интерфейсы, где дети могут заниматься языковыми заня-
тиями, включающими головоломки, викторины и расска-
зывание историй.

Интеграция современных игровых подходов в  из-
учение иностранных языков для детей дошкольного воз-
раста предлагает не только функциональные преимуще-
ства, но и  соответствует современным педагогическим 
тенденциям, подчеркивающим вовлеченность и  когни-
тивное развитие. Как педагоги и  родители, признание 
важности игры в раннем развитии имеет решающее зна-
чение. Она позволяет детям учиться через исследование 
и  открытие, делая освоение нового языка более есте-
ственным и приятным опытом.

Не следует упускать из виду потенциальные недо-
статки. Чрезмерная зависимость от цифровых платформ 

может привести к  снижению физического взаимодей-
ствия и  отвлечь внимание от более традиционных ме-
тодов обучения. Кроме того, культурный контент должен 
тщательно подбираться, чтобы гарантировать, что дети 
получат всестороннее знакомство с языком и культурой, 
которые они изучают.

Заключение. Современные игровые подходы к  из-
учению иностранного языка предоставляют дошкольным 
учреждениям инновационные методы, которые не только 
эффективны для улучшения языковых навыков, но и вос-
питывают любовь к обучению. По мере того, как технологии 
продолжают развиваться, должны развиваться и наши ме-
тоды обучения, освобождая место для игры и творчества 
в языковом классе. Преодолевая разрыв между игрой и об-
разованием, мы можем подготовить почву для поколения 
учащихся, которые не только многоязычны, но и  куль-
турно компетентны и социально вовлечены.
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Развитие эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного 
возраста посредством сказкотерапии на примере детского сада

Дугаева Екатерина Сергеевна, студент магистратуры
Научный руководитель: Шнайдер Ирина Робертовна, кандидат педагогических наук, доцент

Гжельский государственный университет (г. Раменское, Московская обл.)

Эмоциональный интеллект представляет собой спо-
собность осознавать, понимать и  управлять своими 

эмоциями, а также эмоциональными состояниями других 
людей. В  последние десятилетия концепция эмоцио-
нального интеллекта привлекает все большее внимание 
как в научных кругах, так и в практике образования, по-
скольку она играет ключевую роль в  социальном и  эмо-
циональном развитии личности. Исследования показы-
вают, что высокий уровень эмоционального интеллекта 
способствует успешной адаптации в  обществе, улуч-
шению межличностных отношений и повышению общей 
удовлетворенности жизнью [1].

Сказкотерапия как метод развития эмоционального 
интеллекта представляет собой эффективный инстру-
мент для работы с  детьми. Она основана на использо-
вании сказок и  историй для передачи эмоционального 
опыта, формирования представлений о  социальных 
нормах и ценностях, а также для развития воображения 

и креативности. Сказки позволяют детям не только иден-
тифицировать себя с персонажами, но и осваивать новые 
способы реагирования на различные эмоциональные си-
туации [2].

Опытно-экспериментальная работа по диагностике 
и развитию эмоционального интеллекта у детей старшего 
дошкольного возраста с  использованием сказкотерапии 
осуществлялась на базе МДОУ Детский сад комбинирован-
ного вида. В  опытно-экспериментальной работе приняли 
участие 26 детей старшей группы: 13 детей эксперимен-
тальной группы (ЭГ) и 13 детей контрольной группы (КГ).

Нами были отобраны следующие методики:
1. Методика распознавания эмоций «Эмоциональная 

идентификация» Е. И. Изотовой.
2. Методика «Как улучшить своё эмоциональное со-

стояние» Е. И. Изотовой.
3. Методика «Определи свои эмоции» (авторы: 

А. А. Ошкина, И. Г. Цыганкова, модификация).
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4. Опросник «Характер проявлений эмпатических ре-
акций и поведения у детей» А. М. Щетининой.

5. Методика «Карта проявлений самостоятельности» 
А. М. Щетининой.

В рамках нашего исследования осуществлялось 2 среза 
диагностики в  рамках данного проекта в  начале и  в  за-
ключение третьего этапа — контрольного. Результаты 
констатирующего этапа показывают, что дети из экспе-
риментальной группы обладают более высокими уров-
нями самостоятельности, ответственности и уверенности 
в своих действиях по сравнению с контрольной группой.

После проведения формирующего этапа, на котором 
была предложена и реализована программа развития эмо-
циональной интеллекта у  детей старшего дошкольного 
возраста с использованием сказкотерапии, нами был про-
веден контрольный срез, который позволил выявить ди-
намику уровня развития эмоционального интеллекта 
у детей старшего дошкольного возраста.

Представим результаты по методике «Эмоциональная 
идентификация» Е. И. Изотовой. По данным диагности-
ческого исследования средняя сумма баллов по всем за-
даниям составляет 9 баллов. Большинство детей наби-
рали в сумме по 9 заданиям по 8–9 правильных ответов 
в ЭГ. В экспериментальной группе (ЭГ) все 13 детей (100%) 
продемонстрировали высокий уровень способности рас-
познавания эмоциональных состояний, что указывает 
на успешность проведенного эксперимента и  эффектив-
ность применяемых методов. В контрольной группе (КГ) 
наблюдается увеличение среднего уровня распознавания 
эмоциональных состояний: 6 детей (46%) теперь имеют 
средний уровень, что на 22,2% больше по сравнению 
с  предыдущими данными. Это может свидетельствовать 
о  некотором улучшении, но без достижения высокого 

уровня. Низкий уровень распознавания эмоциональных 
состояний в  контрольной группе снизился до 2 детей 
(15,4%), что является результатом роста числа детей со 
средним уровнем. Это указывает на положительную ди-
намику, хотя и не столь значительную, как в эксперимен-
тальной группе. Результаты представлены на рисунке 1.

В целом, результаты показывают, что эксперимен-
тальные методы оказали значительное влияние на раз-
витие способности распознавания эмоциональных со-
стояний в  экспериментальной группе, в  то время как 
контрольная группа продемонстрировала лишь незначи-
тельное улучшение.

Представим результаты по методике «Определи свои 
эмоции» (авторы: А. А. Ошкина, И. Г. Цыганкова, модифи-
кация) на рисунке 2. На контрольном этапе опытно-экс-
периментальной работы была выявлена динамика по ме-
тодике «Определи свои эмоции». На рисунке 2 отражено 
значительное улучшение в  осознании эмоций у  детей 
в экспериментальной группе. Уровень низкого осознания 
эмоций значительно снизился, в то время как количество 
детей с высоким уровнем возросло.

Контрольная группа показала меньшие изменения, что 
подчеркивает необходимость применения эффективных 
методик для развития эмоционального интеллекта и гра-
мотности у детей.

Представим динамику в  уровне роста эмпатических 
реакций и  поведения у  детей в  экспериментальной (ЭГ) 
и контрольной группе (КГ) по опроснику «Характер про-
явлений эмпатических реакций и  поведения у  детей» 
А. М. Щетининой на рисунке 3.

Результаты показывают значительное улучшение 
уровня эмпатических реакций и поведения у детей в экс-
периментальной группе после применения сказкотерапии. 

Рис. 1. Распознавание эмоций разных модальностей в экспериментальной и контрольной группах  
(количество детей)
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В  контрольной группе изменения менее выражены, что 
указывает на необходимость применения эффективных 
методов для развития эмпатии и эмоционального интел-
лекта.

По методике «Карта проявлений самостоятельности» 
(А. М. Щетининой) также произошли значительные дина-
мические процессы. Представим результаты на рисунке 4.

Результаты показывают значительное улучшение боль-
шинства показателей самостоятельности у детей в экспе-
риментальной группе после применения методики сказ-
котерапии. Дети в  ЭГ демонстрируют более высокий 
уровень ответственности, уверенности и  активности по 
сравнению с контрольной группой, где изменения менее 
выражены. Это подтверждает эффективность исполь-

зуемых методов сказкотерапии и необходимость продол-
жения работы по развитию самостоятельности и  соци-
альных навыков у детей.

Результаты опытно-экспериментальной работы демон-
стрируют значимые изменения в уровне эмоционального 
интеллекта у детей старшего дошкольного возраста в экс-
периментальной и контрольной группах.

В экспериментальной группе наблюдается заметное 
увеличение уровней различных эмоций, таких как грусть, 
злость, радость, спокойствие, удивление и страх. Это го-
ворит о  том, что методы сказкотерапии способствуют 
более глубокому пониманию и осознанию эмоций.

Дети из экспериментальной группы стали лучше 
справляться с  негативными эмоциями (грусть, злость, 

Рис. 2. Результаты контрольного этапа по методике «Определи свои эмоции»  
(авторы А. А. Ошкина, И. Г. Цыганкова)

Рис. 3. Результаты диагностики по опроснику «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей» 
А. М. Щетининой
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страх), что свидетельствует о  повышении их эмоцио-
нальной устойчивости и  способности к  саморегуляции. 
Повышение уровня радости и спокойствия в эксперимен-
тальной группе указывает на то, что сказкотерапия спо-
собствует созданию положительного эмоционального 
фона и  улучшению общего психологического состояния 
детей.

Контрольная группа также показала положительные 
изменения, но в меньшей степени, что подчеркивает эф-
фективность применяемых методов в экспериментальной 

группе и необходимость их дальнейшего использования. 
Полученные результаты подтверждают важность продол-
жения работы по развитию эмоционального интеллекта 
у детей с помощью сказкотерапии, что может способство-
вать формированию здоровых эмоциональных навыков 
и улучшению социального взаимодействия.

В целом, сказкотерапия является эффективным ин-
струментом для развития эмоционального интеллекта 
у  детей в  детском саду, способствуя их эмоциональному 
благополучию и социальной адаптации.
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Рис. 4. Результаты диагностики по методике «Карта проявлений самостоятельности» (А. М. Щетининой)
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В статье рассматривается использование межпредметных проектов, объединяющих английский язык и историю, 
как инструмента патриотического воспитания. Авторы раскрывают теоретические аспекты патриотического вос-
питания в образовательной среде, подчеркивая его роль в формировании национального самосознания, уважения к исто-
рическому наследию и гордости за достижения страны.
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Введение

Патриотическое воспитание является одной из клю-
чевых задач современной образовательной системы. Оно 
формирует национальное самосознание, уважение к  ис-
торическому наследию и гордость за достижения страны, 
что особенно важно в условиях глобализации.

Современные методы патриотического воспитания всё 
чаще включают межпредметные проекты. Они интегри-
руют знания из различных областей, развивают навыки 
XXI  века: критическое мышление, креативность и  ком-
муникативную компетенцию. Интеграция истории и ан-
глийского языка позволяет рассматривать исторические 
события в международном контексте, изучать взгляды за-
рубежных авторов и популяризировать российскую куль-
туру.

Цель статьи — показать, как межпредметные про-
екты, объединяющие английский язык и  историю, спо-
собствуют воспитанию патриотизма у учащихся. Рассма-
триваются теоретические основы, преимущества подхода 
и пример успешного проекта.

Теоретическое обоснование

Патриотическое воспитание — это процесс формиро-
вания патриотического сознания и  поведения личности, 
реализации ее творческого потенциала на благо Отече-
ства и  народа; развития и  реализации всех сущностных 
сил личности в обозначенном направлении, становление 
социально-экологической культуры.

Патриотическое воспитание формирует граждан-
скую идентичность, уважение к культуре и истории своей 
страны, готовность защищать её интересы. Основные его 
задачи включают:

— развитие национального самосознания;
— уважение к традициям и достижениям;
— гордость за культурное наследие.
Современная образовательная среда делает патриотиче-

ское воспитание частью общего формирования личности. 
Интеграция дисциплин усиливает воспитательный эффект.

Метод проектов направлен на развитие познавательных 
навыков учащихся, формирование умений самостоятельно 
создавать новые знания, эффективно ориентироваться 
в  информационном пространстве и  применять критиче-
ское мышление. Основой этого подхода является самостоя-
тельная деятельность учащихся, выполняемая в  течение 
определенного времени. Как образовательная технология, 
метод проектов объединяет исследовательские, поисковые, 
проблемные и  творческие методы, что делает его уни-
кальным и универсальным инструментом обучения.

Возрастающий интерес к  использованию проектной 
технологии в школе объясняется её способностью выво-
дить учебно-воспитательный процесс на уровень, соот-
ветствующий современным требованиям культуры обра-
зования.

По Е. С. Полат, метод проектов — это способ дости-
жения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы, которая должна завершиться вполне ре-
альным, осязаемым практическим результатом, оформ-
ленным тем или иным образом. Этот результат можно 
увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 
деятельности.

Межпредметные проекты объединяют знания для до-
стижения образовательных и воспитательных целей. Пре-
имущества:

— развитие междисциплинарного мышления,
— повышение мотивации через практическую значи-

мость,
— формирование навыков работы в команде.
Для успешной реализации важно учитывать возраст 

учащихся, актуальность темы и разнообразие методов.

Роль английского языка и истории

История формирует патриотические чувства, знакомя 
с событиями, героями и достижениями страны. Англий-
ский язык открывает доступ к зарубежным источникам, 
позволяет анализировать иностранные взгляды на ис-
торию России. Вместе эти дисциплины укрепляют нацио-
нальное самосознание, расширяя горизонты учащихся.
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Пример межпредметного проекта

Название проекта: «Русские герои в мировой истории: 
взгляд через призму английского языка».

Цель: исследование жизни и  достижений русских ге-
роев, сыгравших важную роль в мировой истории.

Учащиеся анализировали русские и англоязычные ма-
териалы, создавая мультимедийные презентации, эссе 
и видеоролики.

Этапы работы:
1. Подготовительный этап: постановка целей, распре-

деление ролей (историки, аналитики, лингвисты, дизай-
неры), подбор материалов.

2. Основной этап:
— исследование подвигов героев (Александр Невский, 

Пётр I, Юрий Гагарин и др.),
— анализ русских и англоязычных источников,
— создание презентаций, эссе и видеороликов.
3. Заключительный этап:
— презентация проектов на английском языке,
— обсуждение результатов.
Примеры тем:
«Александр Невский: защитник русской земли глазами 

Запада».
«Космическая эра: роль Юрия Гагарина в мировой ис-

тории».
«Пётр I как реформатор в контексте европейской истории».

Результаты

Учащиеся углубили знания о русских героях, развили 
навыки критического мышления, работы с источниками 
и  публичных выступлений. Проект способствовал фор-
мированию патриотизма и языковой компетенции.

• Педагогические результаты
Проект продемонстрировал высокую эффективность, 

способствуя:
— углублению знаний по истории и английскому языку,
— развитию навыков анализа и визуализации данных,
— освоению проектной деятельности и  публичных 

выступлений.
• Личностные результаты
Учащиеся стали более уверенными, ответственными, 

заинтересованными в  изучении истории и  иностранных 

языков. Проект укрепил их патриотические чувства и ува-
жение к другим культурам.

• Качественные результаты:
— 85% учащихся отметили углубление знаний,
— 90% выразили гордость за свои работы.
• Количественные результаты:
— улучшение результатов тестов по истории и англий-

скому языку на 15%,
— увеличение участия во внеклассных мероприятиях 

на 25%.
• Воспитательный эффект
Проект способствовал формированию уважения к Ро-

дине и её достижениям. Он показал, что образовательный 
процесс может быть эффективным инструментом па-
триотического воспитания.

Заключение

Межпредметные проекты, интегрирующие англий-
ский язык и  историю, являются эффективным инстру-
ментом воспитания патриотизма и формирования у уча-
щихся ключевых навыков XXI  века. Анализ реализации 
проекта «Русские герои в мировой истории: взгляд через 
призму английского языка» показал, что сочетание исто-
рического содержания с  изучением иностранного языка 
позволяет не только углубить знания школьников о выда-
ющихся личностях и событиях, но и развить у них крити-
ческое мышление, языковую компетенцию и навыки ко-
мандной работы.

Кроме того, такие проекты способствуют формиро-
ванию национального самосознания, укрепляют чув-
ство гордости за достижения своей страны и создают ос-
нову для уважительного отношения к культуре и истории 
других народов. Практические результаты проекта, выра-
женные в  улучшении учебных достижений, повышении 
мотивации учащихся и  их вовлечённости в  образова-
тельный процесс, подтверждают актуальность и перспек-
тивность межпредметного подхода.

Таким образом, использование межпредметных про-
ектов в образовательной практике не только способствует 
достижению воспитательных и  образовательных целей, 
но и служит мощным средством формирования личности, 
готовой к активной гражданской жизни в условиях совре-
менного общества.
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Умение слушать как составляющая успеха в преподавании иностранного языка
Иванова Юлия Сергеевна, преподаватель английского языка

Международный банковский институт имени Анатолия Собчака (г. Санкт-Петербург)

Умение слушать и слышать своих учеников, особенно 
во время урока иностранного языка, является одним 

из самых важных профессиональных качеств преподава-
теля, которое трудно переоценить. Внимательный слуша-
тель — это тот, кто направляет все свое внимание на го-
ворящего, стараясь не только понять идею произносимой 
речи, но и выразить искреннее уважение к говорящему.

Активное слушание — это способность внимательно 
слушать собеседника и  воспринимать информацию, со-
средотачиваясь на содержании и контексте высказывания. 
Человек не просто пассивно принимает информацию, но 
и активно участвует в разговоре: кивает, задаёт вопросы 
и поддерживает [2].

Преподаватели иностранных языков должны четко 
понимать пределы времени, отведенного им на разговор 
(или Teacher’s Talking Time, далее — TTT) в классе [1].

Концепция TTT в  настоящее время активно обсу-
ждается профессиональными методистами и  включена 
в  учебные планы студентов, которые выбрали препода-
вание в качестве своей будущей профессии.

Почему это важный аспект обучения, и какие методы 
мы должны применять, чтобы не превысить адекватный 
уровень ТТТ?

Ответы на эти вопросы варьируются в зависимости от:
а) типа урока (лекция, семинар, тренинг и т. д.);
б) количества и возраста учащихся в классе;
в) предмета;
г) места преподавания (корпоративное обучение, тех-

нический университет, военная академия и т. д.).
Студенты, посещающие уроки иностранного языка, 

должны как можно больше практиковать свои раз-
говорные навыки, поэтому главная роль преподава-
теля — правильно организовать этот процесс, быть 
ненавязчивым, вежливым и тактичным. Излишнее крас-
норечие здесь также не приветствуется: большую часть 
урока должно занимать говорение студентов.

Преподаватель во время урока внимательно следит и од-
новременно анализирует обе стороны речи студента, то есть 
ее внутреннее наполнение (осмысленность) и  внешнюю 
оболочку (адекватный выбор лексики и  выразительных 
средств, а также грамматику и произношение студента).

Но профессиональный преподаватель знает, что его 
работа в классе не ограничивается вышеперечисленными 
формальными обязанностями, поскольку учащиеся при-
ходят на занятия с разными целями, но одна из них, без-
условно, — качественное общение. В этом смысле дети вы-
соко ценят жизнерадостных и  активных учителей, чей 
энтузиазм заряжает их энергией и  мотивирует на даль-
нейшие достижения.

Взрослые же слушатели, как правило, ведут речь о со-
бытиях своей жизни, профессиональных достижениях 
или неудачах. В данном случае учитель должен быть готов 
внимательно выслушать их и проявлять гибкость в плане 
урока и  запланированных мероприятий с  учетом теку-
щего психического и физического состояния учеников.

Несомненно, при работе в учебных заведениях, стоит 
следовать заданному плану урока и стремиться к выпол-
нению всех пунктов учебной программы по предмету, 
однако, некоторая спонтанность и  вариативность имеет 
право на существование.

Неумение поддерживать беседу и, самое главное, слы-
шать своего собеседника приводит ко многим коммуника-
тивным сбоям. Если учитель не в состоянии внимательно 
слушать своих учеников, любой урок вполне может пре-
вратиться в  бесконечную скучную лекцию. Оживленная 
дискуссия по предмету, которая вовлекает аудиторию, 
может послужить своеобразной «приманкой» для уча-
щихся, вызвав у них интерес к учебе и заложив основу для 
будущей образовательной деятельности.

Безусловно, обладать талантом грамотно читать лекции 
крайне важно для преподавателя, но быть хорошим слу-
шателем — это, конечно, его самый мощный профессио-
нальный навык. Здесь, для адекватной оценки наших на-
выков слушания необходима способность к рефлексии.

Одним из самых ярких примеров ее отсутствия яв-
ляется Эдмунд Гуссерль, который был известным фило-
софом и лектором. Однажды в самом начале своей лекции 
он обратился к  своим студентам с  вопросом и,  получив 
от них краткий ответ, он продолжал обсуждать его в те-
чение всей лекции, то есть два часа подряд профессор го-
ворил непрерывно. В конце концов, выходя из класса, он 
заметил: «Сегодня у  нас была интересная дискуссия»  [3, 
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с.  163]. Как мы понимаем, это была не дискуссия, а  мо-
нолог.

Обладание навыком внимательно слушать и  слышать 
собеседника далеко не всегда является врожденным. Эта 
способность может быть и  приобретенной при условии 
развитой рефлексии, а  также знании определенных 
приемов, помогающих более внимательно и  осмысленно 
принимать информацию от говорящего:

1. Своевременное разъяснение, т. е. задавать вопросы 
своему собеседнику с  целью лучшего понимания пред-
мета речи. Это не только помогает слушателю точнее по-
нять суть, но и  создает атмосферу взаимного интереса 
и уважения.

2. Перефразирование слушателем сказанного — это 
еще один разговорный прием, который способствует до-
стижению той же цели, и  здесь могут использоваться 
такие фразы, как «Если я  правильно понимаю»…, «Вы 
имеете в виду, что»…, «Если я не ошибаюсь… », «Другими 
словами… » и т. п.

3. Поддержание зрительного контакта с собеседником 
является важнейшим моментом взаимодействия.

4. Сохранение объективной и непредубежденной по-
зиции к другому мнению, а также избежание любых нега-
тивных суждений до завершения своей речи говорящим, 
в конечном счете, помогает слушателю мыслить шире.

5. Логическое планирование и  осмысление про-
цесса прослушивания, что означает, что слушающий де-
лает свои промежуточные выводы по мере того, как гово-
рящий продолжает свою речь.

Успешная коммуникация в научной литературе харак-
теризуется как «адекватная коммуникация, при которой 

достигается более или менее полное, но обязательно до-
статочное, с  точки зрения коммуникантов, взаимопони-
мание» [4, с. 144].

Однако на пути к  достижению взаимопонимания 
иногда могут возникать неожиданные препятствия, вы-
званные различными внутренними или внешними факто-
рами, что приводит к коммуникативным сбоям или даже 
провалам.

Неуспешная коммуникация представляет собой такое 
общение, при котором возможны «коммуникативный 
сбой, коммуникативный провал и  коммуникативная не-
удача, являющиеся причиной недостаточного, с  точки 
зрения коммуникантов, взаимопонимания» [4, с. 145].

Важнейшими с  точки зрения успешности коммуни-
кации являются следующие условия:

— общий фонд знаний коммуникантов,
— их связь с  определенной коммуникативной ситуа-

цией,
— соблюдение ими принципов кооперации и  вежли-

вости,
— грамотный выбор стратегий и тактик общения.
В противоположном случае, то есть при несовпадении 

этих факторов, может произойти коммуникативный сбой 
или даже провал.

Он также может случиться в ситуации несоответству-
ющего физического и  психологического состояния со-
беседников (усталость, стресс, болезни, подавленное на-
строение, низкий уровень концентрации и  внимания, 
нежелание или даже лень выслушать до конца), что, без-
условно, недопустимо в  ситуации общения учитель-
ученик.
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Роль геймификации в изучении английского зыка: 
игры, приложения и интерактивные задания
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В данной статье геймификация рассматривается как эффективный инструмент, который позволяет сделать про-
цесс изучения английского языка более увлекательным и продуктивным. Предложены методы применения игр и интер-
активных заданий в обучении. Приведены примеры использования популярных приложений и технологий для развития 
языковых навыков.
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Роль геймификации в  изучении английского языка. 
Знание английского языка играет важную роль в со-

временном обществе, особенно в  условиях глобали-
зации, когда общение с  людьми из разных стран ста-
новится необходимым. Однако традиционные методы 
изучения, такие как заучивание грамматических правил 
и  словарного запаса, часто оказываются недостаточно 
увлекательными и эффективными. В этом контексте гей-
мификация открывает новые возможности, делая про-
цесс обучения интересным, динамичным и  мотивиру-
ющим.

Что такое геймификация? Геймификация — это вне-
дрение игровых элементов и  принципов в  неигровую 
среду, в  данном случае в  процесс обучения. Она пред-
полагает использование баллов, уровней, наград и  со-
ревнований, что способствует вовлечению учащихся 
и повышению их интереса к изучению языка [1, с. 46]. 
Игровые технологии позволяют учащимся решать за-
дачи и  получать мгновенную обратную связь, что уси-
ливает их вовлеченность и  помогает лучше усваивать 
материал.

Особенности геймификации в обучении английскому 
языку:

1. Интерактивность и  участие: Игры и  задания тре-
буют активного участия учащихся, что делает процесс 
более увлекательным и продуктивным.

2. Эмоциональная вовлеченность: Связь с  положи-
тельными эмоциями улучшает запоминание и  снижает 
стресс, связанный с  изучением нового материала  [2, 
с. 705].

3. Практическое применение: Игры создают ситуации, 
где ученики используют язык в контексте, например, в ро-
левых играх или квестах [3, с. 67].

4. Мгновенная обратная связь: Ученики сразу видят 
свои успехи или ошибки, что помогает быстрее исправ-
лять недочёты.

5. Индивидуальный подход: Многие игры и  прило-
жения адаптируются под уровень знаний ученика, по-
зволяя ему прогрессировать в удобном темпе [4, с. 122].

Примеры игр и приложений для изучения английского 
языка:

1. Duolingo: Популярное приложение, использующее 
элементы геймификации: ежедневные задания, уровни, 
награды за выполнение целей.

2. Kahoot!: Интерактивная платформа для викторин, 
которая помогает запоминать лексику и грамматику через 
соревнования.

3. Quizlet: Приложение для создания карточек и  иг-
ровых заданий, способствующих запоминанию слов  [3, 
с. 68].

4. Minecraft Education Edition: Версия популярной 
игры, где ученики могут изучать английский язык через 

создание виртуального мира и выполнение заданий на ан-
глийском [1, с. 48].

5. Lingokids: Программа для детей, включающая игры, 
песни и задания для изучения базового словарного запаса 
и грамматики.

Методы геймификации на уроках английского языка:
1. Игровые задания: Используйте квесты, загадки 

и ролевые игры для отработки языковых навыков.
2. Виртуальные соревнования: Устраивайте викто-

рины с баллами и призами для закрепления грамматики 
и лексики.

3. Создание собственных игр: Поощряйте учащихся 
придумывать свои игры, связанные с английским языком, 
что развивает креативность и языковую уверенность.

4. Интерактивные задания: Включайте задания, где 
учащиеся должны взаимодействовать с  виртуальными 
персонажами, используя английский язык.

5. Ролевая игра: Организуйте инсценировки, где уче-
ники играют роли, используя изучаемую лексику.

Преимущества геймификации:
1. Повышение мотивации: Игровые элементы создают 

желание учиться и соревноваться.
2. Снижение страха ошибок: Игровая среда воспри-

нимается как менее формальная, поэтому ученики легче 
практикуют язык [2, с. 709].

3. Улучшение памяти: Использование многократных 
повторений и  визуальных элементов помогает лучше 
усваивать материал [4, с. 122].

4. Развитие социальных навыков: Работа в  командах 
способствует развитию коммуникации и сотрудничества.

5. Индивидуализация: Программы адаптируются к по-
требностям каждого ученика, помогая ему прогрессировать.

Рекомендации для внедрения геймификации:
1. Определите цели: Решите, какие навыки вы хотите 

развить у учащихся — словарный запас, грамматику или 
говорение.

2. Подберите инструменты: Используйте приложения, 
которые соответствуют уровню подготовки учеников.

3. Интегрируйте игры: Включите игровые задания 
в учебный план.

4. Стимулируйте прогресс: Применяйте систему 
баллов и наград, чтобы поощрять учащихся.

5. Анализируйте результаты: Следите за прогрессом 
учеников и адаптируйте игры при необходимости.

Заключение. Геймификация — это мощный инстру-
мент, который делает процесс изучения английского 
языка более увлекательным и эффективным. Игровые тех-
нологии помогают развивать языковые навыки, улучшать 
мотивацию и  создавать положительный опыт обучения. 
Применение игр и приложений в обучении позволяет вне-
дрить современные подходы, которые соответствуют по-
требностям нового поколения учеников.
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Обучение — целенаправленный педагогический про-
цесс организации и стимулирования активной учеб-

но-познавательной деятельности учащихся по овладению 
знаниями, умениями и  навыками, развитию творческих 
способностей и  нравственных этических взглядов. Об-
учение — вид учебной деятельности, в  которой количе-
ство и качество элементов знаний и умений ученика дово-
дятся учителем до должного уровня, составляющего цель 
обучения.

Обучение не может существовать без контроля 
и оценки его результатов.

Контроль результатов обучения представляет собой 
совокупность действий, позволяющих выявить каче-
ственные и количественные характеристики результатов 
обучения и оценить степень освоения обучаемыми учеб-
ного материала.

Контроль результатов обучения в  начальной школе 
подразделяется на следующие виды:

1. Текущий контроль. Осуществляется с  помощью 
оценки и  помогает анализировать ход формирования 
умений и  знаний учащихся — тестирование, анкетиро-
вание, наблюдение, беседа;

2. Тематический контроль. Заключается в  проверке 
усвоения программного материала по каждой крупной 
теме курса — устные опросы, практические работы, вик-
торины, кроссворды;

3. Итоговый контроль. Проводится как оценка резуль-
татов обучения за определённый, достаточно большой 
промежуток учебного времени — четверть, полугодие, 
год — письменные контрольные работы, тестовые за-
дания, лабораторные работы,

Также у контроля есть определенные формы, а именно:
— Устный опрос. Фронтальный опрос позволяет за 

короткое время проверить состояние знаний учащихся 
всего класса по определённому вопросу или группе во-
просов. Индивидуальный опрос помогает учителю позна-
комиться со знаниями, умениями и навыками отдельных 
учащихся;

— Письменный контроль. Он осуществляется в  виде 
диктантов, контрольных, проверочных и  самостоя-
тельных работ, тестов, рефератов;

— Самостоятельная работа. Это небольшая по вре-
мени письменная проверка знаний и умений учащихся по 
небольшой теме курса. Если проверка проводится на на-
чальном этапе становления умения и  навыка, то она не 
оценивается отметкой;

— Контрольная работа. Проводится с целью проверки 
знаний и умений учащихся по достаточно крупной и пол-
ностью изученной теме программы и обязательно оцени-
вается отметкой;

— Тестовые задания. Динамичная форма проверки, на-
правленная на установление уровня сформированности 
умения использовать знания в  нестандартных учебных 
ситуациях;

— Графические работы (рисунки, схемы, чертежи, диа-
граммы и др.). Их используют для проверки умений уча-
щихся использовать знания в нестандартной ситуации.

Оценка результатов обучения в начальной школе при-
звана установить степень достижения планируемых ре-
зультатов начального образования — сформированность 
предметных и метапредметных умений в урочной и вне-
урочной деятельности, а  также обосновать выбор инди-
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видуальной образовательной траектории каждого обуча-
ющегося.

Критерии оценивания включают знания, умения, на-
выки, способность к решению задач, самостоятельность, 
креативность, коммуникативные навыки, ответствен-
ность.

Оценивание работ основано на нескольких принципах, 
которые помогают учителям получить объективную 
и  справедливую оценку образовательных достижений 
учащихся. К ним можно отнести:

1. Учёт психологических особенностей. Любая про-
верка знаний должна определяться характером и объёмом 
ранее изученного материала и уровнем общего развития 
учащихся;

2. Объективность оценки. Оценивается результат дея-
тельности ученика, личное отношение учителя к  школь-
нику не должно отражаться на оценке;

3. Итоговая отметка выставляется с учётом фактиче-
ского уровня подготовки. Она не может быть простым 
среднеарифметическим данных по текущей проверке;

4. Учитель и ученик вместе определяют оценку и от-
метку. На уроке ученик сам оценивает свой результат вы-
полнения задания и, если требуется, определяет отметку, 
когда показывает выполненное задание. Учитель имеет 
право скорректировать оценки и  отметку, если докажет, 
что ученик завысил или занизил их;

5. Использование накопительной системы оцени-
вания. Например, портфолио, чтобы отслеживать дина-
мику индивидуальных достижений;

6. Разнообразие методов оценивания. Кроме стан-
дартных письменных и устных работ, используются про-
екты, практические работы, творческие задания, само-
анализ, самооценка, а также наблюдения.

Контроль и оценка в начальной школе выполняют не-
сколько функций:

— социальная функция заключается в  соответствии 
требованиям общества к уровню подготовки детей млад-
шего школьного возраста;

— образовательная функция оценки состоит в  срав-
нении ожидаемого эффекта обучения с  реальными ре-
зультатами, что позволяет учителю оценить усвоение 
учебного материала учащимися;

— воспитательная функция выражается в  формиро-
вании положительных мотивов учения и готовности к са-
моконтролю, что помогает преодолевать заниженную са-
мооценку и тревожность учащихся;

— эмоциональная функция оценки связана с тем, что 
различные виды оценки могут вызывать эмоциональные 
реакции учеников;

— информационная функция оценки служит основой 
для диагностики, планирования и  прогнозирования 
в учебном процессе; она помогает анализировать причины 
неудач и определять пути улучшения учебного процесса;

— функция управления важна для развития самокон-
троля учеников, их способности анализировать и оцени-
вать свою деятельность, а также для выявления проблем 
в организации педагогического процесса учителем.

Для чего необходимо проводить контроль и оценку ре-
зультатов обучения в начальной школе?

Очень важно проводить контроль и  оценку резуль-
татов обучения:

— для учителя контроль знаний позволяет определить 
уровень усвоения учебного материала или в случае необ-
ходимости провести их коррекцию;

— для ученика контроль знаний позволяет привести 
в систему усвоенный за определенное время учебный ма-
териал, обобщить его, выделить главное, акцентировать 
на нем внимание, скорректировать в  случае необходи-
мости отдельные знания и в оценке и отметке увидеть ре-
зультаты своей деятельности.
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Проблематика развития так называемых «мягких на-
выков», более известных как soft skills, не нова, од-

нако не теряет своей актуальности. Теоретики и  прак-
тики педагогической и  методической отрасли проводят 
исследования, публикуют теоретические изыскания и ре-
зультаты практической работы, рассматривая вопросы 
развития soft skills, начиная с  дошкольного образования 
и заканчивая высшим.

К сожалению, пока является практически не иссле-
дованным и  не освещенным такой вопрос, как развитие 
мягких навыков у  детей с  особыми образовательными 
потребностями. Чаще всего предлагают организовывать 
формирование soft skills в игровой форме в рамках допол-
нительной образовательной деятельности (кружковой).

Однако, если говорить об обучающихся без мен-
тальных или физических нарушений, включая задержку 
речевого развития и нарушения речи, то наука и практика 
предлагают развивать их мягкие навыки в  процессе об-
разовательной деятельности в школе, колледже или вузе 
в рамках самых разных учебных дисциплин, и нередко — 
на уроках иностранного языка. Представляется резонным 
использовать аналогичный подход и  для обучающихся 
с  особыми образовательными потребностями, то есть 
способствовать формированию soft skills именно в  про-
цессе школьных занятий. Почему вообще так важно опре-
делить, где и когда нужно осуществлять работу по форми-
рованию soft skills?

Потому, что современный мир в  лице работодателей 
предъявляет совершенно иные требования к  потенци-
альным соискателям и ожидает от них не только владения 
hard skills (т. н. жесткие навыки), т. е. набором профес-
сиональных компетенций или, как сейчас чаще выража-
ются — скиллов, но и быть, условно говоря, «хорошим че-
ловеком».

Этим словосочетанием можно эвфемистически зама-
скировать те самые «мягкие» навыки. Если раньше они 
были вовсе не обязательны, «делай свою работу хорошо 
и неважно, какой ты человек», то сейчас коммуникабель-
ность, доброжелательность, демонстрация преданности 
своей работе или организации являются практически 
обязательными.

Hard skills — это приобретенные в ходе получения об-
разования профессиональные навыки, которые опреде-
ляют конкретную профессию и  результатом освоения 
которых становится, как правило, диплом о полученном 

образовании, при этом они не зависят от душевного со-
стояния человека. Soft skills — это скорее черты личности, 
однако их и можно, и нужно развивать. Нередко они за-
висят от настроения и ситуации, но вполне возможно на-
учиться управлять и  ситуацией, и  настроением. Неслу-
чайно отмечается, что «мягкие навыки» подразделяются 
на 4 основные группы: коммуникация, управление собой, 
навыки мышления и управления [10, с. 216].

Е. В. Нарбут, В. В. Михалева и  А. С. Лятавская обра-
щают внимание, что soft skills включают в  себя соци-
альный (или эмоциональный) интеллект, который никто 
не приобретает с рождения, а усваивает из окружающей 
среды [6, с. 108].

У понятия «soft skills» есть такие синонимы как «em-
ployability skills» (навыки, выгодные для работодателей), 
«people skills» (навыки коммуникации с  различными ка-
тегориями людей), «non-professional skills» (непрофессио-
нальные навыки). В последнее время в определение также 
включаются элементы «key skills» (базовых навыков), «so-
cial progress skills» (навыков для развития общества), или 
«life skills» (жизненных навыков) [8, с. 350–351]. По боль-
шому счету, все эти определения можно свести к понятию 
«коммуникативные навыки», для развития которых от-
лично подходит такая учебная дисциплина как ино-
странный язык.

Г. С. Ильиных, Е. Ю. Стрелкова, Ю. И. Лукьянова спра-
ведливо отмечают, что посредством иностранного языка 
оптимально совершенствуются коммуникативные компе-
тенции у  субъектов коммуникации. Иностранный язык 
предоставляет основу для пополнения лексической базы 
обучающихся, что, в  свою очередь, способствует раз-
витию коммуникативных, аналитических и  креативных 
компетенций [2, с. 457].

Исследование, проведенное Е. А. Эльгарт, Е. Л. Холод-
цевой, В. А. Каменевой, А. И. Сергеевой, посвященное 
реалиями и  перспективам обучения школьников с  рече-
выми проблемами английскому языку, ставит очень инте-
ресные вопросы перед преподавателями и  методистами. 
Авторы отмечают, что обучение школьников с общим не-
доразвитием речи (далее — ОНР) иностранным языкам — 
достаточно новое явление, и на настоящий момент недо-
статочно научных данных о  том, какие факторы влияют 
на этот процесс. Кроме того, науке неизвестно, какие ме-
тодики преподавания иностранных языков наиболее эф-
фективны в ситуации ОНР [11, с. 238].
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Среди предложений авторов по изменению ситуации 
привлекает внимание следующее: «Планирование инди-
видуального образовательного маршрута ребенка после 
тщательного сбора и  анализа предварительной инфор-
мации о  ребенке и  его семье, где на этапе сбора инфор-
мации и целеполагания основной задачей администрации 
школы будет договориться с  родителями о  единой стра-
тегии обучения английскому языку. В  беседе с  роди-
телями необходимо расставить приоритеты в  комму-
никативном развитии ребенка, исходя из его речевых 
возможностей. В соответствии с целями учитель англий-
ского языка и вся междисциплинарная команда будут ре-
шать практические задачи в области обучения, коррекции 
и социальной адаптации ребенка. Разрабатывая дополни-
тельную адаптированную образовательную программу по 
английскому языку для школьников с ОНР, важно соот-
нести все лексические темы по родному языку с тематиче-
ским планом коррекционной работы учителя-логопеда по 
преодолению ОНР» [11, с. 240].

Об индивидуальной траектории обучения в  процессе 
овладения иностранном языком в  контексте развития 
soft skills пишет и С. В. Самарская. Ее предложение — на-
полнить общую фундаментальную подготовку универ-
сализмом, который и  подразумевает те самые «мягкие 
навыки», что позволит каждому выпускнику добиться 
успеха в ситуации постоянно меняющихся условиях про-
фессиональной деятельности [9, с. 103]. Автор ведет речь 
о  студентах, но ее предложение вполне актуально и  для 
школьников, в том числе — с нарушениями речи.

В. В. Зайцева и А. С. Фомина выделяют следующие soft 
skills применительно к дисциплине «Иностранный язык»:

1) умение производить анализ, синтез материалов на 
иностранном языке и давать оценку;

2) толерантность к членам других культур, умение ор-
ганизовывать взаимодействие в многокультурной среде;

3) умение рационально организовывать свое время 
и самодисциплина как необходимый навык для самостоя-
тельного изучения иностранного языка;

4) умение грамотно формулировать собственную 
точку зрения на определенную проблему и выражать ее на 
иностранном языке;

5) умение работать в  команде при изучении мате-
риалов и  решении задач, составленных на иностранном 
языке;

6) стремление и готовность проводить эксперименты, 
желание решать новые коммуникативные задачи, свя-
занные с изучением иностранного языка;

7) умение ориентироваться в  иноязычном цифровом 
контенте [1].

Безусловно, развитие некоторые из этих навыков — 
таких, как умение выражать свою точку зрения на ино-
странном языке и решать коммуникативные задачи — по-
требует особых усилий от педагога, но, по большому счету, 
это и так является одним из целевых показателей резуль-
татов обучения английскому языку, разумеется, с уточня-
ющей корректировкой. Процитирую коллегу из МАОУ 

СОШ №  40 г. Томска: «Основной целью изучения курса 
»Английский язык« обучающимися с тяжелыми наруше-
ниями речи в средней школе является формирование эле-
ментарных коммуникативных умений в говорении, ауди-
ровании, чтении и письме на английском языке с учетом 
речевых возможностей, потребностей и  интересов»  [4, 
с. 3]. Данная программа предназначена для варианта 5.1.

В нашей школе (ГБОУ СОШ №  367 Фрунзенского 
района г. Санкт-Петербурга) учебный предмет «Ино-
странный (английский) язык» реализуются в варианте 5.2. 
Целью освоения данной учебной дисциплины является 
следующее: «В  результате изучения курса иностранного 
языка у детей с тяжелыми нарушениями речи формиру-
ются начальные навыки общения на иностранном языке, 
первоначальные представления о роли и значимости ино-
странного языка в жизни современного человека в поли-
культурном мире. Знание иностранного языка обеспе-
чивает формирование представлений об особенностях 
культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь яв-
ляется необходимым условием для воспитания толерант-
ного отношения к представителям его культуры» [3, с. 2].

Очевидно, что озвученные в программах целевые по-
казатели частично совпадают с  перечисленными выше 
«мягкими» навыками. Нашу мысль можно подчеркнуть 
цитатой из статьи Е. В. Нарбут, В. В. Михалевой и А. С. Ля-
тавской: «Ведь если посмотреть на те универсальные 
учебные действия (УДД), которые прописаны во ФГОС 
и которые мы уже развиваем у учащихся, то большинство 
из них и есть те самые soft skills» [7, с. 111].

На какие моменты предлагается обратить внимание 
в  контексте обучения детей с  тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР) при формировании soft skills? В первую оче-
редь на эмоциональное состояние детей, способство-
вать развитию их эмоционального интеллекта и навыков 
управления собой. Это достаточно сложная задача в  за-
данных условиях, однако она будет способствовать по-
вышению успешности выпускников, на что указывает 
М. В. Снитко [10, с. 217–218].

Успешная коммуникация даже в  условиях наличия 
ТНР зависит от таких составляющих эмоционального ин-
теллекта как эмпатия, самооценка, самосознание, соци-
альная осознанность, потребность в  поддержке окружа-
ющих и готовность оказывать поддержку. При этом ядром 
является эмпатия, это фундаментальная часть коммуни-
кативной компетенции [10, с. 218].

Второй по значимости момент — это развитие ак-
тивной лексики, для чего необходимо погружение в язы-
ковую среду, общение (по  возможности) с  носителями 
языка.

Активное говорение — это одновременно и  соци-
альная, и  коммуникативная компетенция, на что указы-
вают Е. В. Нарбут, В. В. Михалева и  А. С. Лятавская. Для 
того, чтобы сформировать эту компетенцию на ино-
странном языке, учащимся необходимо в  процессе об-
учения погрузиться в  приближенные к  реальным си-
туации общения, как устного, так и  письменного, 
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в  различных сферах — бытовой, социально-культурной, 
учебной, профессиональной. В  учебном процессе необ-
ходимо моделировать ситуацию общения со всеми при-
сущими ей параметрами, а  также развивать у  учащихся 
умения использовать иноязычные средства адекватно си-
туации [7, с. 111].

Коммуникативный компонент soft skills на уроках ан-
глийского языка реализуется через вербальную и  невер-
бальную коммуникацию средствами родного и  иностран-
ного языков: активное слушание и  умение адекватно 
реагировать на вопросы собеседника; аналитический 
подход к выбору средств речевого воздействия для решения 
конкретных задач; владение голосом, насколько это воз-
можно — его силой, интонацией, темпом, эмоциональной 
окраской; выбор линии поведения при общении [5, с. 130].

Опыт формирования мягких навыков показывает, что 
наиболее эффективными средствами являются так на-
зываемые кейс-технологии, которые включают игровое 

проектирование, ситуационно-ролевые игры, метод дис-
куссии и кейс-стади  [5, с.  132]. Конечно, все эти методы 
должны быть адаптированы под обучающихся с ТНР.

Подытоживая, отметим, что одна из целей иноязыч-
ного образования — развитие личности как результат 
двух взаимосвязанных процессов — становления само-
идентичности и  усвоение иноязычной культуры. При 
этом у  учителей и  обучающихся есть определенная сво-
бода выбора, каким образом они будут внедрять каждый 
компонент для получения желаемого результата [7, с. 112].

Формирование soft skills у  школьников с  ОНР и  ТНР 
позволяет повысить эффективность изучения предмета 
«Иностранный язык», так как повышают вовлеченность 
обучаемых в  образовательный процесс, более продук-
тивно формируют межпредметные связи и знания. Как от-
мечает К. С. Морозова, применение «soft skills» на уроках 
иностранного языка отвечает современному заказу обще-
ства и ФГОС нового поколения [6, с. 87].
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Дошкольное образование как ключевой этап формирования 
духовно-нравственных и патриотических ориентиров 
личности во взаимодействии с окружающим миром

Крицкая Евгения Михайловна, воспитатель;
Варельджан Анжелика Робертовна, воспитатель

МОБУ гимназия №  44 г. Сочи имени В. А. Сухомлинского

Статья посвящена описанию опыта работы гимназии, где образовательный процесс организован по двум основным 
ступеням: дошкольной и школьной (включающей начальное, основное и среднее общее образование). Уникальность данной 
образовательной модели заключается в том, что учащиеся проходят весь путь от детского сада до окончания школы 
в одном учреждении, что обеспечивает непрерывную и последовательную реализацию образовательных программ.

Основополагающими принципами воспитательной и образовательной работы в гимназии являются патриотизм, 
духовно-нравственное и эстетическое воспитание. Эти направления рассматриваются как ключевые элементы фор-
мирования целостной личности, способной гармонично взаимодействовать с  окружающим миром и  вносить вклад 
в развитие общества.

Детство — важнейший период человеческой жизни, 
не подготовка к будущей жизни, а настоящая яркая, са-
мобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло 
детство, кто вел ребенка за руку в  детские годы, что 
вошло в  его разум и  сердце из окружающего мира — от 
этого в  решающей степени зависит, каким человеком 
станет сегодняшний малыш [3].

В. А. Сухомлинский

Когда начинать воспитывать ребенка?

Мы, воспитатели, стоим у самых первых дверей боль-
шого образовательного пути ребенка. Наш многолетний 
опыт, насчитывающий 35  лет, подтверждает, что для 
устойчивого движения вперед главной задачей детского 
сада всегда было формирование у ребенка основных цен-
ностных ориентиров. Духовно-нравственные основы лич-
ности, заложенные в  раннем возрасте, предопределяют 
будущее поведение ребенка, его способы общения со 
сверстниками, взрослыми и окружающим миром.

Как гласит народная мудрость, «воспитывай, пока по-
перек лавки лежит». Хотя в наше поле зрения ребенок по-
падает обычно в  возрасте 2–3  лет, дошкольное образо-
вание обладает рядом значительных преимуществ в плане 
воспитания. Ребенок проводит в детском саду 8–10 часов 
ежедневно, что составляет около 70% времени его суточ-
ного бодрствования, и это почти в три раза больше, чем 
он находится под непосредственным влиянием роди-
телей. Ежедневное общение с  родителями создает бла-
гоприятные условия для объединения наших усилий, 
направленных на то, чтобы сформировать у ребенка пра-
вильное представление о  мире и  настроить его эмоцио-
нальную сферу на позитивный лад.

Очевидными для нас стали многочисленные тре-
вожные симптомы, проявляющиеся в  нашем обще-
стве. Среди них можно выделить доминирование мате-
риальных ценностей над духовными, культ развлечений 

вместо созидательного труда, распространение эгоизма 
и  вседозволенности. Особенно удручающе наблюдать 
проявление этих негативных тенденций среди наших ма-
леньких воспитанников:

1. Подмена понятий и  образов добра и  зла: совре-
менные средства массовой информации зачастую иска-
жают традиционные представления о нравственных кате-
гориях, что приводит к путанице в сознании детей.

2. Агрессия, вызванная воздействием телевидения 
и современных мультфильмов: дети нередко перенимают 
агрессивные модели поведения, наблюдая их на экране.

3. Отсутствие или притупление таких чувств, как ра-
дость, сопереживание, удивление: чрезмерное увлечение 
развлекательными технологиями может привести к  сни-
жению эмоциональной отзывчивости и чувствительности.

4. Преобладание равнодушия, своеволия, непослу-
шания взрослым: такие черты характера становятся все 
более распространенными среди детей, что вызывает 
серьезную озабоченность у педагогов и родителей.

Эти явления требуют особого внимания и совместных 
усилий со стороны воспитателей и  родителей для кор-
рекции негативного влияния и создания здоровой, нрав-
ственно устойчивой атмосферы вокруг наших детей.

Обостренная обеспокоенность сложившейся ситуа-
цией и  тревога за будущее наших детей усилили нашу 
приверженность традиционным воспитательным прио-
ритетам, основанным на православных ценностях. Пра-
вославная культура помогает сохранить в детях чистоту, 
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свет, радость и  доброту. Духовно-нравственные прин-
ципы этой культуры остаются основой портрета нашего 
воспитанника независимо от времени — будь то сего-
дняшний день, десять или тридцать лет назад. Мы стре-
мимся воспитывать детей такими, чтобы они были:

— Добрыми, не причиняющими зла живым суще-
ствам;

— Честными и справедливыми;
— Любящими и заботливыми;
— Трудолюбивыми и настойчивыми;
— Творческими и оберегающими красоту мира;
— Свободолюбивыми и ответственными;
— Самостоятельными и законопослушными;
— Бережно относящимися к словам и поступкам;
— Патриотичными;
— Терпеливыми и уважительными.
Эти ценности служат прочным фундаментом для фор-

мирования гармоничной и нравственной личности, спо-
собной внести свой положительный вклад в общество.

Радует тот факт, что сегодня такой портрет выпуск-
ника детского сада закреплён в  образовательных стан-
дартах, что служит дополнительным подтверждением 
верности выбранного нами пути.

Позвольте представить формы и  методы нашей ра-
боты. В процессе разнообразных видов деятельности мы 
формируем у  детей представления о  культуре, право-
славных праздниках и русских народных традициях. Ду-
ховно-нравственное воспитание тесно связано с граждан-
ско-патриотическим: любовь и  привязанность к  семье, 
малой родине и  родному Отечеству занимают цен-
тральное место в нашем подходе.

Патриотическое воспитание осуществляется через 
проектную деятельность. Например, проекты «Никто не 
забыт, ничто не забыто», в рамках которых малыши рисуют 
картины для наших защитников, а  родители участвуют 
в  сборе необходимых вещей для них. Также популярен 
проект «Бессмертный полк», где дети вместе с родителями 
приносят фотографии своих родственников — участников 
Великой Отечественной войны, сопровождая их крат-
кими историями. Эти материалы затем используются для 
оформления выставок, что позволяет детям глубже понять 
историю своей страны и почувствовать связь поколений.

Такие формы работы способствуют укреплению па-
триотических чувств и воспитывают уважение к истори-
ческому наследию нашей страны.

В каждой группе оборудованы патриотические уголки, 
где представлены книги о  великих полководцах, героях 
военных сражений и  былины о  русских богатырях. Эти 
материалы позволяют детям ближе познакомиться с  ге-
роическими страницами отечественной истории и  фор-
мировать уважение к подвигам предков.

Образовательная деятельность включает знакомство 
с произведениями русской культуры: музыкой, сказками, 
фольклором, живописью и  другими видами искусства. 
Мы разучиваем стихи, песни, пословицы, скороговорки, 
ставим мини-спектакли по мотивам русских народных 

сказок и многое другое. Регулярно проводятся праздники 
и  концерты патриотической направленности, которые 
объединяют детей и взрослых, создавая атмосферу един-
ства и гордости за своё Отечество.

Продуктивная деятельность направлена на изготов-
ление поделок для близких людей, защитников Отечества, 
именинников, а  также к  православным праздникам. Ри-
сунки выполняются по мотивам литературных произве-
дений, что развивает художественное восприятие и  во-
ображение. Такой подход формирует у  детей чувство 
сопереживания, заботы о ближних, а также способствует 
развитию трудолюбия и настойчивости.

Игровая деятельность включает проведение сюжетно-
ролевых и дидактических игр, а также традиционных на-
родных подвижных игр, таких как «Колечко», «Ручеек», 
«На золотом крыльце сидели». Эти игры способствуют 
развитию у детей коммуникативных навыков, физической 
активности и понимания традиций народной культуры.

Учитывая необходимость наглядности в воспитательном 
процессе, особое внимание уделяется созданию соответ-
ствующей предметно-пространственной среды. На терри-
тории нашей гимназии организованы следующие объекты:

— Кубанское подворье с  горницей и русской печкой-
матушкой;

— Агропарк, включающий овощные грядки и  фрук-
товый сад.

Такая среда позволяет проводить целевые прогулки, 
экскурсии и  наблюдения, помогающие детям увидеть 
и оценить красоту природы, научиться заботиться о ней 
и бережно относиться к окружающему миру.

Значительное внимание в нашей работе уделяется зна-
комству детей с фольклором и устным народным творче-
ством. Пословицы и поговорки ярко и образно передают 
основные христианские ценности, и дети охотно запоми-
нают их, используя в повседневной жизни.

Календарь праздников в нашем детском саду включает 
как православные, так и  гражданские, государственные 
и народные торжества:

— Православные праздники: Рождество Христово, 
Крещение Господне, Светлое Христово Воскресение, Пре-
ображение Господне (Яблочный Спас);

— Гражданские и  государственные праздники: 
Новый Год, День космонавтики, День Земли, День семьи, 
любви и верности;

— Военно-исторические и  патриотические даты: 
День Победы, День защитника Отечества, Женский день, 
День народного единства, День России, День флага Рос-
сийской Федерации;

— Региональные и  тематические дни: День Чёрного 
моря, День знаний, День защиты детей, дни рождения из-
вестных писателей, поэтов, художников и композиторов.

Также стоит обратить внимание на костюмы, которые 
детям шьют для праздничных мероприятий. Костюмы иг-
рают важную роль в патриотическом воспитании, способ-
ствуют формированию бережного отношения и  чувства 
гордости за свою страну.
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Праздничные мероприятия в нашем учреждении про-
водятся в  различных форматах: мастер-классы, викто-
рины, утренники, выставки детских творческих работ, 
спортивные соревнования и многое другое. Эти события 
способствуют активному вовлечению детей в процесс по-
знания и  творчества, а  также поддерживают атмосферу 
праздника и единства.

Для развития трудолюбия, эстетического вкуса и физи-
ческого состояния у детей в нашем учреждении действуют 
центры дополнительного образования. На базе гимназии 
открыты художественная школа, секции айкидо, музыки, 
вокала, хореографии, а  также курсы английского языка 
для дошкольников. Эти программы помогают детям рас-
крывать свои таланты и способности, поддерживать фи-
зическую форму и гармонично развиваться.

Как уже отмечалось ранее, объединение воспита-
тельных усилий является ключевым элементом в форми-
ровании личности ребёнка. Поэтому мы стараемся во-
влекать родителей во все аспекты нашей работы, делая их 
полноценными партнёрами в  воспитательном процессе. 
Совместные усилия педагогов и родителей помогают со-
здать гармоничную и поддерживающую среду, в которой 
ребёнок чувствует себя защищённым и любимым.

Нельзя не упомянуть о  значимости сплочённого педа-
гогического коллектива. Взаимодействие и поддержка друг 
друга — основа успеха любой образовательной организации. 
Наш коллектив действительно «отдаёт сердца детям», вкла-
дывая всю душу в свою работу. В единстве наша сила, и бла-
годаря этому мы можем достигать высоких результатов 
в воспитании и образовании подрастающего поколения.
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Комплексный подход к обучению профессионально-ориентированной 
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В статье исследуется комплексный подход к обучению профессионально-ориентированной лексике в многоязычной 
среде.

Ключевые слова: комплексный подход, профессионально-ориентированная лексика, многоязычная среда, межкуль-
турные аспекты, культурная компетенция, межкультурная коммуникация.

Обучение профессионально-ориентированной лек-
сике в  условиях многоязычной среды представляет 

собой сложный и  многогранный процесс, требующий 
применения разнообразных педагогических стратегий. 
Существующие подходы к  языковому обучению, такие 
как коммуникативный, когнитивный и интегрированный, 
предоставляют широкий спектр методов, которые могут 
быть адаптированы к  специфическим требованиям об-
учающихся. Каждый из этих подходов вносит уникальный 
вклад в процесс языкового обучения, однако их фокуси-
ровка на отдельных аспектах может ограничивать их эф-
фективность в контексте профессиональной подготовки.

В условиях многоязычной среды, где культурные и язы-
ковые барьеры могут представлять собой значительные 
препятствия, особенно важно учитывать межкультурные 

аспекты обучения. Как отмечает Г. П. Хаузер, «эффек-
тивное обучение в  многоязычной среде требует инте-
грации лексических, культурных и  профессиональных 
компонентов» [10]. Это подчеркивает необходимость ком-
плексного подхода, который объединяет элементы раз-
личных методик.

Комплексный подход, как утверждает Дж. С. Браун, 
«позволяет учителям создавать более гибкие и адаптивные 
образовательные среды»  [1]. Таким образом, в  данной 
статье будет рассмотрен существующий спектр подходов 
к обучению профессионально-ориентированной лексике, 
с  особым акцентом на преимущества комплексного ме-
тода, который эффективно учитывает межкультурные 
аспекты в  процессе обучения. Такой подход способен 
значительно повысить качество подготовки специали-
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стов в  условиях многоязычной среды, способствуя их 
успешной адаптации в профессиональной деятельности.

За последние несколько десятилетий в  области из-
учения языка было предложено множество подходов, 
каждый из которых характеризуется уникальными осо-
бенностями и целями. Эти подходы отражают изменения 
в  понимании учебного процесса и  требованиях к  совре-
менным обучающимся.

Коммуникативный подход стал одним из наиболее 
влиятельных методов обучения языку, особенно с 1970-х 
годов, акцентируя внимание на способности использо-
вать язык в реальных ситуациях общения. Исследователи, 
такие как Майкл Халлидей и Дэвид Нунан, подчеркивают 
важность практики общения в различных контекстах. Как 
отмечает Г. П. Хаузер, «коммуникативный подход предпо-
лагает, что изучение языка должно быть связано с его ре-
альным использованием, а не только с грамматическими 
правилами» [10]. Этот подход способствует развитию на-
выков взаимодействия и  понимания, что является осо-
бенно актуальным в многоязычной среде.

Когнитивный подход, в  свою очередь, акцентирует 
внимание на процессах мышления и  познания, рассма-
тривая, как обучающиеся воспринимают, обрабатывают 
и  запоминают информацию. И. А. Зимняя подчерки-
вает, что «эффективное обучение возможно только при 
условии активного вовлечения обучающегося в  процесс 
познания»  [12]. Такой подход способствует глубокому 
пониманию языка и  помогает обучающимся развивать 
критическое мышление, что является важным аспектом 
успешного языкового обучения.

Интегрированный или комплексный подход представ-
ляет собой методологию, которая сочетает различные ме-
тодики и  стратегии, включая элементы межкультурной 
коммуникации и  проектного обучения. Как утверждает 
С. С. Кунанбаева, «интеграция различных видов деятель-
ности создает более разнообразную и увлекательную об-
разовательную среду»  [6]. Это позволяет обучающимся 
более эффективно адаптироваться к реальным условиям 
использования языка.

Прагматический подход акцентирует внимание на ис-
пользовании языка в  контексте, учитывая культурные 
и социальные аспекты. Исследователи, такие как Герберт 
Грисс и Джон Сёрл, подчеркивают значимость этого под-
хода. Как отмечает И. А. Браун, «прагматический подход 
позволяет обучающимся понимать не только язык, но 
и  контекст его использования»  [1]. Данный подход осо-
бенно актуален в  условиях глобализации, когда обучаю-
щиеся сталкиваются с  многоязычной средой и  разнооб-
разными культурными контекстами.

Дифференцированный подход учитывает индивиду-
альные особенности и потребности обучающихся. Иссле-
дователи, такие как Каролайн Тейлор и  Роберт Гарднер, 
подчеркивают важность персонализированного подхода 
к  обучению. Н. В. Левина отмечает, что «учет индиви-
дуальных различий в  обучении позволяет повысить мо-
тивацию и  вовлеченность студентов»  [8]. Этот подход 

обеспечивает более персонализированный подход к  об-
учению, что является особенно важным в классах с раз-
личными уровнями подготовки.

Хотя каждый из вышеупомянутых подходов имеет 
свои преимущества, ни один из них не способен полно-
стью охватить все аспекты языкового обучения, особенно 
в  условиях многоязычной среды. В  данной ситуации на 
первый план выходит комплексный подход, который объ-
единяет элементы различных методик, создавая более це-
лостную и адаптивную образовательную среду.

Комплексный подход акцентирует внимание на ин-
теграции лексических, культурных и  профессиональных 
компонентов, что особенно важно для обучения профес-
сионально-ориентированной лексике. Профессионально-
ориентированная лексика является важным инструментом 
для специалистов, позволяя им эффективно общаться 
и  взаимодействовать в  своей области. В. В. Голуб под-
черкивает значимость практического применения языка 
в  профессиональных ситуациях, что способствует луч-
шему усвоению лексики и развитию навыков общения [3].

В условиях быстро меняющегося мира, где интеграция 
различных областей становится все более актуальной, 
знание и  использование профессионально-ориентиро-
ванной лексики остаются значимым элементом успешной 
профессиональной деятельности. Согласно рекомендациям 
В. В. Масловой, сочетание языковых и  профессиональных 
знаний способствует лучшему пониманию и усвоению спе-
цифической лексики [9]. Обучение профессионально-ори-
ентированной лексике имеет особое значение в контексте 
подготовки студентов к  их будущей профессиональной 
деятельности. Практика показывает, что связь изучаемого 
языка с  реальными профессиональными задачами увели-
чивает мотивацию студентов. Они видят практическое 
применение своих знаний, что делает обучение более целе-
направленным и  интересным. Знание профессиональной 
терминологии позволяет студентам лучше усваивать мате-
риал, поскольку многие термины имеют уникальные зна-
чения и  культурные контексты, важные для конкретной 
профессии, способствуя развитию навыков общения, необ-
ходимых для работы в международной среде.

По словам И. Н. Ламбера, комплексный подход к  об-
учению способствует подготовке студентов к  требова-
ниям рынка труда, так как позволяет обучающимся не 
только овладеть необходимыми языковыми навыками, 
но и  развить межкультурную компетенцию, что крити-
чески важно для успешной коммуникации в современном 
мире [7]. Как отмечает И. А. Браун, «комплексный подход 
акцентирует внимание на взаимодействии различных ас-
пектов языка, культуры и навыков» [1]. Этот подход спо-
собствует одновременному развитию всех языковых на-
выков, а разнообразие методов и подходов делает обучение 
более интересным. Он представляет собой современный 
и  эффективный метод изучения языка, который отве-
чает требованиям глобализированного мира. Используя 
аутентичные материалы, такие как фильмы, музыка и ли-
тература, комплексный подход погружает студентов 
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в культуру, традиции и обычаи, в контексте которых ис-
пользуется язык. Как утверждает Г. П. Хаузер, «студенты, 
обученные по комплексному подходу, лучше адаптиру-
ются к изменениям и новым условиям общения» [10].

Комплексный подход к обучению иностранным языкам 
не только интегрирует различные методики и стратегии, 
но и  подчеркивает важность межкультурных аспектов 
в  образовательном процессе. Этот подход особенно ак-
туален в контексте многоязычных обществ, таких как Ка-
захстан, где сосуществуют множество языков и культур. 
Н. В. Кононко подчеркивает, что многоязычие в  образо-
вании может создать как возможности, так и вызовы [5]. 
Также М. И. Кастельс отмечает, что «в условиях глобали-
зации необходимо учитывать культурные различия, ко-
торые влияют на восприятие и использование языка» [4]. 
Это утверждение подтверждает, что успешное овладение 
иностранным языком невозможно без понимания куль-
турных контекстов, в которых он функционирует.

Культурные различия играют значительную роль в об-
разовательном процессе, влияя на методы преподавания, 
восприятие информации и  взаимодействие между уча-
щимися и преподавателями. Каждая культура имеет свои 
уникальные способы восприятия и  обработки инфор-
мации, что может обогатить образовательный опыт и по-
высить его эффективность.

Нидерландский социолог Герт Хофстеде на основе 
опросов сотрудников международных компаний выявил 
шесть ключевых измерений, которые помогают понять, 
как культурные факторы влияют на поведение людей, 
взаимодействие в обществе и бизнес-практики. Исследо-
вания Хофстеде служат основой для разработки образо-
вательных программ, направленных на понимание меж-
культурных аспектов, включая культурные различия, 
традиции и  обычаи, нормы и  ценности, существующие 
между различными культурами.

Например, некоторые культуры могут предпочитать 
более визуальные или практические методы обучения, 
в то время как другие акцентируют внимание на теорети-
ческих знаниях. Учитывая эти различия, преподаватели 
могут адаптировать свои методы для более эффективного 
обучения.

Культурные различия также влияют на стиль обучения. 
В  некоторых культурах коллективное обучение и  сотруд-
ничество считаются более важными, чем индивидуальная 
работа. В  других культурах открытое выражение мнений 
приветствуется, тогда как в некоторых это может воспри-
ниматься как неуместное. Преподаватели должны быть 
внимательны к стилям общения своих студентов, чтобы из-
бежать недопонимания и создать комфортную атмосферу.

Согласно Н. А. Васильевой, знание культурных раз-
личий особенно важно в  профессиональной среде, где 
взаимодействие между представителями различных 
культур может быть источником как сотрудничества, так 
и  конфликтов, если не уделять должного внимания кон-
тексту [2]. Таким образом, понимание межкультурных ас-
пектов может значительно улучшить как образовательный 

процесс, так и профессиональное взаимодействие в мно-
гонациональных и многокультурных условиях.

С. С. Кунанбаева исследует различные аспекты взаимо-
действия культур и  роль межкультурной коммуникации 
в  процессе обучения иностранным языкам  [6]. Подход 
ученого направлен на формирование межкультурной 
компетенции у  студентов через языковое обучение, где 
культурные аспекты неотделимы от языка. Через ком-
плексный подход было выявлено, что обучение иностран-
ному языку должно включать элементы культуры носи-
телей языка, что позволяет студентам воспринимать язык 
не только как систему правил, но и как средство передачи 
культурных значений.

Благодаря проектному методу, предложенному С. С. Ку-
нанбаевой, студенты работают над проектами, требу-
ющими исследования культурных аспектов, например, 
подготовка презентаций о  традициях разных стран. Это 
способствует активному изучению языка в контексте. Ис-
пользование кейсов во время обучения иностранному 
языку, связанных с  межкультурной коммуникацией, по-
зволяет студентам анализировать и обсуждать проблемы, 
с  которыми они могут столкнуться в  международной 
среде. Также организация обменов и  взаимодействий 
с носителями языка является одним из наиболее эффек-
тивных способов, помогающим студентам практиковать 
язык и лучше понимать культурные различия.

В условиях глобализации многоязычные среды играют 
ключевую роль в международных отношениях и сотруд-
ничестве. Компании, работающие в многоязычных средах, 
могут легче выходить на международные рынки и  взаи-
модействовать с клиентами из разных стран. Знание не-
скольких языков увеличивает шансы на успех в  бизнесе 
и  способствует расширению клиентской базы. Важно не 
только запоминать лексику, но и понимать, как различные 
языки влияют на восприятие и обработку информации.

Психолингвистические исследования, проведенные 
А. В. Шевченко, показывают, что обучение в  много-
язычной среде требует учета когнитивных процессов [13]. 
Эти знания могут быть использованы для разработки 
более эффективных образовательных стратегий. Мно-
гоязычная среда является важным активом для совре-
менного общества, обогащая культурное разнообразие 
и способствуя экономическому и социальному развитию. 
Таким образом, комплексный подход к обучению профес-
сионально — ориентированной лексике в  многоязычной 
среде учитывает как культурные, так и  лингвистические 
аспекты. Эффективное овладение профессиональной лек-
сикой требует глубокого понимания профессионального 
контекста и  интеграции межкультурных умений и  лек-
сических знаний, что способствует улучшению общения 
между представителями разных культур.

Таким образом, полученные результаты подчеркивают 
важность интеграции изучения языка и  культуры для 
успешного профессионального общения в многоязычной 
среде, что особенно актуально в  условиях глобализации 
и увеличения миграционных потоков.
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Диагностика и анализ предметных и метапредметных 
результатов обучающихся по физике

Левицкая Елена Викторовна, учитель физики
МБОУ «Лицей №  15» г. Берёзовского Кемеровской обл.

В статье рассматривается вопрос о внутренней системе оценки качества образования. Даны рекомендации по вы-
полнению требований, которые установлены к личностным, предметным и метапредметным результатам учащихся 
в  соответствии с  ФГОС. Приведены примеры заданий для оценки сформированности составляющих универсальных 
учебных действий.

Ключевые слова: образовательная деятельность, внутренняя система оценки качества образования, задание, об-
разовательный процесс, стартовая диагностика, функциональная грамотность учащихся, действие, задача, оценка, 
схема.

В настоящее время в  Российской Федерации сфор-
мирована единая система оценки качества образо-

вания, которая позволяет проводить мониторинг под-
готовки обучающихся на различных уровнях обучения, 
выявлять проблемы в  освоении основных образова-
тельных программ начального, основного и среднего об-
щего образования.  [6] Необходимые качества, способ-
ности, соответствующие современному этапу, находят 

отражение в  ФГОС, который устанавливает требования 
к  результатам освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы. Требования установлены к лич-
ностным, предметным и  метапредметным результатам. 
Система оценивания призвана не столько фиксировать 
результат, сколько представлять необходимую инфор-
мацию для повышения качества образовательного про-
цесса [1, с. 124].
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Система оценки включает процедуры внутренней 
и внешней оценки. Внутренняя оценка включает:

– стартовую диагностику,
– текущую и тематическую оценку,
– портфолио,
– внутришкольный мониторинг образовательных до-

стижений,
– промежуточную и  итоговую аттестацию обучаю-

щихся.
К внешним процедурам относятся:
– государственная итоговая аттестация,
– независимая оценка качества образования,
– мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней.
Но какие бы особенности не имела внутренняя система 

оценки качества образования (далее — ВСОКО), в каждой 
образовательной организации объектами ВСОКО явля-
ются образовательные результаты (личностные, мета-
предметные и предметные) и условия осуществления об-
разовательной деятельности.

В ФГОС метапредметные результаты образовательной 
деятельности определяются как «способы деятельности, 
применимые как в  рамках образовательного процесса, 
так и  при решении проблем в  реальных жизненных си-
туациях, освоенные обучающимися на базе одного, не-
скольких или всех учебных предметов». [5]

Промежуточная оценка достижения метапредметных 
результатов должна проводиться в рамках промежуточной 
аттестации. С  этой целью обязательными компонентами 
выступают стартовая диагностика, промежуточные ком-
плексные работы, направленные на оценку сформирован-
ности познавательных, регулятивных и коммуникативных 
действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, тематические работы.

В зависимости от объекта оценки различаются про-
цедуры и инструментарий их оценки.

Познавательные действия, включая логические, ис-
следовательские действия и работу с информацией могут 
быть оценены в составе предметных заданий по критерию 
«Применение знаний». Приведем примеры заданий для 

оценки сформированности составляющих УУД познава-
тельного блока.

Пример 1. Показатель «самостоятельно выбирать оп-
тимальную форму представления информации и  иллю-
стрировать решаемые задачи несложными схемами, диа-
граммами, иной графикой и их комбинациями». [4, с. 5]

«Опишите данные, представленные на графике (схемой, 
формулой, в таблице)».

«Охарактеризуйте процесс (явление), изображенный 
с помощью графика (схемы, формулы, таблицы)».

«На основе предложенного текста (задачи, задания) со-
ставьте схему (карту, интеллект-карту, сравнительную 
таблицу, диаграмму)».

«Оцените соответствие графической и текстовой ин-
формации. Ответ обоснуйте».

При оценке регулятивных УУД задания могут базиро-
ваться на практических и  лабораторных работах, пред-
лагаемых учащимся в  образовательной деятельности, 
а также на мысленных экспериментах.

Пример 2. Задание на понимание электрических схем 
и графиков [4, с. 6].

Для исследования зависимости силы тока, протекаю-
щего через проволочный резистор, от напряжения на нем 
была собрана электрическая цепь, представленная на фо-
тографии (рис. 1)

Насколько необходимо увеличить напряжение для уве-
личения силы тока на 0,22 А?

В соответствие с  ФГОС ООО  Программа формиро-
вания УУД должна формировать навык участия в  раз-
личных формах организации проектной деятельности. 
Защита индивидуального проекта может выступать про-
цедурой для оценки достижения метапредметных резуль-
татов обучения.

Результаты мониторинга качества образования об-
уславливают разработку формы фиксации личностных 
достижений детей. В  этом плане следует обратить при-
стальное внимание на портфолио (портфель достижений) 
обучающегося. Портфолио — это сборник работ и  ре-
зультатов, которые показывают усилия, прогресс и  до-
стижения ученика в разных областях, а также самоанализ 

 

Рис. 1
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учеником своих текущих достижений и недостатков, по-
зволяющих самому определять цели своего дальнейшего 
развития.

Требование целевого формирования предметных ком-
петентностей обучающегося определяет необходимость 
включения компетентностно-ориентированных заданий 
для формирования функциональной грамотности уча-
щихся. Приведем примеры заданий, формирующие функ-
циональную грамотность учащихся по физике [2].

Задача 1. (7 класс — «Простые механизмы. Условие рав-
новесия рычага» Однажды Алеша на рыбалке поймал боль-
шого леща. Ему захотелось определить массу пойманной 
рыбы. Как он это смог сделать, если у  него были только 
удочка и буханка хлеба массой около 1 кг? Если бы Алеша 
поймал маленькую рыбу, смог бы он определить её массу?

Задача 2. (8 класс — «Тепловые явления») В холодную 
влажную погоду стёкла автомобиля часто запотевают 
и  видимость дороги уменьшается из-за рассеяния света 
мелкими капельками воды на стекле. Укажите причину, 
по которой в  данной ситуации бесполезно использовать 
щётки стеклоочистителя. Поясните, какие физические 
процессы наблюдаются в данном случае. Предложите, что 
может предпринять водитель, чтобы предотвратить запо-
тевание стёкол. Ответ поясните.

Задача 3. (9 класс «Планеты гиганты») По прогнозам 
астрономов, в текущем столетии с планеты Нептун можно 
наблюдать прохождение Сатурна по диску Солнца. Какие 
три слова были бы наиболее полезны при поисках в ин-
тернете или библиотеках, если вам нужно узнать, когда 
именно может произойти это прохождение?
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Иммерсивное театрализованное воспитание дошкольников: 
погружение в мир фантазии и воображения

Мельник Марина Викторовна, музыкальный руководитель
МБДОУ детский сад комбинированного вида №  26 г. Ейска МО Ейский район (Краснодарский край)

Театр поучает так, как этого не сделать толстой 
книге.

Ф. Вольтер

Дошкольный возраст — это период, когда дети осо-
бенно восприимчивы к  новым знаниям и  опыту. Со-

временные подходы к  воспитанию детей в  дошкольных 
учреждениях все чаще обращаются к  театрализованным 
методам обучения. Иммерсивное театрализованное воспи-
тание создает уникальную атмосферу, в которой дети могут 
не только наблюдать, но и активно участвовать в процессах, 
развивая воображение, эмпатию и  коммуникативные на-
выки и  умение работать в  команде. В  основе этого под-
хода лежит использование театрализованных постановок 
и игр, которые помогают детям лучше понять себя и окру-
жающий мир. Под этим термином понимается тотальный 

процесс вовлечения детей в сценарий, где они становятся 
не просто зрителями, а полноправными участниками.

Формы театрализованных постановок и игр
Театр теней. Дети могут создавать тени с  помощью 

рук и  пальцев, а  затем разыгрывать небольшие сценки. 
Это помогает развить моторику, воображение и  творче-
ские способности.

Театр кукол. Дети играют с  куклами, создавая раз-
личные сюжеты и  истории. Это помогает развить фан-
тазию, эмпатию и умение работать в команде.

Импровизационный театр. Дети придумывают и  ра-
зыгрывают короткие сценки без подготовки. Это помо-
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гает развить умение быстро принимать решения, адапти-
роваться к новым ситуациям и работать в команде.

Театр пантомимы. Дети создают образы и  истории 
с помощью жестов и движений. Это помогает развить во-
ображение, эмпатию и умение передавать эмоции.

Театр-экспромт. Дети придумывают небольшие 
сценки на заданную тему без подготовки. Это помогает 
развить умение быстро принимать решения, адаптиро-
ваться к новым ситуациям и работать в команде.

Театр эмоций. Дети создают сценки, передающие раз-
личные эмоции. Это помогает развить понимание эмоций, 
эмпатию и умение выражать свои чувства.

Театр-квест. Дети участвуют в театрализованных кве-
стах, где им нужно решать задачи и преодолевать препят-
ствия. Это помогает развить умение работать в  команде, 
принимать решения и адаптироваться к новым ситуациям.

Театр-сказка. Дети создают театрализованные поста-
новки по мотивам сказок. Это помогает развить творче-
ские способности, фантазию и умение работать в команде.

Театр-мюзикл. Дети создают театрализованные мю-
зиклы, используя музыку, танцы и театрализованные по-
становки. Это помогает развить творческие способности, 
умение работать в команде и передавать эмоции.

Театр-путешествие. Дети придумывают театрализо-
ванные постановки, имитирующие путешествия в разные 
страны и эпохи. Это помогает развить воображение, эм-
патию и умение работать в команде.

Иммерсивное театрализованное воспитание позволяет 
детям по-настоящему «путешествовать» через разные 
миры и эпохи.

Как педагогу правильно реализовать этот подход на 
практике? Приведу несколько примеров из своего опыта 
работы с дошкольниками.

«Приключения в лесу»
Сценарий: Дети становятся исследователями, отправ-

ляющимися в волшебный лес, где живут различные пер-
сонажи: зайцы, медведи, волшебные деревья. Каждый 
участник выбирает себе роль.

Подготовка: Воспитатель оформляет уголок в  группе 
как волшебный лес — вешаются мебельные элементы, на-
поминающие деревья, размещаются мягкие игрушки (жи-
вотные).

Процесс: Воспитатель задает направление. Например: 
«Сегодня мы ищем волшебную шляпу, которая умеет ис-
полнять желания!». Дети по очереди «встречают» раз-
личных лесных жителей, общаясь с  ними, выясняя, как 
помочь, чтобы получить подсказку.

Элементы взаимодействия: Каждый персонаж может 
задавать детям вопросы или пускать в игру задания на лов-
кость (например: «попробуйте поймать зайца»). Также по 
ходу игры дети учатся понимать чувства лесных жителей 
(например: медведь грустит, потому что потерял мёд).

«Путешествие на корабле»
Сценарий: Дети превращаются в  мореплавателей на 

сказочном корабле, который отправляется в  далёкие 
земли, где они находятся в поисках сокровищ.

Подготовка: Воспитатель создает «корабль» (можно 
сделать из коробок и  ткани), оформляет пространство, 
добавляя элементы моря (синие ткани, игрушки рыб).

Процесс: На борту корабля проходят различные меро-
приятия — решения задач, чтобы обойти бурю или пой-
мать рыбу. Дети обмениваются ролями: кто-то будет ка-
питаном, кто-то — штурманом, а кто-то — матросом.

Элементы взаимодействия: Во время «путешествия» 
дети сталкиваются с различными задачами, требующими 
командного подхода. Например, они могут столкнуться 
с  «штормом» (воспитатель активно создает звуки и  ви-
зуальные эффекты), и всем необходимо будет выполнить 
команду, чтобы справиться с ситуацией.

«Научное приключение»
Сценарий: Дети становятся юными учеными, которые 

исследуют мир вокруг себя, исследуя, например, не-
обычные физические явления или природные катаклизмы.

Подготовка: Воспитатель организует научную лабора-
торию с опытами и загадками. Таблицы с изображением 
приборов, опытов добавляют интригу.

Процесс: Дети делятся на группы и получают различные 
задания: построить вулкан, который будет «извергаться», 
или создать мыльные пузыри.

Элементы взаимодействия: Каждая группа представляет 
свои исследования, делится открытиями, развивая навыки 
выступления и умение рассказывать о своих проектах.

Каждый из этих методов имеет свои особенности 
и преимущества. Иммерсивное театрализованное воспи-
тание позволяет детям выбрать тот метод, который им 
больше всего нравится, и  развивать свои способности 
в  этом направлении; способствует многофункциональ-
ному развитию детей, формируя у них важнейшие навыки 
и качества. Погружение в мир театра — это не просто игра, 
это возможность установить крепкие эмоциональные 
связи, что так важно для их будущей социализации. На-
учив детей изучать мир через творчество, мы формируем 
новое поколение, способное мыслить нестандартно и чув-
ствовать искренне.
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В статье рассматривается структура и  методика проведения письменного экзамена по дисциплине «Опера-
тивная хирургия и топографическая анатомия». Целью нашей работы является анализ основных компонентов экза-
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1. Цель

Выяснить преимущества и недостатки устных и пись-
менных экзаменов для контроля и оценки знаний по дис-
циплине «Оперативная хирургия и топографическая ана-
томия».

2. Введение

Профессия врача всегда была и  остается одной из 
самых труднейших в  освоении, для успешного выпол-
нения различных манипуляций необходимо знание всех 
изучаемых в медицинском вузе дисциплин. Но по-преж-
нему приоритетным является изучение дисциплины «То-
пографическая анатомия и  оперативная хирургия», по-
скольку эти знания и навыки необходимы в становлении 
врача любой специальности.

Контроль и  оценка знаний является частью процесса 
обучения. Они являются показателем уровня подготовки 
и критериями оценки результатов студента

В последнее время в  образовательной деятельности на 
смену традиционно принятому устному экзамену приходят 
новые формы оценки учебных достижений обучающихся.

В своей работе мы поставили задачу сравнить преиму-
щества и  недостатки устной и  письменной формы про-
ведения экзамена по дисциплине оперативная хирургия 
и топографическая анатомия.

3. Преимущества и недостатки устной формы 
экзамена

Более традиционной формой экзамена считается 
устная форма в медицинских вузах.

К преимуществам устной формы можно отнести:
1. Личный контакт преподавателя и студента;
2. Возможность преподавателя задать наводящий во-

прос или же вопросы по теме, чтобы лучше определить 
знания студента по этому вопросу.

Недостатки устной формы бывают такие, как:
1. Стресс студента, не позволяющий структуриро-

ванно изложить свои мысли;
2. Нежелательное влияние посторонних факторов;
3. Предвзятое отношение преподавателя к студенту;
4. Большие затраты по времени проведения экзамена.

4. Преимущества и недостатки письменной формы 
экзамена

Письменная форма экзамена имеет ряд преимуществ 
перед устной формой:

Во-первых, на оформление ответа отводится кон-
кретное время.

Во-вторых, позволяет в большей степени выявить глу-
бину и прочность знаний студентов, а также умение при-
менять их при выполнении практических заданий.
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В-третьих, письменная форма требует от студента 
более строгого отношения к  изложению материала 
и структурированности своих мыслей,

Кроме того, объективность оценки на экзамене можно 
доказать документально, апеллировать по поводу несо-
гласия с оценкой.

Но у  письменной формы проведения экзамена име-
ются и недостатки:

1) не всегда можно определить уровень способностей 
студентов, его умение самостоятельно и  нетрадиционно 
мыслить (возможность механического воспроизведения 
материала);

2) у преподавателя исключается возможность за-
дать наводящий или дополнительный вопрос для выяв-
ления общего уровня сформированности компетенций по 
учебной дисциплине;

3) Отсутствие навыков у  многих студентов излагать 
свои мысли в письменной форме.

5. Результаты опроса студентов ИГМА

Мы провели опрос среди студентов 3 курса и 2 курса. 
В опросе участвовало 101 человек.

В опросе были заданы вопросы: «Считаете ли вы, что 
письменный экзамен по дисциплине »Оперативная хи-
рургия и  топографическая анатомия« необходим?», «Ка-
кому формату экзамена по дисциплине «Оперативная 
хирургия и  топографическая анатомия» вы отдали бы 
предпочтение?», «Какой вариант экзамена для вас самый 
комфортный?», «Как вы считаете, какой формат экзамена 
самый качественный?», «Какие преимущества вы видите 
в проведении письменного экзамена?», «Считаете ли вы, 
что письменный экзамен более объективен, чем устный?», 
«Какие навыки, по вашему мнению, развивает пись-
менный экзамен?», «Сдавали ли вы письменный экзамен 
по дисциплине »Оперативная хирургия и  топографиче-
ская анатомия« и каковы ваши впечатления?»

Результаты были следующие:
1. 59,4% считают, что письменный экзамен по дисци-

плине «Оперативная хирургия и  Топографическая ана-
томия» необходим;

2. 64,4% отдали свое предпочтение письменному экза-
мену.

3. 20,8% проголосовали за комбинированный экзамен.
4. 12,9% проголосовали за экзамен в  виде тестиро-

вания.
5. 35,6% проголосовали за эффективность письмен-

ного экзамена.
6. 60,4% проголосовали за объективность письменной 

формы экзамена.
7. 37,6% считают устный экзамен более объективным.
8. Для 37,6% студентов письменная форма экзамена 

является более комфортной.
9. 15,8% считают письменное тестирование самой 

комфортной формой экзамена
10. 15,8% проголосовали за устную форму
11. 30,7% студентов уверены, что компьютерный тест 

является самым комфортным видом экзамена.
Так же студенты отметили, что лучше всего пись-

менная форма экзамена развивает внимание, концен-
трацию, память, организованность, методичность и сни-
жает уровень стресса перед экзаменом.

У 70% студентов, кто сдавал письменный экзамен, 
остались положительные впечатления.

10% студентов получили негативные впечатления от 
сдачи письменного экзамена.

6. Заключение

В заключение хотелось отметить, что экзамен в пись-
менной форме имеет определенные преимущества перед 
экзаменом в устной форме, так как:

1. во время письменного экзамена студенты выглядят 
более уверенными, чем на устном экзамене,

2. студенты работают целенаправленно, потому что 
знают критерии оценок экзамена;

3. для студентов отпадает процедура ожидания своей 
очереди на экзамен;

4. письменная форма экзамена в большей степени, чем 
устная, отражает объективность оценки, поставленной 
преподавателем, усиливает объективный подход в  про-
верке знаний студентов.
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Медиакомпетентность дошкольников: как научить детей 
безопасному поведению в цифровом мире

Меркулова Елена Васильевна, воспитатель
Меркулова Елена Васильевна, воспитатель

МБДОУ детский сад комбинированного вида №  26 г. Ейска МО Ейский район (Краснодарский край)

В статье автор повествует о важности формирования медиакомпетентности у детей дошкольного возраста, объ-
ясняет, что такое медиакомпетентность, и какие шаги предпринимаются для её развития, призывая взрослых поддер-
живать этот процесс.

В современном мире, где цифровые технологии стали 
неотъемлемой частью нашей жизни, вопрос медиа-

компетентности, то есть способности человека крити-
чески анализировать и  эффективно использовать медиа, 
становится всё более актуальным. Особенно это касается 
детей дошкольного возраста, которые только начинают 
свой путь в  мире информации и  коммуникации. Дети 
с  раннего возраста сталкиваются с  различными медиа-
контентами: от мультфильмов и детских передач до соци-
альных сетей и онлайн — игр. Это открывает перед ними 
новые возможности для обучения, развития и  общения, 
но также может привести к нежелательным последствиям, 
таким как воздействие нежелательного контента, кибер-
буллинг, нарушение приватности и другие риски.

Поэтому одной из важнейших задач современного об-
разования является формирование медиакомпетентности 
у  детей дошкольного возраста. Медиакомпетентность — 
это совокупность знаний, умений и  навыков, позволя-
ющих человеку безопасно и эффективно использовать ме-
диатехнологии в своей жизни.

Как сказал Альберт Эйнштейн: «Образование — это то, 
что остаётся, когда забывается всё выученное в  школе». 
Это утверждение верно и  для медиакомпетентности. 
Она помогает детям развивать критическое мышление, 
учиться анализировать информацию и  принимать осо-
знанные решения.

Но как научить детей безопасному поведению в  ци-
фровом мире? Как защитить их от негативного влияния 
медиаконтента? Эти вопросы становятся всё более важ-
ными в  условиях, когда дети с  раннего возраста сталки-
ваются с интернетом, социальными сетями и другими ци-
фровыми технологиями.

Известный педагог Антон Макаренко говорил: «Вос-
питывать ребёнка — значит воспитывать человека». Это 
означает, что формирование медиакомпетентности у до-
школьников должно быть частью общего процесса вос-
питания и образования. Оно должно включать в себя не 
только обучение детей безопасному поведению в  интер-

нете, но и  развитие их творческих способностей, полу-
чение новых знаний и навыков.

Таким образом, формирование медиакомпетентности 
у  дошкольников является важной задачей современного 
образования. Она позволяет детям развивать критиче-
ское мышление, учиться анализировать информацию 
и принимать осознанные решения, а также избегать неже-
лательных последствий, связанных с воздействием неже-
лательного контента и другими рисками.

Тема медиакомпетентности дошкольников является 
относительно новой для педагогической науки и  прак-
тики. Несмотря на то, что вопросы безопасности детей 
в  цифровом мире обсуждаются уже несколько десяти-
летий, конкретные методики и подходы к формированию 
медиакомпетентности у дошкольников ещё только разра-
батываются.

В связи с этим возникает необходимость в разработке 
новых подходов и  методик, которые бы учитывали воз-
растные и  психологические особенности детей дошколь-
ного возраста, а также помогали бы им безопасно и эффек-
тивно использовать цифровые технологии в своей жизни.

Формирование медиакомпетентности у  дошколь-
ников имеет широкие перспективы в  области образо-
вания и воспитания. Это позволит детям безопасно и эф-
фективно использовать цифровые технологии, развивать 
свои творческие способности, получать новые знания 
и навыки. Кроме того, это поможет им избежать нежела-
тельных последствий, связанных с воздействием нежела-
тельного контента, кибербуллингом и другими рисками.

Основные принципы формирования 
медиакомпетентности у дошкольников

Возрастные особенности. При формировании медиа-
компетентности у  дошкольников необходимо учитывать 
их возрастные особенности. Дети дошкольного возраста 
имеют ограниченный жизненный опыт, они ещё не умеют 
критически оценивать информацию, которая поступает 
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к ним из различных источников. Поэтому важно исполь-
зовать простые и  понятные детям формы и  методы об-
учения, которые помогут им безопасно и эффективно ис-
пользовать медиатехнологии в своей жизни.

Безопасность. При использовании цифровых техно-
логий в работе с дошкольниками необходимо соблюдать 
меры безопасности. Это включает в себя ограничение вре-
мени, которое дети проводят за экраном, контроль за со-
держанием медиаконтента, который они потребляют, 
и обучение детей правилам безопасного поведения в ци-
фровом мире.

Игровой подход. Игра является основным видом дея-
тельности дошкольников. Поэтому при формировании 
медиакомпетентности необходимо использовать игровые 
формы и  методы обучения. Это позволит детям легче 
усваивать новые знания и навыки, а также получать удо-
вольствие от процесса обучения.

Сотрудничество с  родителями. Родители являются 
первыми учителями детей. Поэтому важно сотрудничать 
с ними в вопросах формирования медиакомпетентности 
у дошкольников. Это включает в себя обсуждение с роди-
телями вопросов безопасности детей в  цифровом мире, 
предоставление им рекомендаций по выбору медиакон-
тента для детей и обучение их правилам безопасного по-
ведения в интернете.

Примеры игр и заданий для формирования 
медиакомпетентности у дошкольников

Игра «Что такое хорошо, что такое плохо». В  этой 
игре дети учатся различать хороший и плохой медиакон-
тент. Воспитатель показывает детям картинки с  различ-
ными ситуациями (например, герои мультфильмов, ко-
торые совершают добрые или злые поступки) и просит их 
сказать, что хорошо, а что плохо.

Задание «Правила безопасности в интернете». Воспи-
татель предлагает детям составить правила безопасного 
поведения в интернете. Дети могут нарисовать картинки 
или написать небольшие тексты, в  которых они объяс-
няют, как нужно себя вести в интернете, чтобы не попасть 
в беду.

Игра «Угадай мультфильм». Воспитатель показывает 
детям фрагменты из мультфильмов и просит их угадать, из 
какого мультфильма эти фрагменты. Это помогает детям 
научиться различать хорошие и плохие мультфильмы.

Задание «Как защитить свои данные». Воспитатель 
рассказывает детям о  том, как важно защищать свои 

данные в  интернете. Дети могут нарисовать картинки, 
в которых они объясняют, как это делать.

Это лишь некоторые примеры игр и заданий, которые 
можно использовать для формирования медиакомпетент-
ности у дошкольников. Мы хотим, чтобы наши дети вы-
росли уверенными в  себе, самостоятельными и  умели 
критически мыслить. Поэтому формирование медиаком-
петентности у  дошкольников — одна из наших приори-
тетных задач.

Что должны делать педагоги в детском саду для 
формирования медиакомпетентности у детей?

Просто и понятно объяснять основные понятия: рас-
сказывать детям о  том, что такое интернет, социальные 
сети, мессенджеры, какие опасности могут подстерегать 
их в цифровом мире.

Развивать творческие способности: предлагать детям 
создавать свои медиапродукты: рисовать, лепить, сочи-
нять истории, снимать короткие видео. Это помогает им 
лучше понять, как работает медиасфера.

Сотрудничать с родителями, призывая их к поддержке 
в  формировании медиакомпетентности у  детей, обсу-
ждать с  ними правила безопасного поведения в  интер-
нете, контролировать время, которое они проводят за га-
джетами.

Какова же роль родителей в формирования медиаком-
петентности у  дошкольников? Каждый родитель должен 
знать основные требования:

1. Быть в курсе. Следить за тем, какие медиапродукты 
смотрят их дети, в какие игры играют, в какие социальные 
сети заходят.

2. Обсуждать. Задавать детям вопросы о том, что они 
видят в медиа, какие чувства это у них вызывает.

3. Учить анализировать. Помогать детям отличать до-
стоверную информацию от недостоверной, распознавать 
манипуляции и рекламу.

4. Поощрять творчество. Предлагать детям создавать 
свои медиапродукты, поддерживать их в этом.

5. Быть примером. Показывать детям, как безопасно 
использовать медиатехнологии, как проверять достовер-
ность информации.

Формирование медиакомпетентности — это дли-
тельный процесс, который требует усилий и  терпения. 
Но каждый взрослый должен быть уверен, что наши дети 
смогут вырасти ответственными и  самостоятельными 
пользователями медиатехнологий.
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Разработка и внедрение в учебный процесс обучения 
иностранному языку новых информационных технологий

Мукатаева Ирина Николаевна, студент магистратуры
Московская международная академия (г. Москва)

Статья исследует внедрение информационных технологий в  образовательный процесс, особенно в  контексте об-
учения иностранным языкам в школе. Авторские исследования подчеркивают важность интеграции ресурсов, таких 
как Интернет и обучающие программы, для улучшения дидактических результатов: формирования навыков чтения, 
аудирования, речевых умений и расширения словарного запаса. Рассматриваются как преимущества (индивидуализация 
обучения, контроль знаний), так и недостатки (потеря личного общения между учителем и учениками) применения 
технологий. Акцент делается на сохранении роли учителя, сотрудничестве педагогов и IT-специалистов, а также не-
обходимости комплексного подхода к технологиям для достижения эффективного и всестороннего развития учащихся.

Ключевые слова: иностранный язык, информационные технологии, IT, образовательный процесс, педагогика.

Development and implementation of new information technologies 
in the educational process of teaching a foreign language

The article explores the introduction of information technology in the educational process, especially in the context of teaching for-
eign languages at school. The author’s research highlights the importance of integrating resources such as the Internet and educational 
programs to improve didactic results: the formation of reading, listening, speech skills and vocabulary expansion. The advantages (in-
dividualization of learning, knowledge control) and disadvantages (loss of personal communication between teachers and students) of 
using technology are considered. The emphasis is on preserving the role of the teacher, the collaboration of educators and IT specialists, 
as well as the need for an integrated approach to technology to achieve effective and comprehensive student development.

Keywords: foreign language, information technology, IT, educational process, pedagogy.

В последние годы вопросы, касающиеся применения 
новых информационных технологий в  системе об-

разования, становятся все более актуальными. Важность 
этих инноваций выходит за рамки простого внедрения 
новых технических средств; они влекут за собой изме-
нения в формах и методах преподавания, а также в под-
ходах к обучению. Особое внимание уделяется обучению 
иностранным языкам, где наблюдается активное исполь-
зование Интернет-ресурсов и обучающих компьютерных 
программ. Это преобразование способствует более эф-
фективному усвоению материала и  развитию необхо-
димых навыков у учащихся [1, c. 65].

Научные работы исследователей, таких как Е. С. Полат, 
С. В. Новиков и  других, подтверждают, что современные 
технологии могут существенно улучшить образовательный 
процесс. Например, О. И. Руденко-Моргун подчеркивает, 
что мы живем в  эпоху информационной революции, ко-
торая открывает новые горизонты для образования. По-
явление персональных компьютеров, мультимедиа-техно-
логий и Интернета кардинально изменяет условия обучения. 
Возможности, предоставляемые сетью, позволяют ученым 
и ученикам получать доступ ко множеству образовательных 
ресурсов и  актуальной информации в  режиме реального 
времени. Это существенно увеличивает качество и разнооб-
разие учебного материала, улучшая доступ к  информации 
о  культурах, языках и  новостях, что является важным ас-
пектом в изучении иностранных языков [2, c.33].

Интеграция онлайн-ресурсов в  процесс обучения ан-
глийскому языку открывает перед учителями и учениками 
новые горизонты. Важно отметить, что использование ма-
териалов из Интернета помогает решать множество ди-
дактических задач, главное из которых — развитие язы-
ковых навыков учащихся. Поскольку доступ к различным 
уровням сложности материалов в  сети позволяет учи-
телям адаптировать учебные задания под потребности 
и уровень подготовки каждого ученика, это создает более 
персонализированный подход к обучению.

Формирование навыков чтения и  аудирования про-
исходит через использование аутентичных текстов и за-
писей, что придает занятиям большую реалистичность 
и  актуальность. Ученики могут не только читать тео-
ретические тексты, но и  воспринимать речь носителей 
языка, что способствует более глубокому пониманию 
языка в живом контексте. Проблемные обсуждения, ос-
нованные на материалах из Интернета, развивают как 
монологическое, так и  диалогическое высказывание, 
что важно для овладения разговорной речью и аргумен-
тации [3].

Кроме того, письменная речь получает новое дыхание 
благодаря работе в группах и созданию совместных про-
ектов. Учащиеся учатся формулировать свои мысли 
и идеи на письме, что является важной частью языковой 
практики. Использование современных словарных ре-
сурсов из сети способствует пополнению активного и пас-
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сивного словарного запаса, отражающего динамику изме-
нений в языке и культуре.

Культуроведческое образование также играет клю-
чевую роль, позволяя ученикам погрузиться в нюансы ре-
чевого этикета и традиций стран, где говорят на англий-
ском языке. Работа с  реальными примерами общения 
помогает формировать понимание культурных особен-
ностей, что, в свою очередь, обогащает опыт межкультур-
ного взаимодействия.

Создание мотивации к иноязычной деятельности осу-
ществляется через использование «живых» материалов, 
направленных на обсуждение актуальных тем. Это не 
только повышает интерес к предмету, но и вовлекает уча-
щихся в осмысленный диалог, что делает обучение более 
значимым и полезным [4].

В современном образовании проектная форма ра-
боты становится одним из наиболее эффективных ме-
тодов интеграции интернет-технологий в  учебный про-
цесс. Участие школьников в проектах позволяет не только 
развивать навыки самостоятельного поиска и  анализа 
информации, но и  способствует формированию крити-
ческого мышления через решение комплексных задач. 
В  процессе работы над проектами учащиеся обучаются 
применять различные ресурсы сети, чтобы углубить свои 
знания и расширить кругозор.

Стремление к  взаимодействию с  ровесниками из 
других стран через интернет-платформы создает условия 
для формирования межкультурной компетенции. Уча-
стие в тестированиях, викторинах и конкурсах также раз-
вивает конкуренцию и мотивацию к обучению, а возмож-
ность общения в  чатах и  видеоконференциях повышает 
уровень языковой практики. Такой формат способствует 
не только улучшению языковых навыков, но и развитию 
социальных умений, необходимых в современном мире.

С внедрением компьютерных технологий в процесс из-
учения английского языка открываются новые горизонты 
для методов обучения. Комбинированные технические 
средства превращают классические подходы в  интерак-
тивные и динамичные формы, позволяя учащимся более 
эффективно усваивать материал. Автоматизированные 
обучающие системы, работающие в  диалоговом режиме, 
делают возможным индивидуализированный подход 
к обучению, что особенно важно при работе с учащимися 
разного уровня подготовки.

Информационные технологии имеют большое влияние 
на образовательный процесс, особенно в  преподавании 
иностранных языков. Применение таких технологий по-
зволяет реализовать индивидуализированный подход 
к  обучению, что обеспечивает адаптацию образователь-
ного материала к  потребностям и  уровню каждого уче-
ника. Учащиеся могут изучать материал в  удобном для 
них темпе, что повышает эффективность восприятия 
и усвоения знаний [5].

Кроме того, компьютерные программы помогают фор-
мировать как теоретические, так и практические знания. 
Учащиеся не только знакомятся с новыми лексическими 

единицами, но и отрабатывают произношение, что крити-
чески важно для освоения иностранного языка. Возмож-
ность проведения упражнений по диалогической и моно-
логической речи, а также написанию текстов с помощью 
интерактивных систем существенно повышает уровень 
межличностной и письменной коммуникации.

Контроль и  самоконтроль становятся более четкими 
и  организованными благодаря использованию техно-
логий. Учителя и  учащиеся могут отслеживать успевае-
мость, выявлять и  корректировать ошибки более точно 
и оперативно.

Наглядные демонстрации элементов изучаемого ма-
териала, процессов или моделей через мультимедийные 
инструменты позволяют усложнять и  визуализировать 
материал, что способствует лучшему пониманию и запо-
минанию. Элементы активного обучения, такие как ис-
пользование игровых технологий и  интерактивных за-
даний, значительно развивают творческое мышление 
и воображение учащихся.

Применение компьютерных программ облегчает и оп-
тимизирует труд учителя, позволяя сосредоточиться на 
более важных аспектах образовательного процесса, таких 
как мотивация и поддержка учеников.

Процесс обучения иностранному языку в  значи-
тельной мере зависит от использования технических 
средств, которые обеспечивают более высокую продук-
тивность и  эффективность занятий. Компьютеры, как 
пример таких технологий, предоставляют уникальные 
возможности для непосредственного и постоянного под-
крепления правильных учебных действий. Это позволяет 
учащимся своевременно осваивать материал и  закреп-
лять знания, что крайне важно для формирования на-
глядных навыков [6].

Важным аспектом является то, что технологии стиму-
лируют интерес к языковому обучению, создавая интер-
активную и увлекательную атмосферу на занятиях. Ком-
пьютеры предоставляют расширенные возможности для 
обратной связи, позволяя преподавателям осуществлять 
оперативный контроль за учебным процессом, что в свою 
очередь способствует выявлению проблемных областей 
и их быстрому решению.

Не менее значимым является и  аспект индивидуали-
зации обучения. Каждому учащемуся предоставляется 
возможность работать в  своем собственном темпе, что 
улучшает усвоение материалов и повышает уровень авто-
номии в учебном процессе.

Благодаря компьютерным технологиям обучение ста-
новится не только более разнообразным, но и  более до-
ступным. Учащиеся могут легко вводить свои ответы 
и  получать мгновенные результаты, что способствует 
более глубокому вовлечению в процесс и повышает уро-
вень саморегуляции.

Таким образом, современные технологии не просто до-
полняют образовательный процесс, но и  становятся его 
неотъемлемой частью, формируя мотивацию и  интерес 
у учащихся к изучению иностранных языков. Интеграция 
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информации и  взаимодействие с  реальными материа-
лами создают контекст для погружения в язык и культуру, 

улучшая межкультурную компетенцию и социальные на-
выки.
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Применение информационных технологий в межкультурном 
общении по обучению иностранному языку

Мукатаева Ирина Николаевна, студент магистратуры
Московская международная академия (г. Москва)

В статье сказано, что в условиях глобализации межкультурный обмен и взаимодействие становятся важными ас-
пектами образовательного процесса, особенно в области изучения иностранных языков. Обучение языкам охватывает 
не только грамматические и лексические навыки, но и развитие умений к межкультурной коммуникации, что акту-
ально в разнообразной культурной среде. Информационные технологии вносят новизну в данный процесс, предоставляя 
учащимся доступ к разнообразным онлайн-ресурсам для самостоятельного обучения. По мнению автора, применение 
технологий, например, виртуальной реальности, открывает новые горизонты, позволяя моделировать межкультурное 
общение и  повышая мотивацию студентов. Важно обеспечить поддержку внедрения этих технологий, а  также об-
учать преподавателей для создания эффективных учебных планов.

Ключевые слова: информационные технологии, обучение, Интернет, межкультурное общение, иностранный язык.

The use of information technologies in intercultural 
communication in teaching a foreign language

The article says that in the context of globalization, intercultural exchange and interaction are becoming important aspects of the 
educational process, especially in the field of learning foreign languages. Language teaching covers not only grammatical and lexical 
skills, but also the development of intercultural communication skills, which is relevant in a diverse cultural environment. Informa-
tion technology innovates this process by providing students with access to a variety of online resources for self-study. According to the 
author, the use of technologies, such as virtual reality, opens up new horizons, allowing to model intercultural communication and in-
creasing the motivation of students. It is important to provide support for the implementation of these technologies, as well as to train 
teachers to create effective curricula.

Keywords: information technology, education, Internet, intercultural communication, foreign language.

В условиях усиливающейся глобализации становится 
очевидным, что межкультурный обмен и взаимодей-

ствие играют заметную роль в  современном образова-
тельном процессе, особенно в  контексте изучения ино-
странных языков. Обучение языкам не ограничивается 
лишь освоением грамматических конструкций или лек-

сики, но также включает развитие навыков межкуль-
турной коммуникации. Это особенно актуально в эпоху, 
когда разнообразие культур и языков становится частью 
повседневной жизни.

Информационные технологии придают этому процессу 
новое дыхание, открывая доступ к  множеству ресурсов 
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и  возможностей. Студенты могут активно использовать 
онлайн-ресурсы для неформального самообучения, что 
делает процесс изучения более динамичным и  персона-
лизированным. Они получают шанс не только расширить 
свои лексические запасы, но и глубже понять культурные 
нюансы, связанные с различными языками. Виртуальная 
среда способствует обмену мнениями, что, в  свою оче-
редь, формирует устойчивые навыки коммуникации.

Развитие этих навыков становится возможным благо-
даря многообразию способов взаимодействия: от элек-
тронной почты и  мгновенных сообщений до теле- и  ви-
деоконференций. Эти инструменты предоставляют 
студента возможность практиковаться в  реальных усло-
виях общения, что значительно отличается от традицион-
ного подхода в классе. Такой метод обучения делает сту-
дентов более уверенными в своих способностях и создает 
условия для активного участия в  межкультурных диа-
логах [3, c. 10].

Отметим, что эффективность использования инфор-
мационных технологий в обучении иностранным языкам 
напрямую зависит от подхода педагогов. Они должны не 
только обеспечивать доступ к современным ресурсам, но 
и разрабатывать новые методические стратегии, которые 
помогут студентам в полной мере использовать эти воз-
можности.

Важность информационных технологий в  самостоя-
тельном изучении иностранного языка студентами не вы-
зывает сомнений, однако на пути их реализации возни-
кают различные препятствия. Существует необходимость 
в  качественном программном обеспечении, которое от-
вечает современным требованиям, но его недостаток за-
трудняет внедрение эффективных методов обучения. До-
полнительно, проблемы дифференцированного обучения, 
связанные с техническими требованиями, создают допол-
нительные сложности для реализации межкультурного 
содержания в образовательном процессе.

Некоторые образовательные учреждения не готовы ин-
вестировать необходимые ресурсы в создание цифровых 
учебных материалов и курсов, что еще больше усугубляет 
ситуацию. Преподаватели, в свою очередь, иногда сталки-
ваются с  нехваткой навыков в  применении информаци-
онных технологий, что также препятствует интеграции 
цифровых аспектов в  обучение иностранным языкам. 
Этот недостаток указывает на необходимость симбиоза 
между информацией, технологиями и методами препода-
вания, который мог бы служить основой для перехода от 
традиционных образовательных моделей к более иннова-
ционным, соответствующим ожиданиям и потребностям 
студентов XXI века.

В этом контексте конструктивистская теория обучения 
приобретает особое значение, поскольку она акцентирует 
внимание на том, что простое усвоение фактов и  алго-
ритмов не обеспечивает нужного уровня подготовки. Уча-
щиеся должны быть помещены в реальные и сложные си-
туационные контексты, чтобы развить навыки адаптации 
и  решения проблем, с  которыми они могут столкнуться 

в реальной жизни. Создание таких условий обучения ста-
новится возможным только при активной интеграции ин-
формационных технологий и возможности их применения 
в межкультурных взаимодействиях, что, в конечном счете, 
позволит студентам более уверенно себя чувствовать 
в многоязычной и многокультурной среде [5, c. 33].

Цифровые ресурсы обучения иностранным языкам, 
такие как онлайн-курсы и  словари, представляют собой 
важный инструмент в образовательной системе. Их удоб-
ство и  интерактивность создают уникальную языковую 
среду, способствующую глубокому пониманию куль-
турных аспектов и  языковых нюансов. Переход к  ци-
фровым технологиям в  обучении стал катализатором 
изменений, позволяя эффективно оптимизировать тра-
диционные модели и  повысить качество преподавания. 
В  Китае внедрение таких ресурсов изменило подходы 
к обучению, трансформируя учебные установки студентов 
от пассивного участия к более активной самостоятельной 
деятельности. Методы преподавания также эволюциони-
ровали, переходя от традиционных, сосредоточенных на 
учителе, к  более гибким и  ориентированным на потреб-
ности учащихся, что, в свою очередь, способствует более 
глубокому усвоению языка и его особенностей.

Применение технологий виртуальной реальности и си-
муляции в  иноязычной подготовке открывает новые го-
ризонты в  обучении, позволяя создавать погружающую 
среду, которая значительно усиливает взаимодействие 
между студентами. Виртуальная реальность предостав-
ляет возможность моделирования различных ситуаций 
межкультурного общения, что способствует форми-
рованию межкультурной компетенции. Это подход не 
только повышает мотивацию студентов, но и  улучшает 
их способности к декодированию и кодированию языка, 
а также развивает навыки межкультурной коммуникации. 
Успешные примеры реализации технологий, такие как 
проект Пекинского университета по английскому языку, 
подтверждают эффективность этих методов в улучшении 
устной речи и понимания культурных аспектов [1, c. 63].

Однако существование определённых трудностей 
ставит перед преподавателями и  учреждениями ряд вы-
зовов. Необходимость обеспечить качественную техни-
ческую поддержку и  наличие соответствующего про-
граммного обеспечения может являться значительным 
барьером. Более того, требования к  преподавателям 
в  освоении новых технологий и  разработке учебных 
планов требуют значительных затрат времени и ресурсов, 
что может отталкивать от внедрения таких инноваци-
онных подходов.

На начальном этапе развития технологий виртуальной 
реальности многие педагоги и  студенты еще не полно-
стью осведомлены о возможностях и преимуществах при-
менения VR в  обучении. Для успешного внедрения этих 
технологий требуется наличие компетентных разработ-
чиков, а также создание обучающих программ для поль-
зователей. Важно также, чтобы преподаватели могли тща-
тельно анализировать процесс обучения и  адаптировать 



«Молодой учёный»  .  № 2 (553)   .  Январь 2025  г.110 Педагогика

учебные материалы на основе полученных данных. Од-
нако ресурсы виртуальной реальности требуют опреде-
лённой аппаратуры, и  проблемы взаимодействия между 
пользователем и устройством продолжают оставаться ак-
туальными [4, c. 211].

Изучение уникальных аспектов современных инфор-
мационных технологий показало, что их интеграция в об-
разовательный процесс должна базироваться на новой 
теории обучения, отличной от традиционных подходов. 
Преподаватели имеют возможность создавать содер-
жание занятий, используя преимущества этих техно-
логий, с  целью развития межкультурной компетенции 
у  студентов, изучающих иностранный язык. Однако 
важно, чтобы сами учащиеся также становились актив-

ными участниками этого процесса. Рассмотренные ме-
тоды обучения, соответствующие интересам и потребно-
стям современных студентов, включая китайских, могут 
играть ключевую роль в повышении их мотивации к из-
учению иностранного языка через симуляцию ситуаций 
межкультурной коммуникации.

Тем не менее, чтобы эффективно внедрить новые ин-
формационные технологии в  обучение иностранным 
языкам, необходимо глубже проанализировать данный 
процесс с  точки зрения педагогики и  лингводидактики. 
Важно продолжать разрабатывать и  совершенствовать 
онлайн-ресурсы, которые будут способствовать форми-
рованию межкультурной компетенции, необходимой для 
коммуникации между носителями различных языков.
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Диагностика отношения учителей математики и обучающихся 
к проблеме изучения окружности и круга

Огиенко Надежда Александровна, студент магистратуры
Научный руководитель: Бреус Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент

Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону)

В институте математики, механики и компьютерных наук имени И. И. Воровича ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» на направлении «Педагогическое образование», по магистерской программе «Математика и инфор-

матика в образовании» проводится исследование в рамках выпускной квалификационной работы, посвящённой из-
учению окружности и круга. Федеральный государственный образовательный стандарт по учебному предмету «Ма-
тематика» предъявляет результаты, которыми должны овладеть учащиеся в  конце изучения линии «Фигуры и  их 
свойства»: уметь оперировать понятиями окружность, круг, касательная, центральный угол, вписанный угол, впи-
санная в многоугольник окружность, описанная около многоугольника окружность, касательная к окружности, сво-
бодно оперировать понятиями длины окружности и площади круга, свойствами фигур, уметь использовать теорему 
о вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности [3].

Нас заинтересовал вопрос, как относятся к проблеме изучения окружности и круга работающие учителя математики 
и сами школьники. С этой целью мы провели анкетирование учителей математики и обучающихся для того, чтобы вы-
яснить необходимо ли дополнительное и углублённое изучение окружности и круга и целесообразна ли в связи с полу-
ченными результатами разработка элективного курса для учащихся 9-х классов в рамках подготовки к ОГЭ. Мы про-
вели анкетирование учителей математики и учащихся 8–9 классов с использованием возможностей сети Internet.

Мы изучили разные варианты размещения анкет и остановили свой выбор на Google Формах, которые удовлетво-
ряют требованиям нашей анкеты. Преимущества:
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— можно отправлять приглашение для участия в опросе, используя прямую ссылку на анкету, через email или раз-
мещать в веб-форумах и своем веб-сайте, можно проводить анонимный опрос или опрос с полными данными респон-
дента;

— результаты опроса автоматически обрабатываются и оформляются в виде наглядных графиков.
С помощью данного сайта, была размещена ссылка на анкету для учителей на различных форумах, отправлена на 

сайты, email. Этим же способом проведено анкетирование учащихся. Ссылку на анкету для учеников мы размещали 
в  различные группы, создаваемые учениками. В  опросе участвовали учащиеся 8–9 классов станицы Ленинградская 
Краснодарского края.

В общей сложности мы получили ответы от 49 респондентов на анкету для учителей и 95 ответов на анкету для уча-
щихся.

Рассмотрим некоторые результаты, полученные в ходе интернет-опроса.
В центре внимания анкеты для учителей были вопросы, связанные с выяснением их отношения к проблеме изучения 

окружности и круга учащимися основной школы и к проблемам, возникающим в ходе этого процесса.
Субъективное мнение учителей о проблеме изучения окружности и круга школьниками (рис. 1) мы получили в про-

цессе анализа ответов на вопрос анкеты по шкале:
a) да 8 чел. (16,3%)
b) скорее да, чем нет 16 чел. (32,7%)
c) затрудняюсь ответить 4 чел. (8,2%)
d) скорее нет, чем да 5 чел. (30,6%)
e) нет 6 чел. (12,2%)

Математическое обоснование будем вычислять по формуле:

( ) ( )
уд

1,0* 0,5* 0,0* 0,5 * 1,0 *

N

a b c d e
I

+ + + − + −
= ,

где a, b, c, d, e — число респондентов, объединенных по одному из пяти возможных вариантов ответов по шкале удо-
влетворенности, а N — общее число респондентов [2].

Оценить степень удовлетворенности респондентов можно по следующим числовым значениям:
от +1,00 до +0,6 — высокий уровень удовлетворенности;
от +0,59 до +0,2 — средний уровень удовлетворенности;
менее +0,19 — низкий уровень удовлетворенности.

Рис. 1. Как Вы считаете, достаточно ли уроков отводится на изучение окружности и круга в курсе геометрии 
основной школы?

При такой технике вычислений нами получен низкий уровень удовлетворённости образовательным процессом 

при изучении окружности и круга: 1 8 0,5 16 0 4 0,5 15 1 6
0,05

49удI
⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅= ≈ . Следовательно, с субъективной точки 

зрения учителей можно говорить о недостаточном изучении окружности и круга на уроках геометрии.
В количественном отношении о достаточности уроков на изучение окружности и круга из диаграммы на рисунке 1 видно, 

что часть опрошенных учителей считают «скорее да, чем нет» (32,7%), а часть респондентов — «скорее нет, чем да» (30,6%).
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Субъективное мнение школьников об уровне их знаний по геометрии (рис. 2) мы получили в процессе анализа от-
ветов на вопрос анкеты, в котором респондентам предлагалось оценить степень своих знаний по геометрии по шкале:

a) вполне достаточный 14 чел. (14,7%)
b) достаточный 38 чел. (40%)
c) затрудняюсь ответить 14 чел. (25,3%)
d) недостаточный 16 чел. (16,8%)
e) абсолютно недостаточный 6 чел. (3,2%)
Нами вычислен индекс удовлетворённости обучающимися уровнем своих знаний по геометрии: 

1 14 0,5 38 0 24 0,5 16 1 3
0,23

95удI
⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅= ≈ . Получен средний уровень удовлетворенности школьников собственным 

уровнем знаний по геометрии.

Рис. 2. Оцените уровень своих знаний по геометрии

Количественное распределение ответов учащихся, отражающее уровень их знаний по геометрии, отражено в диа-
грамме на рисунке 2. Результаты опроса школьников показывают, что большинство школьников оценивают свой уро-
вень знаний по геометрии как «вполне достаточный» — 14,7% и «достаточный» — 40%. Итог может заключаться в пере-
оценке школьником уровня его знаний по геометрии. Нас же интересует личное, пусть даже субъективное, отношение 
участников образовательного процесса к уровню знаний по геометрии.

Следующее мнение обучающихся о том, легко ли им решать задачи по геометрии на окружность и круг (рис. 3) мы 
получили по следующей шкале:

a) очень легко 4 чел. (4,2%)
b) легко 28 чел. (29,5%)
c) затрудняюсь ответить 37 чел. (38,9%)
d) сложно 19 чел. (20%)
e) очень сложно 7 чел. (7,4%)

Рис. 3. Легко ли Вам решать задачи по геометрии на окружность и круг?
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Нами вычислен индекс удовлетворенности школьников умением решать задачи на окружность и  круг: 

1 4 0,5 28 0 37 0,5 19 1 7
0,02

95удI
⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅= ≈ . Такое значение индекса удовлетворенности указывает на то, что боль-

шинство респондентов испытывают трудности при решении задач на окружность и круг. Как видно из диаграммы на 

рисунке 3, часть детей ответила, что испытывают трудности при решении задач на окружность и круг: «сложно» (20%) 
и «очень сложно» (7,4%), а треть учеников затруднились ответить (38,9%). Этот результат показывает проблему в из-
учении окружности и круга школьниками.

Нас заинтересовал вопрос о том, будет ли обучающимся полезен элективный курс по изучению окружности и круга 
(рис. 4). Ответ оценивался по шкале:

a) да, будет полезен 26 чел. (27,4%)
b) скорее да, чем нет 39 чел. (41,1%)
c) затрудняюсь ответить 12 чел. (12,6%)
d) скорее нет, чем да 11 чел. (11,6%)
e) нет, не будет полезен 7 чел. (7,4%)

Рис. 4. Будет ли Вам полезен элективный курс по изучению окружности и круга?

Нами вычислен индекс удовлетворенности обучающихся при ответе на вопрос о том, будет ли полезен элективный курс 

по изучению окружности и  круга: . Полученное положительное значение 

индекса удовлетворенности школьников говорит о несомненном интересе к элективному курсу, желании заниматься до-
полнительно. Подавляющее большинство респондентов (68,8%) высказали своё мнение о пользе элективного курса: «да, 
будет полезен» (27,4) и «скорее да, чем нет» (39%). Лишь 7 респондентов ответили отрицательно, а 11 «скорее нет, чем да».
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Следующее мнение педагогов мы получили в процессе анализа ответов на вопрос анкеты, в котором респондентам 
предлагалось дать ответ о целесообразности уделить большее внимание на изучение окружности и круга (рис. 5) по шкале:

a) да 13 чел. (26,5%)
b) скорее да, чем нет 22 чел. (44,9%)
c) затрудняюсь ответить 3 чел. (6,1%)
d) скорее нет, чем да 6 чел. (12,2%)
e) нет 5 чел. (10,2%)

Нами вычислен индекс удовлетворенности учителей математики при ответе на вопрос о целесообразности уделить 

большее внимание на изучение окружности и круга 1 13 0,5 22 0 3 0,5 6 1 5
0,33

49удI
⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅= ≈ . Средний индекс удо-

влетворённости показывает заинтересованность учителей в дополнительных занятиях по изучению окружности и круга.
При этом подавляющее большинство респондентов считает целесообразным уделить больше времени изучению 

окружности и круга: «да» (26,5%) и «скорее да, чем нет» (44,9%). Можно заметить, что при оценке значимости превали-
рует более сдержанная оценка «скорее да, чем нет», чем категоричное утверждение «да».

Рис. 6. Как Вы думаете, будет ли востребован элективный курс по изучению окружности и круга 
в рамках подготовки к ОГЭ?

Субъективное мнение учителей математики о востребованности элективного курса по изучению окружности и круга 
в рамках подготовки к ОГЭ (рис. 6) мы получили в процессе анализа ответов на вопрос анкеты, в котором респондентам 
предлагалось оценить степень востребованности по шкале:

a) да 19 чел. (38,8%)
b) скорее да, чем нет 18 чел. (36,7%)
c) затрудняюсь ответить 2 чел. (4,1%)
d) скорее нет, чем да 6 чел. (12,2%)
e) нет 4 чел. (8,2%)

В процессе анализа ответов на вопрос анкеты, в котором респондентам предлагалось дать ответ о востребованности 
элективного курса по изучению окружности и круга в рамках подготовки к ОГЭ мы получили следующий индекс удо-

влетворённости: 1 19 0,5 18 0 2 0,5 6 1 4
0,43

49удI
⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅= ≈ .

Высокий положительный показатель индекса удовлетворенности учителей говорит об актуальности проблемы из-
учения окружности и круга, о востребованности элективного курса по изучению окружности и круга в рамках подго-
товки к ОГЭ.

Выводы:
1. Исследование выявило незначительный положительный индекс удовлетворенности учителей математики коли-

чеством уроков, которое отводится на изучение окружности и круга в курсе геометрии основной школы ( удI = 0,05), 
при этом сами школьники оценили уровень своих знаний по геометрии положительно ( удI = 0,23).



“Young Scientist”  .  # 2 (553)  .  January 2025 115Education

2. Мнение обучающихся о том, легко ли им решать задачи по геометрии на окружность и круг показало средний 
уровень удовлетворённости ( удI = 0,23). Такое значение индекса удовлетворенности указывает на то, что большинство 
респондентов испытывают трудности при решении задач на окружность и круг.

3. Подавляющее большинство учителей математики считает целесообразным уделить больше времени изучению 
окружности и круга: «да» (26,5%) и «скорее да, чем нет» (44,9%).

4. Высокий положительный показатель индекса удовлетворенности и школьников ( удI = 0,35), и учителей ( удI =
0,43) говорит о востребованности элективного курса по изучению окружности и круга в рамках подготовки к ОГЭ, об 
актуальности проблемы изучения окружности и круга.
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В статье рассматривается инновационная практика использования песочной терапии в работе с детьми дошколь-
ного возраста и её положительное влияние на психологическое здоровье. Анализируется отличие песочной терапии от 
других форм терапии, а также применение техник песочной терапии в арт-терапевтическом процессе.

Ключевые слова: песочная арт-терапия, инновация, развитие, здоровье, рисование.

Учитывая современные тенденции развития обра-
зовательных процессов, мы поставлены перед не-

обходимостью всесторонних и  масштабных изменений. 
В современных условиях образование должно идти в со-
ответствии с общественными переменами, придавать им-
пульс инновационным процессам. Педагогами ДОУ ве-
дутся поиски, направленные на превращение обучения 
в  детском саду в  живое, заинтересованное общение ре-
бенка с взрослыми и сверстниками.

В соответствии с  Федеральными государственными 
требованиями, предъявляемыми к основной общеобразо-
вательной программе дошкольного образования, выделя-
ется отдельная образовательная область «Познание». Она 
направлена на следующие цели: развитие у детей познава-
тельных интересов, интеллектуальный рост детей. Данная 
образовательная область, как и  любая другая область, 
предполагает: обязательное психолого-педагогическое со-
провождение; обновление содержания образования до-
школьников; интеграция с  другими образовательными 
областями; внедрение современных программ и  техно-

логий; использование технологий психолого-педагогиче-
ской поддержки и т. д.

Современные условия дали толчок к поиску инноваци-
онных, не раскрытых ранее, интересных и  развивающих 
методов и технологий в работе с детьми дошкольного воз-
раста, обеспечивающих комфортное пребывание в усло-
виях ДОУ и сохраняющих психическое здоровье каждого 
ребенка. Растить детей здоровыми и  развитыми — за-
дача каждого дошкольного учреждения. Для осущест-
вления оздоровительных и коррекционных мероприятий, 
в нашем детском саду внедрили в практику метод арт-те-
рапии, одно из современных направлений в оздоровлении 
всех участников образовательного процесса.

К сожалению, в нашем детском саду все чаще встреча-
ются тревожные и агрессивные дети. Тревожность опре-
деляется как отрицательное переживание, беспокойство 
и  ожидание неблагополучия. Такие дети отличаются по-
вышенным беспокойством, мнительностью, впечатли-
тельностью. В  основе появления агрессивных реакций 
у  дошкольников лежит целый комплекс аффективных 
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личностно-значимых переживаний. Это могут быть пе-
реживания, связанные с неудовлетворением базовых по-
требностей ребенка, связанные с обидой, ущемленным са-
молюбием. Агрессивные, тревожные дети приносят массу 
проблем не только окружающим, но и самим себе.

Арт-терапия в детском саду — это путь к психологиче-
скому здоровью ребенка. Арт-терапия в состоянии взять 
на себя эту задачу психокоррекции. Арт-терапия помо-
гает педагогу-психологу решить такие задачи, как: диа-
гностические (получить отдельные сведения о  развитии 
ребенка, его индивидуальных особенностях, выявить не-
которые проблемы); коррекционные (успешно корректи-
руется образ «Я», улучшается самооценка, налаживаются 
способы взаимодействия с  другими людьми); психоте-
рапевтические (возникает ощущение психологического 
комфорта, радости, успеха); воспитательные (появляется 
способность сопереживать, устанавливаются доброжела-
тельные отношения со сверстниками и взрослыми); раз-
вивающие (происходит личностный рост, развиваются 
способности к  творчеству, саморегуляции чувств и  по-
ведения). В последнее время специалисты обратили вни-
мание на позитивный психологический эффект обучения 
рисованию песком.

Взаимодействие с песком — одно из самых популярных 
в мире направлений арт-терапии. Детям нравится все не-
стандартное. Они любят рисовать необычно, по-новому. 
Песочная игра — самый органичный, удобный и  хорошо 
знакомый для любого ребенка способ выразить свои пере-
живания, исследовать мир, выстраивать отношения [5, c. 7].

Песочные игры универсальны. Они с  успехом ис-
пользуются в работе психологов с детьми и с взрослыми. 
Это один из современных методов, который применя-
ется в детской практике педагога-психолога. У искусства 
рисования песком Sand-art множество названий — пе-
сочные картины, рисунки песком, песочное шоу, картины 
из песка, sand-art, шоу песчаных картин. Рисование дает 
возможность выразить то, что в силу возрастных ограни-
чений он не может выразить словами.

Песочное искусство имеет отличия от традиционных 
форм обучения. Оно усиливает желание ребенка узна-
вать что-то новое; мощно развивает тактильную чувстви-
тельность: более гармонично и интенсивно развивает все 
познавательные процессы: совершенствует предметно-
игровую деятельность. Песок способен «заземлять» отри-
цательную психологическую энергию. Создавая песчаные 
картины и сочиняя разные истории, мы предоставляем ре-
бёнку знания и жизненный опыт в наиболее естественной 
для него форме. Рассказываем о явлениях и законах окру-
жающего мира. [1, c. 28].

Техника рисования песком хороша тем, что в  про-
цессе деятельности можно изменять творческий замысел 
по ходу создания изображения, исправлять ошибки, 
а главное быстро достигать желаемого результата. Горсть 
песка превращается в  сказочного героя, диковинного 
зверя, звездное небо или море. Песочные игры развивают 
тактильно-кинестетическую чувствительность и  мелкую 

моторику, они снимают мышечное напряжение. Помо-
гают ребенку чувствовать себя защищенным. Развивают 
активность, расширяют жизненный опыт. Стабилизи-
руют эмоциональные состояния. Позволяют ребенку со-
относить игру с  реальной жизнью. Преодолевают ком-
плекс «плохого художника» [2, c. 5].

Развивают творческие действия. Совершенствуют зри-
тельно-пространственную ориентировку. Способствуют 
расширению словарного запаса. Педагог-психолог во 
время работы с песком присоединяется к ребенку, выка-
зывая искреннюю заинтересованность, заинтригован-
ность событиями и  сюжетами, разворачивающимися 
в песочнице [4, c. 49].

Техника рисования Sand-art дает возможность для раз-
вития индивидуальности, повышения самооценки; раз-
вития мелкой моторики и  повышения тактильной чув-
ствительности; развития воображения, творческого 
и  пространственного мышления; развития речи и  под-
готовка руки к  письму коррекции нарушений внимания 
и  поведения; коррекции эмоциональных и  невротиче-
ских нарушений; развития психических процессов у детей 
и взрослых; мягкое плавное восстановление после травм 
у детей и взрослых (инсульты, сотрясения ГМ, коррекции 
постгипоксических расстройств и ММД); развития обоих 
полушарий ГМ, более гармоничного развития личности; 
снятия стресса и  гармонизации внутреннего состояния; 
более глубокого понимания и принятия себя… Песочное 
рисование в сочетании с другими методами полезно при-
менять при психологических проблемах поведения детей, 
эмоциональных, коммуникативных; семейных проблемах.

Помимо радости и восхищения, игры с песком помо-
гают развивать мелкую моторику и зрительно-моторную 
координацию, которые необходимы для подготовки ре-
бёнка к  письму, все стороны речи, а  также стабилизи-
руют эмоциональное состояние детей. Они способствуют 
развитию произвольного внимания и  памяти. Но самое 
важное — ребёнок получает первый опыт саморефлексии, 
учится понимать себя и  других, что создаёт основу для 
дальнейшего формирования навыков позитивного об-
щения и эмпатии. [3, c. 17].

Пять причин, чтобы научиться рисовать песком са-
мому и  обучить этому ребенка: простота: красота: пла-
стичность: популярность: борьба со стрессом. Преиму-
щества метода рисования песком перед другими формами 
арт-терапии: процесс прост и приятен. Рисование песком 
дает возможность трансформации. Работая с  песком на 
плоскости, движения становятся размеренными, синхро-
низируются с  ритмом дыхания. Этот метод рисования 
песком дает нам возможность прикоснуться к  глубин-
ному, подлинному Я. Метод помогает войти в контакт со 
своими чувствами.

Работа с песком помогает вдохновиться, вернуть уте-
рянную спонтанность, развить внутреннюю свободу и по-
чувствовать забытые ощущения счастья и  творчества, 
приобретается ценный опыт позитивных изменений. Ме-
тодики рисования песком это рисование кулаком, ла-
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донью, ребром большого пальца, рисование щепотью, 
мизинцами, одновременное использование нескольких 
пальцев, рисование симметрично двумя руками, отсе-
чение лишнего песка, насыпание из кулачков, рисование 
одним пальцем и т д.

Возможно использование разных материалов для ри-
сования песком, таких как трафареты, использование ка-
рандаша для песка, массажного мячика, ситечка. Зани-
маясь рисованием на песке, малыш глубже знакомится со 
всеми человеческими чувствами через сказочные сюжеты, 
связанные с тем или иным чувством, он проигрывает их, 
прорисовывает, а значит — проживает.

Песочница представляет собой миниатюрную модель 
окружающего мира, место, где во внешнем мире могут 
происходить внутренние сражения и  конфликты ма-
ленького человека. Выражая свои эмоции и  наблюдая за 
своим внутренним миром со стороны, ребёнок легко на-
ходит решения для реальных жизненных ситуаций. Это 
происходит потому, что на каждом занятии ребёнок 
многократно создаёт рисунок из песка: стирает его, со-
здаёт новый и так далее. Благодаря этому исчезает страх 
ошибок, неуверенность в себе и сомнения. Ребёнок полу-
чает опыт, что всё может измениться, закончиться, и  на 

месте старого начнётся новое. Это означает, что не стоит 
бояться этой большой и незнакомой жизни, ведь ребёнок 
справится. Кроме того, сам материал — песок — обладает 
уникальным свойством: он гармонизирует состояние че-
ловека. Это очень благотворно действует на так назы-
ваемых гиперактивных детей.

Ведь песок — это медитативный и расслабляющий ма-
териал: всего лишь час общения с ним стабилизирует эмо-
циональные и  физические процессы. Рисование песком 
обеспечивает отличную релаксацию. Для дополнения ри-
сунков мы используем речные камни, ракушки и разнооб-
разные бросовые материалы. Картины выглядят ещё эф-
фектнее при выключенном свете и включённой подсветке. 
Это зрелище завораживает, и даже застенчивые дети рас-
крепощаются и  проявляют себя в  творчестве. Благодаря 
рисованию песком я  познакомилась с  нетрадиционным 
направлением изобразительного искусства, осуществила 
коммуникативное взаимодействие детей друг с  другом 
в  творческой и  поисковой деятельности, создала благо-
приятные социальные условия для развития каждого ре-
бёнка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 
особенностями и  склонностями, а  также научилась осо-
бенностям техники рисования песком.
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ность его работы зависит от комплексности, структурности и детального понимания основ функционирования семьи 
как отдельного социального организма.

Ключевые слова: неблагополучные семьи, социально-педагогическая помощь, семья, социальный педагог.

Современная жизнь такова, что приходится с сожалением 
констатировать тот факт, что семья, как ячейка обще-

ства, испытывает колоссальное негативное влияние и имеет 
тенденцию к разрушению. Данную проблему в нашей стране 
хорошо понимают на самом высоком уровне. Это подтвер-
ждается и указом Президента от 22 ноября 2023 года о объ-

явлении 2024 года — годом семьи. Владимир Владимирович 
Путин подчеркивает, что: «Семья — это не просто основа 
государства и общества, это духовное явление, основа нрав-
ственности» — указывает П. П. Павлюк [5, с. 166].

Е. П. Агафонова подчеркивает, что создаются раз-
личные законодательные акты, направленные на под-
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держку и защиту семьи и сохранение традиционных цен-
ностей, поскольку они действительно оказываются под 
угрозой и  испытывают огромное давление со стороны 
западноевропейских «ценностей» которые выражаются 
в продвижении повести чайлдфри, ЛГБТ и т. д. [1, с. 25].

В последнее время увеличивается число разводов на 
фоне проблем социального характера, материально-эконо-
мических вопросов, женской эмансипации и сильного сме-
щения социальных гендерных ролей, где женщины берут 
на себя больше мужских задач, мужчины же предпочитают 
переложить ответственность на «сильные» женские плечи.

Сюда же можно отнести проблему девиантного по-
ведения, домашнего насилия как физического, так и мо-
рального, алкоголизма, наркомании и пр.

Мы согласны с А. А. Акимовой в том, что семья — это 
очень тонкая и специфичная субстанция социального воз-
действия, имеющая закрытую структуру [2, с. 54], что де-
лает прогноз влияния на нее практически невозможным.

Поэтому, выстраивание работы с  такими семьями, 
подход к  таким семьям и  инструменты воздействия на 
такие семьи ставит во главу угла вопрос компетенций 
и профессионализма социального педагога.

Нужно отдавать себе отчет в том, какое существует ко-
личество семей со своими проблемами и задачами. И ди-
леммы вроде бы одинаковы, но какой характер все это 
приобретет и во что выльется — вариантов множество.

Г. А. Ахунов считает, что получить статус «неблагопо-
лучной», в семье должны присутствовать признаки, к ко-
торым можно отнести безработицу и  соответственно 
низкий материальный доход, злоупотребление алкоголем, 
употребление наркотических веществ, скандалы и агрес-
сивное поведение, равнодушие по отношению к  членам 
семьи и в особенности к детям, неучастие в жизни детей, 
которые больше всего страдают от подобной семейной де-
структивной атмосферы [3, с. 82].

Необходимо сказать, что мало какие семьи обращаются 
за помощью к социальному педагогу, поскольку многие не 
осознают и  не признают. что имеется проблема которая 
несет угрозу семье. а  некоторые просто не знают куда 
и как обращаться, будучи уверенными, что «сор из избы 
не выносят». Отсюда совершенно очевидно, что первая 
задача социального педагога самостоятельно выйти на 
такую семью.

Социально-педагогическая помощь состоит из психо-
логической, посреднической и образовательной помощи, 
что подразумевает исполнения социальным педагогом од-
новременно трех ролей — советника, консультанта и  за-
щитника — указывает А. Ю. Овчарникова [4, с. 45].

Психологическая помощь социального педагога заклю-
чается в коррекции психологического состояния и психо-

логической поддержке. К посреднической помощи можно 
отнести реализацию программ по совместному семей-
ному досугу, который способствует установлению кон-
такта между членами семьи. Это могут быть и совместные 
игры, поход в  кино, совместный отдых и  т. д. Образова-
тельная помощь заключается в оказании помощи ребенку 
в обучении или родителям в вопросах воспитания.

С точки зрения ролевой задачи социально педа-
гога важно подчеркнуть. что роль советника должна 
быть мягкой, корректной и  ненавязчивой. Советник до-
носит, а не навязывает информацию по взаимодействию 
с  детьми, разрабатывает и  предлагает различные воспи-
тательные методики, информирует о специфике развития 
ребенка, о этапах и особенностях созревания детской пси-
хики и организма.

Роль консультанта подразумевает в  себе консульти-
рование в юридических вопросах, в тонкостях семейного 
и гражданского законодательства.

Роль защитника предполагает работу с  максимально 
сложных и запущенных ситуациях к которым относятся 
ситуации связанные с  полнейшей личностной деграда-
цией одного ил нескольких членов семьи, жестоким отно-
шением к ребенку, бытовой разрухи, т. е. с любой сложной 
ситуацией несущей прямую угрозу жизни и  здоровью 
самым незащищенным членам семьи — детям.

Самая основная форма деятельности социального пе-
дагога — это социальный семейный патронаж, который 
подразумевает посещение семьи на дому с  целью опре-
деления и контроля текущей бытовой и психологической 
обстановки.

Данная форма работы помогает максимально быстро 
определить проблему и способы ее решения. Однако не-
обходимо соблюдение социальным педагогом нескольких 
принципов, а  именно: своевременное информирование 
семьи о  своих визитах. Раскрытие информации о  цели 
визита, поскольку неприкосновенность частной жизни 
и  добровольное получение услуг, в  частности помощи, 
у нас закреплено на государственном уровне.

Чтобы принять решение о  том, какую именно техно-
логию социальной работы применить к конкретной семье, 
социальному педагогу необходимо определить уровень не 
благополучности согласно определенным критериям.

К ним относят: семья с  низким уровнем жизни, не-
полная семья, семья имеющая неблагополучный эмо-
циональный фон, конфликтная семья, семья с  деформа-
ционными нравственными ценностями (употребление 
наркотиков, злоупотребление алкоголем).

Таким образом, можно утверждать, что работа соци-
ального педагога весьма сложна, многогранна, весьма ак-
туальна и ее сложно переоценить

Литература:

1. Агафонова Е. П. Исторический очерк социальной работы/ Е. П. Агафонова. — М.: Дашков и К, 2020.-135с.
2. Акимова А. А. Теория государства и права: учеб. пособие / А. А. Акимова. — М.: Юрайт, 2022.-195с.
3. Ахунов Г. А. Социальная политика: учебное пособие / Г. А. Ахунов. — М.: Инфра-М, 2019.-270с.



“Young Scientist”  .  # 2 (553)  .  January 2025 119Education

4. Овчарникова А. Ю. Технологические аспекты экстренной психологической помощи /А. Ю. Овчарникова//Соци-
альные технологии, исследования. — 2020. — №  13. — С. 45–48.

5. Павлюк П. П. Теоретические аспекты социальной деятельности социального работника / П. П. Павлюк. — Омега, 
2024. — 557с.

Трудности обучения детей мигрантов чтению на русском языке
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Обучение детей мигрантов в  последние годы стало 
острой социальной задачей педагогики. По данным 

Федеральной службы государственной статистики, 
в  2021  году в  Россию из стран СНГ прибыли 395 845 че-
ловек, в 2022 году — 661 986 человек, в 2023 году — 490 864 
человека [13]. Трудовые мигранты приезжают в нашу страну 
большими семьями — мужчины трудятся, женщины зани-
маются хозяйством или устраиваются на работу, дети идут 
в образовательные организации (в детские сады или школы). 
Если ребенок маленький и  посещает детский сад, он по-
гружен в языковую среду. Воспитатели занимаются с детьми 
ежедневно в соответствии с федеральной образовательной 
программой дошкольного образования — педагоги разви-
вают связную речь, речевое творчество, помогают обога-
щать активный словарь русского языка, совершенствуют 
диалогическую и монологическую формы речи, формируют 
интерес к художественной литературе, к чтению и т. д. [11].

Ребенок с  миграционной историей, который плохо 
владеет русским языком, не посещал дошкольное обра-
зовательное учреждение и  сразу был зачислен в  школу, 
сталкивается с  рядом трудностей — обучение в  школах 
РФ ведется на русском языке и владение русским языком 
является обязательным условием успешного обучения 
в российских школах. Тем не менее, русский язык как ино-
странный (РКИ) в  школах не преподается, не предусмо-
трен даже федеральной образовательной программой, на-
пример начального образования [12].

Обучение русскому языку как иностранному (РКИ) — это 
отдельная область лингвистики и  методики преподавания 
языка, которая активно развивалась в СССР и продолжает 
развиваться в  современной России. Значительный вклад 
в развитие этой области внесли: А. Р. Арутюнов, Н. С. Валгина, 
В. В. Виноградов, М. Н. Вятютнев, И. А. Зимняя, З. И. Клыч-
никова, В. Г. Костомаров, И. П. Лысакова, В. И. Максимов, 
Г. И. Рожкова, С. А. Хавронин, Г. Н. Чиркина и  др. Созданы 
прекрасные учебники и учебные пособия [1–7, 9].

На данный момент в Госдуму внесен законопроект, вво-
дящий обязательное тестирование на знание русского языка 
для детей иностранцев при их поступлении в  российские 
школы. Обязательное тестирование вводится в целях обес-
печения успешного освоения иностранными гражданами 
образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на государственном 

языке Российской Федерации. Лица, не подтвердившие 
в ходе тестирования уровень владения русским языком, не 
будут допущены до освоения указанных образовательных 
программ. Порядок проведения тестирования установит 
Минпросвещения. Вероятно, эта мера поможет при об-
учении детей мигрантов. Возможно, родители будут лучше 
готовить детей к обучению в российских школах на русском 
языке. Как это будет, мы узнаем в следующем учебном году. 
На данный момент перед многими учителями стоит вопрос, 
как учить ребенка, если он не говорит, не читает и не пишет 
на русском языке? Серьезное противоречие между необхо-
димостью учить детей мигрантов с одной стороны и низкий 
уровень владения таких детей русским языком и, соответ-
ственно, навыками чтения на русском языке с другой сто-
роны необходимо преодолевать.

Чтение — это фундаментальный базовый навык, ко-
торый играет ключевую роль не только в  образовании, 
но и в развитии. Василий Александрович Сухомлинский, 
великий русский педагог, говорил: «Книга учит ребенка 
мыслить, чувствовать, сопереживать, любить жизнь. 
Чтение — это окошко, через которое дети видят и изучают 
мир и самих себя» [10]. Обучение детей мигрантов чтению 
на русском языке является важной педагогической за-
дачей, так как это помогает им интегрироваться в новое 
общество и  успешно адаптироваться к  школьной про-
грамме и к новым условиям жизни.

Успешное обучение в  школе ребенка с  миграционной 
историей должно быть, по нашему мнению, организовано 
с учетом некоторых аспектов:

1. Создание благоприятной среды. Важно создавать 
дружелюбную партнерскую атмосферу и комфортную об-
становку как в школе, так и дома. Поддержка семьи очень 
важна. Крайне нежелательна ситуация, когда глава семей-
ства говорит: «Хочешь говорить по-русски — иди в школу, 
а в своем доме чтобы я этого не слышал».

2. Использование визуальных материалов. Важно ил-
люстрировать любой материал, так как словарный запас 
маленький и понимание смысла сказанного или написан-
ного ребенком с миграционной историей затруднено.

3. Игровые методы помогут увлечь ребенка в  про-
цессе обучения. Игры на чтение, такие как «найди слово», 
«угадай слово по описанию» или «составь загадку о пред-
мете», помогут ребенку лучше усвоить материал. Поста-
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новки сказок или коротких пьес, где дети играют роли, по-
могают улучшить навыки чтения и произношения.

4. Практика общения. Регулярное чтение вслух вместе 
с  ребенком способствует улучшению его дикции и  уве-
ренности в себе. Проведение бесед на простые темы, свя-
занные с повседневной жизнью, помогает развивать раз-
говорную речь.

5. Индивидуальный подход. Учет особенностей род-
ного языка и  уровня владения русским языком каждого 
конкретного учащегося.

6. Взаимодействие с  другими детьми. Обучение 
в группе позволяет детям обмениваться опытом и учиться 
друг у друга. Работа над совместными проектами, такими 
как создание книги или журнала, стимулирует интерес 
к чтению и письму.

7. Мотивация.
Эти подходы помогут создать условия для успешного 

освоения русского языка и  интеграции детей мигрантов 
в образовательный процесс.

Так как изучение русского как иностранного не пред-
усмотрено образовательной программой, для обучения 
детей мигрантов имеет смысл использовать ресурс вне-
урочной деятельности.

Многие школы разработали свои программы адап-
тации детей мигрантов. В основном упор делается на вос-
питательную и  коррекционно-развивающую деятель-
ность учителя, психолога и  иногда логопеда. Есть также 
программы курсов внеурочной деятельности, направ-
ленные на изучение русского языка как иностранного [8], 
что, на наш взгляд, актуальнее, так как решает сразу и во-
прос изучения русского языка, необходимого для успеш-
ного обучения в школе в РФ, и вопрос адаптации ребенка 
с миграционной историей.

Разработка программ внеурочной деятельности, на-
правленных на преодоление затруднений формирования 
навыка чтения у детей мигрантов, может помочь преодо-
леть противоречие между необходимостью и возможно-
стью обучения детей мигрантов в российских школах.
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Использование здоровьесберегающих технологий  
в учебно-воспитательной работе как основа сохранения здоровья кадет

Середняк Марина Геннадьевна, воспитатель учебного курса
Оренбургское президентское кадетское училище

В статье рассматривается вопрос использования здоровьесберегающих технологий в  учебно-воспитательной ра-
боте с кадетами, раскрывается актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. 
Освещается важность обеспечения максимально благоприятных условий для формирования здорового образа жизни.

Ключевые слова здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, воспитание культуры здоровья.

Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может рас-
цвести искусство, не играют силы, бесполезно богатство 
и бессилен ум.

Геродот

Современное состояние общества, динамичный характер 
его развития и преобразований предъявляют все более 

высокие требования к  человеку и  его здоровью. Ведь здо-
ровье — это главная ценность жизни, это бесценный дар, за 
который каждый человек несет ответственность в  первую 
очередь перед собой. Проблема формирования здорового 
образа жизни, ценности здоровья для человека постоянно 
актуализируется. Состояние здоровья детей является важ-
нейшим показателем благополучия общества и государства, 
не только отражающим ситуацию на данный момент, но 
и дающий прогноз на будущее. Здоровье — основной кри-
терий жизни и жизненных ресурсов ребенка.

Без определенных условий жизнедеятельности и  за-
боты по здоровьесбережению со стороны взрослых обес-
печить полноценное психофизиологическое созревание, 
эффективное качественное образование, воспитание, гар-
моничное развитие формирующейся личности невоз-
можно. Поэтому важнейшей задачей педагогов является 
обеспечение максимально благоприятных условий для 
формирования здорового образа жизни, гармоничного 
физического, психического и социального развития каж-
дого ребенка, обучение основам культуры здоровья и цен-
ностного отношения к нему [5, с. 99],

Воспитание здорового подрастающего поколения — это 
стратегическая задача государства. В этой связи к системе 
образования предъявляются требования к  организации 
системной работы по сохранению, укреплению здоровья 
обучающихся, формированию культуры здорового и без-
опасного образа жизни. Приоритеты государственной об-
разовательной политики в  области здоровьесбережения 
обозначены в  ряде документов, регламентирующих дея-
тельность системы образования в целом:

— Конституции Российской Федерации (12.12.93, 
с  изменениями от 30.12.2008 г. №  6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 
№  7-ФКЗ);

— Конвенции ООН о правах ребёнка;
— Федеральный закон Об образовании в  Российской 

Федерации (21 декабря 2012 г. N273-ФЗ (ред. от 30.12.2021 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022);

— Национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа»;

— Федеральных государственных образовательных 
стандартах;

— Постановление Главного государственного сани-
тарного врача РФ (28.09.2020 N28 «Об утверждении са-
нитарных правил СП 2.4.3648–20 »Санитарно-эпиде-
миологические требования к  организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

В обозначенных документах определены требования 
систематической здоровьесберегающей и  здоровьефор-
мирующей деятельности образовательного учреждения 
через разработку и реализацию программ формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни.

Главная цель всех новшеств, изменений в  образо-
вании — повышение его качества, эффективности, сте-
пени соответствия потребностям общества в  получении 
образовательных услуг. Требования к выпускнику школы 
постоянно растут, увеличивается объем информации, 
уровень умений и навыков, происходит интенсификация 
процесса обучения. В связи с этим, ставится и решается за-
дача сохранения, укрепления и развития здоровья обуча-
ющихся, мотивации здорового образа жизни. [2, с. 908],

Анализ научной литературы по вопросам здоровья 
обучающихся, свидетельствует о  том, что за период об-
учения здоровье детей зачастую ухудшается [4, с. 90]. По 
сведениям Министерств образования и здравоохранения 
численность потенциально здоровых выпускников обще-
образовательных учреждений РФ колеблется от 10 до 15%. 
Специалисты отмечают, что более 50% выпускников уже 
имеют по 2–3 хронических заболевания. Каждый третий 
имеет медицинские противопоказания для службы 
в  армии и  всего лишь 15% можно считать практически 
здоровыми людьми. [1, с. 85],

Регулярный контроль состояния здоровья, физиче-
ского развития и  уровня физической подготовленности 
обучающихся, установил ежегодное увеличение количе-
ства обучающихся со слабым иммунитетом и  ухудшаю-
щимся здоровьем. Ежегодно при разделении школьников 
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по группам здоровья для занятий физической культурой 
четверть учеников относится к специальной медицинской 
группе. Продолжает увеличиваться доля детей с пробле-
мами в осанке, болезнями верхних дыхательных путей ал-
лергического характера. [3, с. 11],

В связи с этим сегодня перед образовательными учре-
ждениями стоит задача способствовать поддержанию 
здорового образа жизни. Особое внимание необходимо 
уделять диагностике здоровья и использованию здоровье-
сберегающих технологий в  учебно-воспитательном про-
цессе.

При работе с  кадетами под термином здоровьесбере-
гающие технологии понимаем систему мер, включающую 
взаимодействие факторов образовательной среды, на-
правленных на сохранение здоровья кадет на всех этапах 
его обучения и развития.

Цель использования здоровьесберегающих техно-
логий — обеспечить кадету в  условиях комплексной ин-
форматизации образования возможность сохранения 
здоровья, сформировать необходимые знания, умения 
и навыки не только общеобразовательного характера, но 
и  здорового образа жизни, научить использовать полу-
ченные знания в повседневной жизни.

Приобщение кадета к здоровому образу жизни следует 
начинать с формирования у него мотивации здоровья, ко-
торое базируется на двух принципах: возрастном и  дея-
тельностном. Воспитание мотивации необходимо начи-
нать с раннего детства и создавать мотив здоровья через 
оздоровительную деятельность по отношению к себе.

Укрепление и сохранение здоровья школьников в боль-
шинстве случаев зависит от условий образовательной 
среды. Охрана и укрепление здоровья кадет — актуальное 
и  приоритетное направление деятельности ФГКОУ 
«Оренбургское президентское кадетское училище». За-
бота о  здоровье и  физическом развитии кадет, форми-
рование здорового образа жизни через здоровьесбере-
гающие технологии, занятия физкультурой и  спортом 
является одной из первостепенных задач.

Работа по здоровьеориентированным технологиям 
начинается с  момента поступления ребенка в  училище, 
когда учитываются показатели физического и  психоло-
гического развития. Эти данные изучаются воспитате-
лями, всеми педагогами и специалистами, работающими 
с данным ребенком.

Кадеты живут по особому распорядку, по принципу 
«полного дня». Режим составлен опираясь на требования 
и организацию учебно-воспитательного процесса в соот-
ветствии с  Санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами. Соблюдение режима дня одно из главных 
слагаемых здорового образа жизни, позволяет правильно 
организовать дела в течение дня. Среди компонентов ре-
жима дня выделены: утренняя зарядка и  построение, 
учебные занятия, режим питания, время для самоподго-
товки и дополнительных занятий, личное время и ночной 
сон. Режим дня регламентирован утвержденным распо-
рядком дня, который является единым для всех классов. 

Прогулка является одной из форм организации жизнедея-
тельности кадет и является обязательным режимным мо-
ментом.

Для реализации образовательного процесса в  учи-
лище имеются оборудованные учебные классы с  ин-
терактивными досками и  проекторами, компьюте-
ризированными рабочими местами преподавателей, 
интернет-связью, лабораториями аудиовизуальных тех-
нологий, робототехникой, цифровой фото и  видеосту-
диями, специализированными классами-лабораториями 
физики, химии, биологии, медиатекой и электронной биб-
лиотекой. Использование на уроках физкультурных ми-
нуток для снятия напряжения и  усталости мышц, для 
глаз, соблюдение режима смены положения тела, прове-
дение инструктажей по соблюдению правил поведения на 
переменах и уроках способствуют сохранению работоспо-
собности кадета.

В ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское 
училище» созданы современные условия для занятий 
физкультурой и  спортом, имеются специализированные 
универсальные спортивные и  тренажёрные залы, от-
крытые спортивные площадки, футбольное поле с искус-
ственным покрытием, крытый бассейн. Уровень физиче-
ской нагрузки отличается достаточной интенсивностью 
за счет организации дополнительных занятий. Разнооб-
разие спортивных кружков и  секций способствует раз-
ностороннему формированию двигательных навыков 
и умений, а также повышению интереса к спорту. Режим-
ность и  обязательность посещения спортивных секций 
формирует привычку среди кадет вести активный образ 
жизни. В  программах дополнительного образования ка-
деты могут реализовать свои способности в спортивных 
секциях таких как футбол, хоккей, бокс, плавание и  т. д. 
Также занимаются музыкой, изобразительным искус-
ством, робототехникой в специально оборудованных сту-
диях-мастерских и клубах по интересам.

Питание является одним из важнейших факторов, 
определяющим здоровье кадет. Способствует профи-
лактике заболеваний, повышению работоспособности 
и  успеваемости, физическому и  умственному развитию, 
создает условия для адаптации к окружающей среде. Со-
временное техническое и  технологическое оборудование 
столовой позволяет обеспечивать кадет пятиразовым 
сбалансированным горячим питанием.

Медицинское обслуживание включает своевременную 
диспансеризацию и реализацию профилактических про-
грамм, которые поддерживают здоровье воспитанников. 
В медицинском пункте организован ежедневный амбула-
торный прием кадет, обратившихся за медицинской по-
мощью, оказывается неотложная медицинская помощь, 
проводятся профилактические и  лечебно-диагностиче-
ские манипуляции, процедуры, иммунопрофилактика 
кадет, стоматологическая помощь.

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское учи-
лище» осуществляется комплексных подход к  анализу, 
проектированию и  реализации мероприятий процесса 
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формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни по следующим направлениям:

— здоровьесберегающая инфраструктура учре-
ждения;

— рациональная организация учебной и  внеучебной 
деятельности;

— организация физкультурно-оздоровительной ра-
боты;

— реализация дополнительных образовательных про-
грамм;

— методическая и просветительская работа с педаго-
гической общественностью учреждения и  родителями 
(законными представителями) кадет;

— управление процессом формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни.

Основным средством реализации программы форми-
рования культуры здорового и безопасного образа жизни 

в  «Оренбургском президентском кадетском училище», 
обеспечивающим ее системность и  комплексность явля-
ются следующие технологии: медико-гигиенические, физ-
культурно-оздоровительные, экологические, технологии 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, здоро-
вьесберегающие образовательные технологии (организа-
ционно-педагогические технологии, психолого-педагоги-
ческие технологии, учебно-воспитательные технологии), 
социально адаптирующие и личностно-развивающие тех-
нологии, лечебно-оздоровительные технологии.

Одним из критериев эффективности здоровьесберега-
ющей работы является динамический контроль показа-
телей прохождения военно-врачебной комиссии для опре-
деления уровня здоровья кадет, поступающих в  высшие 
военные учебные заведения Министерства обороны РФ. 
Анализ данных свидетельствует о  положительной дина-
мике (табл. 1).

Таблица 1. Сведения о выпускниках не прошедших ВВК

Год Количество выпускников Не прошли ВВК
2016 105 3
2017 94 2
2018 104 4
2019 107 1
2020 102 1
2021 104 0
2022 92 0
2023 98 0
2024 98 0

Использование здоровьесберегающих технологий, по-
вышение эффективности и  качества оказания медицин-
ской помощи кадетам, усиление физкультурно-оздоро-
вительной работы, профилизация образования, создание 
оптимального микроклимата — вот основные пути сохра-
нения и  укрепления здоровья воспитанников. Здоровье-
сберегающие технологии не только благоприятно влияют 
на здоровье подрастающего поколения, но и способствуют 

более глубокому и  прочному усвоению знаний, умений 
и навыков. Результат использования образовательной тех-
нологии: формирует у педагогов и родителей ценностные 
ориентации, направленные на сохранение здоровья и гар-
моничное развитие воспитанников. У  детей повышается 
работоспособность, улучшается качество образователь-
ного процесса. Сохранение здоровья кадета — это за-
кладка фундамента благополучия следующих поколений.
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детского дорожно-транспортного травматизма
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МАДОУ Детский сад комбинированного вида №  2 «Сказка» поселка Троицкий Губкинского р-на Белгородской обл.

В раннем возрасте ребенок становится участником до-
рожного движения, его знания и навыки не до конца 

сформированы Поэтому необходимо организовать об-
учение ребенка таким образом, чтобы он мог легко пони-
мать окружающую обстановку, наблюдать за дорожными 
ситуациями и принимать правильные решения.

Статистика Госавтоинспекции Белгородской области 
показывает, что за за 7 месяцев 2024 года в регионе про-
изошло 613 ДТП, где 78 ДТП с участием детей до 16 лет, 6 
несовершеннолетних погибли и 85 получили ранения. [2]

Дети представляют собой наиболее уязвимую кате-
горию участников дорожного движения. Их поведение на 
дороге во многом зависит от восприятия дорожной си-
туации, поскольку у  них ограниченный опыт передви-
жения по улицам, не до конца развито чувство опасности, 
отсутствует страх, и они с трудом ориентируются в про-
странстве. Когда люди не соблюдают правила дорожного 
движения, то на дорогах их поджидает опасность. [3, с. 6]

В обучении старших дошкольников важную роль иг-
рают игровые технологии, которые помогают органи-
зовать различные виды детской деятельности и  поддер-
живать устойчивый интерес детей к  изучению Правил 
дорожного движения. Поэтому основным направлением 
работы является игра, которая представляет собой дея-
тельность, отражающую реальную жизнь. Умение играть 
является важным показателем культуры как отдельной 
личности, так и общества в целом.

Игровой материал представлен авторскими дидакти-
ческими пособиями лэпбук «ПДД», мэджик-бокс «Изучая 
ПДД — не окажешься в  беде», круги Луллия «Дорожные 
знаки», «Рядом с  нами наши помощники дорожные 
знаки», кубики Блума.

В процессе игровой деятельности дети составляют 
рассказы о  дорожных ситуациях, а  также разыгрывают 
сценки. Для поддержки используем наглядные материалы: 
книги и плакаты с изображениями различных дорожных 
ситуаций. Мы предлагаем детям дидактические задания, 
такие как штриховка, обводка и  дорисовка предметов. 
Можно также предложить детям ситуации-загадки: пе-
дагог описывает какую-либо ситуацию, дети ее оцени-
вают и обосновывают свою оценку в процессе общего об-
суждения. [1, с. 24]

Использовали современные формы работы с  детьми, 
такие, как интерактивные игры: «Лабиринты», «Знай 
и  соблюдай», «Подбери дорожный знак». Лента времени 
«Путешествие в  прошлое светофора», «История возник-

новения дорожных знаков» Квест-игры «Веселые пра-
вила дорожного движения», «Путешествие с  Лунтиком», 
«Тропа безопасности».

Поскольку игра является основным видом деятель-
ности в  детском возрасте, важно организовать её так, 
чтобы она включала разнообразные движения и  имела 
соревновательный аспект. Для закрепления изученного 
материала, например, по теме «Гонки безопасности »и 
«Двухколесная азбука», дошкольники, принимая участие 
в  соревнованиях в  конечном итоге дети не только обо-
гащают свой жизненный опыт, но и  развивают двига-
тельные навыки, ловкость, быстроту и координацию дви-
жений. Организация игровых соревнований, оказалась 
интересной и эффективной формой работы.

В группе созданы условия для сюжетно-ролевых игр: 
«На станции технического обслуживания автомобилей», 
«ГИБДД», «Лего-страна», «Аварийная обстановка на до-
роге». На территории детского сада расположена темати-
ческая площадка «Дорожный городок ДПС »Мы едем за 
здоровьем в «сказку», тут так же можно проводить ситуа-
тивные игры. Дети самостоятельно распределяют роли 
и  придумывают сюжет (вызов скорой помощи, сотруд-
ников ГАИ, интервью с журналистом, опрос инспектора, 
а также диктора телевидения, который ведет передачу, со-
общает о  происшествии и  предоставляет советы по до-
рожной безопасности).

В практике работы с  детьми активно применяются 
викторины, которые предоставляют им возможность про-
явить находчивость, сообразительность и  смекалку при 
решении игровых задач, связанных с «Правилами дорож-
ного движения». Эти мероприятия также способствуют 
приобретению социального опыта взаимодействия со 
сверстниками. В ходе викторины дети соревнуются в вы-
полнении сложных заданий и  решении проблемных си-
туаций, таких как «Подскажи верное решение», «Найди 
ошибку» и «Найди нарушителя».

В процессе совместной деятельности для дошколь-
ников предоставляются игровые ситуации. Основой для 
их разработки служат факты из реальной жизни, произ-
ведения художественной литературы и  рассказы людей. 
Создаются модели ситуаций, связанных с негативным по-
ведением детей в  транспорте, на улицах города, предла-
гаем им найти оптимальное решение, а  затем проиграть 
данную ситуацию заново.

Внедрение информационных компьютерных техно-
логий в  процесс ознакомления с  «Правилами дорож-
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ного движения» делает занятия необычными и насыщен-
ными. Применение анимации, презентаций и обучающих 
ситуаций способствует формированию активного по-
знавательного интереса у  детей к  изучаемым темам. Ви-
зуальные методы поддержки учебного материала позво-
ляют удерживать внимание воспитанников на длительное 
время, а также оказывают комплексное воздействие на не-
сколько органов чувств ребёнка, что в свою очередь спо-
собствует более глубокому усвоению информации.

Прогулки являются важной одной из составляющей 
образовательного процесса. С  детьми были организо-
ваны целевые прогулки и  дорожные экскурсии «До-
рожные знаки на наших улицах», «К  остановке пасса-
жирского транспорта», «Пешеходный переход», «Правила 
поведения на дороге», наблюдаем за взаимодействием пе-
шеходов и транспорта, стараясь через игровые ситуации 
воспроизвести увиденное и  исправить ошибки, которые 
заметили дети. В ходе этих наблюдений акцентируем вни-
мание детей на таких ключевых аспектах, как погодные 
условия, видимость и  состояние дороги, количество пе-
шеходов, а также влияние их одежды на безопасность дви-
жения. Таким образом, мы устанавливаем простые при-
чинно-следственные связи в окружающем мире.

Без участия родителей работа по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма невозможна, 
поэтому разработана система тесного взаимодействия 
с  семьями. Совместно организованы выставки книжек-
малышек «Детям знать положено…» Родители проявили 

индивидуальный подход к оформлению книжек-малышек 
и разнообразию используемого материала.

С детьми и  родителями проводили акции: «Ребенок 
главный пассажир», «Пожилые пешеходы, будьте вни-
мательны на дороге», «Стань заметнее, засветись», «Везу 
детей Безопасно», «Дети! Дорога! Жизнь!», «Осторожно 
гололед», «Ангел в  дорогу», «Мамин оберег», «Деду Мо-
розу обещаем, ПДД не нарушаем».

Родители нашей группы приняли участие в  челлен-
джах: «Мамы рулят», «Всей семьей за безопасность», 
«Возьми ребенка за руку», «Завтрак в стиле ПДД».

С родителями были проведены: педагогические го-
стиные «Учим правила безопасности», рекомендации для 
родителей «Правила дорожного движения», «Безопас-
ность перевозки детей в  автомобиле», оформлена пап-
ка-передвижка по темам ПДД, проведены совместные за-
нятия, мастер-класс «Фликер своими руками».

Отмечено повышение активности родителей по во-
просам ознакомления детей с правилами дорожного дви-
жения, воспитания культуры безопасного поведения на 
дорогах, повышении ответственности родителей за без-
опасную перевозку детей; укрепление заинтересованности 
в сотрудничестве с детским садом. Родители активно при-
нимали участие в наших мероприятиях, являлись актив-
ными и пассивными участниками наших акций.

Игровые технологии представляют собой уникальную 
форму обучения, способствующую повышению интереса 
у дошкольников.
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В душе каждого ребёнка есть невидимые струны. Если 
тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат…

В. Сухомлинский

Не секрет, что в  образовательных организациях 
все чаще и  в  большем количестве родителям (за-

конным представителям) рекомендуют обратиться к спе-
циалистам ПМПК по поводу неуспешного обучения их 

детей и за рекомендациями по определению их дальней-
шего маршрута обучения. Это во многом облегчает даль-
нейшую траекторию развития данной категории обучаю-
щихся, но для учителей довольно остро стоит проблема 
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отсутствия необходимой подготовки к  работе с  детьми 
с особыми образовательными потребностями, обнаружи-
вается недостаток профессиональных компетенций педа-
гогов в работе в инклюзивной среде, наличие психологи-
ческих барьеров и профессиональных стереотипов.

Инклюзивное (франц. inclusif — включающий в  себя, 
от лат. include —заключаю, включаю) или включенное об-
разование — термин, который используется для описания 
процесса обучения детей с особыми потребностями в об-
щеобразовательных (массовых) школах [1].

Инклюзивное образование — это процесс обучения 
и воспитания, при котором все дети, в независимости от их 
физических, психических, интеллектуальных и других осо-
бенностей, включены в  общую систему образования. Они 
посещают общеобразовательные школы по месту житель-
ства вместе со своими сверстниками без инвалидности, при 
этом нам необходимо учитывать их особые образовательные 
потребности. В  основу инклюзивного образования поло-
жена идеология, которая исключает любую дискриминацию 
детей —обеспечивается равное отношение ко всем детям [2].

Перед нами встала задача, каким образом можно органи-
зовать работу со всеми обучающимися класса, не выделяя 
детей (мотивированных, слабоуспевающих, детей с  осо-
быми образовательными потребностями). Хочу поделиться 
с  вами своим приемом работы, который я  назвала «Вол-
шебный квадрат». Разделить квадрат можно на любое коли-
чество секторов, вопросы могут быть составлены по любой 
теме или разделу. Важно, чтобы вопросы были такими, 
чтобы на него мог ответить любой ребенок. Ответы могут 
быть различными, от краткого до развёрнутого. Сектор ква-
драта открывает ребенок и называет для кого, ответивший 
ученик выбирает следующего отвечающего и сектор.

Данный прием расширяет личностные возможности 
всех детей, помогает развить гуманность, толерантность, 
готовность помогать сверстникам и  что очень важно, 
усваивать программный материал. Также данный приём 

можно применять на любом типе урока и практически на 
любом этапе урока. Делюсь с вами набором вопросов для 
«Волшебного квадрата».

5 класс
1. Среда обитания — это…
2. Назовите среды обитания
3. Назовите увеличительные приборы
4. Значение животных в природе
5. Эксперимент — это…
6. Значение растений в природе
7. Наблюдение — это…
8. Биология — это…
9. Дыхание — это…
6 класс
1. Ботаника — это…
2. Внутренняя среда клетки — ……
3. Почему растения зеленые?
4. Какие органы есть у растений?
5. Орган — это…
6. Рост — это…
7. Семя — это…
8. Клетка — это…
9. Ткань — это…
7 класс
1. Вид — это…
2. Чем отличаются виды друг от друга?
3. Назовите царства живой природы
4. Есть ли у водорослей хлорофилл?
5. Зигота — это…
6. Какие бывают водоросли?
7. Как можно использовать водоросли?
8. Как размножаются водоросли?
9. Клетки, имеющие ядро — это…
8 класс
1. Ткань — это…
2. Паразит — это…

Рис. 1. Волшебный квадрат
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3. Приведите пример паразитического организма
4. Значение животных для человека
5. Хищник — это…
6. Рост и развитие — это…
7. Способы передвижения у животных
8. Как могут дышать животные?
9. Назовите системы органов у животных
9 класс
1. Орган — это…
2. Назовите системы органов человека
3. Назовите виды тканей у человека
4. Что составляет опору тела человека?
5. Рефлекс — это…

6. Наследственность — это…
7. Какие вещества входят в состав клетки человека?
8. Какая структура воспринимает раздражение?
9. Чем человек отличается от млекопитающих?
Первоначально этот прием вызывает большие затруд-

нения, поэтому для выработки данного навыка подо-
браны самые легкие вопросы.

В дальнейшем, хорошо освоив данный прием, ребенок 
научится в  совершенстве им пользоваться, что поможет 
ему лучше понимать прочитанное и отвечать на вопросы. 
Это наилучший прием структурирования прочитанного 
текста и подготовки к пересказу для школьников инклю-
зивных классов.

Литература:

1. Нарзулаев С. Б. Инклюзивное образование: проблемы, опыт, перспективы  / С. Б. Нарзулаев, Т. Б. Данилова, 
Л. А. Шуклова. — (Коррекционная педагогика, социальная психология) // Сибирский педагогический журнал. — 
2010. — №  4. — С. 242–248.

2. Сманцер А. П. Подготовка будущих учителей к работе с детьми в условиях инклюзивного образования на ос-
нове компетентностного подхода / А. П.

The Finnish education model: the Scandinavian approach: 
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The article looks at the Finnish educational model, which is regarded as one of the most successful in the world. It discusses the cen-
tral place that the Finnish education system has in world pedagogy and the impact that this country’s creative approaches have had 
on other educational systems. The article examines the characteristics of the Finnish model, including equality of access to education, 
innovative forms of teaching, the role of teachers and the results achieved in the field of education.
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Introduction

In response to the challenges of globalization, techno-
logical revolution and social change, educational systems in 
many countries are changing. The Finnish education system 
is one of the striking examples of a successful educational 
model. In fact, it is often mentioned in world rankings as a 
role model. The secret of success is not only in high perfor-
mance of students in the high academic level but also in inte-
grated approach that guarantees high level of accessibility and 
quality of education. In this article, the main aspects of the 
Finnish model and how this model affects international ped-
agogy are examined.

Research methods

The article was written using the methods of content anal-
ysis and comparative analysis. The main characteristics of the 

Finnish educational system were revealed by content anal-
ysis: principles of inclusion, equality and individualized ap-
proach to learning. We compared the Finnish model with edu-
cational systems of other countries, including USA, Germany 
and Russia, and could thus assess the differences.

Results of the study

Among the main reasons for the effectiveness of the Finnish 
education system, special attention should be paid to the ori-
entation on the individuality of learners. While many other 
countries rely on tests and assessment, in Finland, there is 
much focus on helping schoolchildren to become more critical 
thinkers, independent and creative. One of the components is 
the teacher, who is ranked high in Finland and is regarded as 
a specialist with a great impact on the learning process. Finns 
teachers are trained to higher levels of education and they also 
go through professional development.
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Another peculiarity of the Finnish system is the limited 
formal evaluation of students’ knowledge during the fi rst years 
of their training. Th is enables children to learn without pres-
sure due to the ever looming fear of failure that would other-
wise make them stress. In general, the assessment system in 
Finland is constructive, or rather, the focus is made not on the 
fi nal result, but on the assessment of the student’s progress.

Another element of the Finnish education system is the 
provision of education for all children without any discrimi-
nation. In Finland, conditions are being provided so that chil-
dren with or without any social status can get good education. 
Finland also has integrated system in which children with dis-
abilities are integrated into the normal school system. It also 
makes a small improvement in making education more equal 
and less competitive.

Discussion

Th e fi rst is the fl ow of work and interaction between the stu-
dents which is an essential feature of the Finnish model. In the 
Finnish schools, there is no competition, instead they promote 
cooperation among the learners. Large assignments are used 
with group formation which proves to be benefi cial for com-
munication, teamwork, and problem solving. Th e teachers help 
to organise search for the solutions on one’s own, encourage 
discussions and critical thinking regarding the learning con-
tent. Th is in return assists the students in development of skills 
which are sustainable in life.

It is also worth to mention that Finnish schools have that 
interest based approach to learning. While in many countries 
the curriculum controls the content of classes very closely, in 
Finland students can take additional classes that are interesting 
for them and related to their hobbies. Th is contributes toward 
personal motivation to learn and at the same time off ers opti-
mism that student engagement in learning will always be high.

Th e Finnish model also pays attention to the social emo-
tional aspects of the students. Schools and all institutions have 
a keen interest in the psycho-emotional condition of a child. 
Counselors who may be psychologists or social workers help 

students to avoid stress and foster their personality. Th is is ben-
efi cial in preventing overloading and fatigue due to studying 
and is also indispensable when creating a healthy climate in the 
education process.

Impact on global pedagogy

Th e Finnish education model has infl uenced the education 
system in other countries in a very special way. Most schools 
and many countries are now starting to adopt the best features 
of the Finnish model of education. For instance, the United 
States and Great Britain have introduced some of the Finnish 
education reforms including cutting down on the number of 
tests and the student-centered system. Some of the principles 
of the Finnish system are still being introduced in Russia in-
cluding; integration of children with disabilities in school and 
consulting with psychologists to minimize stress in children.

Most nations have started to refl ect on how they teach 
and evaluate knowledge, in an eff ort to minimize reliance on 
testing, and open more doors for learners. Th e same trend at 
the international level has a positive impact on the gradual 
shift  from the conventional methods of training to more fl ex-
ible and eff ective ones.

Conclusion

Finnish education model remains to be a model for many 
countries. It proves the fact that eff ectiveness of an educational 
system depends not only on the level of knowledge of students, 
but also on how the learning processes are managed, how the 
educational process is approached to students, and what values 
are introduced into the educational process. As the world be-
comes a global village, and technology advances in the future, 
educational systems will keep changing and surely the experi-
ence of Finland will not be left  out when it comes to the future 
of pedagogy. Many countries around the world have come to 
appreciate the values of equity, diversity and the dignity of the 
learner in the process of learning and Finland remains in the 
forefront.
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Профилактика буллинга в школе среди подростков: 
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В последние годы проблема буллинга (травли) в учебных 
заведениях становится все более актуальной. Это яв-

ление не только сохраняется в школьной среде, но и при-
нимает различные формы. Важно предотвратить буллинг, 
поскольку его последствия могут иметь серьезные нега-
тивные последствия для психоэмоционального состояния 
подростков. Целью данного исследования является про-
филактика буллинга в подростковой среде.

Данное исследование проводилось среди 67 учащихся 
седьмых классов 7 «А» и 7 «Б»: из них 36 мальчиков и 31 
девочка. В данном исследовании для анализа индивидуаль-
но-личностных особенностей и  межгрупповых взаимоот-
ношений подростков нами применялась методика — Тест 
агрессивности (Опросник Л. Г. Почебут). Данная мето-
дика предназначена для диагностики агрессивного пове-
дения. В этнопсихологических исследованиях особое место 
занимает проблема изучения агрессивного поведения. 
Выявление уровня агрессивности может помочь в  про-
филактике межэтнических конфликтов и стабилизации со-
циальной и экономической ситуации в стране. Агрессивное 
поведение — это специфическая форма действий человека, 
с  целью демонстрации превосходства в  силе или причи-
нение вреда по отношению к другому либо группе лиц, ко-
торым субъект стремится причинить ущерб [1, 2, 4].

Агрессивное поведение можно рассматривать как про-
тивоположное поведению адаптивному, которое пред-
полагает взаимодействие человека с  другими людьми, 
согласование интересов, требований и  ожиданий его 
участников. Психологи Б. Басс и  Р. Дарки разработали 
тест, который оценивает уровень агрессивного поведения 
человека. Данный тест широко используется в  исследо-
ваниях и  практических ситуациях для измерения агрес-
сивных тенденций и  понимания индивидуальных раз-
личий в агрессивном поведении.

Настоящее исследование по факторам и  психологи-
ческой коррекции буллинга среди подростков состояло 
из трех этапов: констатирующий, формирующий и  кон-
трольный. На первом этапе, чтобы разработать про-
грамму по борьбе с буллингом в школе среди подростков 
чтобы, происходит сбор данных.

На следующем, формирующем этапе на основании по-
лученных данных нами была разработана психокоррекци-
онная программа по борьбе с буллингом для подростков. 
На третьем этапе, контрольном, проводилась повторная 
психодиагностика, которая позволила нам провести срав-
нение полученных данных с целью выявления изменений 
в классе.

По результатам «Теста агрессивности» (Л. Г. Почебут) 
было установлено, что в 7 «А» классе 32% (11 человек) и в 7 
«Б» классе 45% (15 человек) подростков демонстрируют 
низкий уровень агрессивности и  высокую степень адап-
тированного поведения. Остальные 68% (23 человека) в 7 
«А» класс и  55% (18 человек) в  7 «Б» классе подростков 
имеют средний уровень агрессивности и  адаптирован-
ности. Также выявлены в 7 «А» классе 9% (3 человека) и в 7 
«Б» классе 6% (2 человека) подростков, у которых показа-
тели близкие к высокой степени агрессивности и низкой 
степени адаптированности.

Анализ по шкалам вербальной, физической, пред-
метной, эмоциональной агрессии и самоагрессии у неко-
торых подростков показал, что у  некоторых подростков 
наблюдаются высокие показатели агрессивности. В част-
ности, у 24% (8 человек) в 7 «А» классе и у 22% (7 человек) 
в  7 «Б» классе среди испытуемых имеется высокий уро-
вень вербальной агрессии, у 15% (5 человек) в 7 «А» классе 
и  у  10% (3 человека) в  7 «Б» классе среди подростков 
в  классе имеется высокая степень физической агрессии, 
у 15% (5 человек) в 7 «А» классе и 12% (4 человека) у вы-
сокая степень предметной агрессии, в 7 «А» классе у 18% 
(6 человек) и в 7 «Б» классе у 22% (7 человек) наблюдается 
высокая степень эмоциональной агрессивности, а у 22% (7 
человек) в 7 «А» классе и 12% (4 человека) в 7 «Б» классе 
у подростков замечена высокая степень самоагрессии.

Рассмотрим данные о  количественных показателях 
по результатам проведенной методики «Теста агрессив-
ности» (Л. Г. Почебут) в 7 «А» и 7 «Б» классах в таблице 1.

На основании результатов проведенной диагностики 
можно говорить, что у  некоторых подростков наблюда-
ются высокие показатели агрессивности и низкая степень 
социальной адаптации.
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На основании этих данных следует, что в  подборе 
и реализации программы по профилактике буллинга не-
обходимо делать упор на снижение агрессивных реакций, 
формирование навыков конструктивного взаимодей-
ствия межличностных отношений в  классе. Оба класса 
имеют примерно схожие показатели.

Для проведения профилактики буллинга в данной об-
разовательной организации была создана программа 
на основе учебно-методического пособия «Жизненные 
навыки» для учащихся 7–8 класса  [3]. Целью данной 
программы является профилактики буллинга среди 
подростков. Нами выделяются следующие задачи: умень-
шение проявлений агрессии и  враждебности среди под-
ростков; развитие у  подростков умения конструктивно 
решать конфликты, избегая агрессии; оптимизацию меж-
личностных и межгрупповых отношений; развитие толе-
рантности к различиям, а также развитие эмпатии.

Программа включает в себя 12 занятий, продолжитель-
ность каждого занятия составляет 40–45 минут с перио-
дичностью занятий 1 раз в неделю. В программе основное 
внимание уделяется преимущественно групповой работе, 
а  индивидуальная работа предполагает выполнение до-
машних заданий. Программа учитывает возрастные осо-
бенности подростков. Общая продолжительность про-
граммы составляет 12 академических часов. В программе 
учитываются возрастные особенности подростков.

Ожидается, что в результате проведения программы по 
профилактике буллинга среди подростков сформируются 
устойчивые доброжелательные отношения; улучшиться 
социальное самочувствие всех участников; развитие на-
выков конструктивного реагирования в конфликтах, сни-
жение уровня агрессии.

В структуре каждого занятия можно выделить: 
вводную часть — набор упражнений для активизации 
участников группы и  создания позитивной доброжела-
тельной атмосферы, способствующих повышению спло-
ченности; основной этап — упражнения, игры, беседы, 
с  помощью которых подросткам легче понять и  усвоить 
тему и  достичь цели занятия; заключительный этап, ре-
флексия — подростки в  конце каждого занятия делятся 

своими чувствами, переживаниями, что понравилось на 
занятии, а что нет, и что нового и полезного узнали, какие 
навыки могут применить в жизни.

Программа включает разнообразные игры и  упраж-
нения направленные на развитие коммуникативных на-
выков и  развитие саморефлексии. Значительное вни-
мание уделяется упражнениям направленным на развитие 
навыков решения конфликтных ситуаций, на развитие 
навыков конструктивного реагирования в  конфликтных 
ситуациях, а  также на снижение агрессивных реакций. 
Кроме этого в программе имеются упражнения на спло-
чение коллектива, оптимизацию межличностных отно-
шений в классе и развитие толерантности и эмпатии.

После завершения программы проводятся диагно-
стические методики по выявлению буллинга среди под-
ростков с  целью оценки и  наблюдения изменений, вы-
званных программой профилактики буллинга среди 
подростков. После реализации программы по профи-
лактике буллинга в  подростковом возрасте было прове-
дено повторное исследование по методике «Тест агрессив-
ности» (Л. Г. Почебут).

Рассмотрим данные о  количественных показателях по 
результатам повторно проведенной методики «Теста агрес-
сивности» (Л. Г. Почебут) в 7 «А» и 7 «Б» классах в таблице 2.

Сравнивая результаты на первом и  втором этапе по 
диагностике «Теста агрессивности» (Л. Г. Почебут), можно 
сделать вывод, что программа профилактики буллинга 
среди подростков оказала влияние на межличностные от-
ношения в классе, т. к. в целом уменьшилась степень агрес-
сивности во взаимоотношениях между учащимися, а также 
увеличилась степень адаптированности среди подростков. 
Следовательно, проведенная работа по профилактике при-
вела к значимым изменениям по всем переменным в поло-
жительную сторону. Поэтому можно сделать вывод о том, 
что полученные результаты подтверждают гипотезу о том, 
что проведенная программа позволяет профилактировать 
буллинг среди подростков. После проведенной программы 
по профилактике буллинга среди подростков и анализа ре-
зультатов, следует, что программа имела небольшое про-
филактическое действие на подростков.

Таблица 1. Количественные данные по методике «Теста агрессивности» (Л. Г. Почебут) в в 7 «А» и 7 «Б» классах

Значение Класс

Вербальная 
агрессия 

Физическая 
агрессия 

Предметная 
агрессия

Эмоциональная 
агрессия 

Самоагрессия 

кол-во 
чел

%
кол-во 

чел
%

кол-во 
чел

%
кол-во 

чел
%

кол-во 
чел

%

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
Нормальная степень аг-
рессивности и адаптив-

ности по шкале

7 «А» 8 24 5 15 5 15 7 22 7 22

7 «Б» 7 22 3 10 4 12 7 21 4 12

Высокая степень агрес-
сивности и низкая сте-
пень адаптивности по 

шкале 

7 «А» 26 76 29 85 29 15 27 78 27 78

7 «Б» 26 78 30 90 29 88 26 79 29 88
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Методы и стратегии управления развитием проектных 
компетенций у студентов СПО на кафедре дизайна
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В статье рассматриваются подходы к управлению развитием проектных компетенций у студентов среднего про-
фессионального образования (СПО) на кафедре дизайна. Особое внимание уделено значению проектных компетенций 
в  образовательном процессе дизайнеров, а  также разработке методик, направленных на формирование профессио-
нальных навыков, творческого мышления и практико-ориентированного обучения. Автор анализирует ключевые педа-
гогические технологии и инструменты, которые способствуют повышению эффективности формирования проектных 
компетенций. Приведены примеры реализации данных методик в образовательной практике и предложены рекомен-
дации для оптимизации учебного процесса. Результаты исследования могут быть полезны преподавателям СПО, разра-
батывающим и внедряющим программы профессиональной подготовки в области дизайна.

Ключевые слова: проектные компетенции, среднее профессиональное образование, кафедра дизайна, управление раз-
витием, образовательные технологии, практико-ориентированное обучение, творческое мышление, дизайн-образование.

Современный мир дизайна требует от специалистов 
способности не просто создавать визуально привлека-

тельные объекты, но и решать сложные проектные задачи, 
адаптируясь к  быстроменяющимся условиям рынка. Для 
студентов СПО, изучающих дизайн, развитие проектных 

компетенций становится основой их профессиональной 
успешности.

Ключевой вызов — найти баланс между креативно-
стью, практичностью и  управлением процессом разра-
ботки. Простое обучение инструментам недостаточно. 

Таблица 2. Количественные данные повторных результатов по методике «Теста агрессивности» (Л. Г. Почебут)  
в 7 «А» и 7 «Б» классах

Значение Класс

Вербальная 
агрессия 

Физическая 
агрессия 

Предметная 
агрессия

Эмоциональная 
агрессия 

Самоагрессия

кол-во 
чел

%
кол-во 

чел
%

кол-во 
чел

%
кол-во 

чел
%

кол-во 
чел

%

Нормальная степень аг-
рессивности и адаптив-

ности по шкале

7 «А» 29 85 34 100 34 100 31 91 32 94

7 «Б» 30 91 33 100 32 94 33 100 32 97

Высокая степень агрес-
сивности и низкая сте-
пень адаптивности по 

шкале 

7 «А» 5 15 0 0 0 0 3 9 2 6

7 «Б» 3 9 0 0 2 6 0 0 1 3



«Молодой учёный»  .  № 2 (553)   .  Январь 2025  г.132 Педагогика

Важно сформировать у  студентов стратегическое мыш-
ление, умение работать в команде и способность предвос-
хищать запросы клиентов.

Целью данной работы является изучение методов 
и  стратегий, которые позволяют сделать процесс управ-
ления развитием проектных компетенций не только эф-
фективным, но и вдохновляющим.

Проектные компетенции — это совокупность знаний, 
умений и  личностных качеств, которые позволяют сту-
дентам разрабатывать и  реализовывать проекты в  раз-
личных областях дизайна. Они включают:

1. Аналитические навыки: сбор и анализ данных для 
разработки концепций.

2. Творческое мышление: поиск оригинальных ре-
шений проектных задач.

3. Технические знания и умения: владение инструмен-
тами проектирования и компьютерными программами.

4. Организационные способности: управление вре-
менем, ресурсами и процессом выполнения проектов.

5. Коммуникативные навыки: взаимодействие 
с  командой, клиентами и  другими участниками проект-
ного процесса.

Формирование этих компетенций у  студентов СПО 
требует четко выстроенной системы обучения, которая 
сочетает теорию, практику и  инновационные подходы 
к педагогике.

Для системного подхода к управлению развитием про-
ектных компетенций важно разработать долгосрочные 
стратегии. Среди них:

1. Интеграция реальных проектов.
Включение в  учебный процесс задач от реальных за-

казчиков позволяет студентам получить опыт работы 
в условиях реального рынка. Например, разработка лого-
типов, упаковки или интерьеров для местных компаний.

2. Модульное обучение.
Разделение образовательного процесса на модули с ак-

центом на различные аспекты проектирования: графиче-
ский дизайн, веб-дизайн, интерьер, 3D-моделирование. 
Это позволяет формировать компетенции поэтапно и си-
стемно.

3. Вовлечение работодателей.
Партнерство с  дизайнерами-практиками, студиями 

и  компаниями позволяет студентам участвовать в  ста-
жировках, получать отзывы от профессионалов и  быть 
в курсе актуальных тенденций.

На кафедре дизайна СПО успешно применяются вы-
шеперечисленные методы. Например, в  рамках учебных 
курсов студенты разрабатывают проекты упаковки 

и  брендирования для локальных предприятий. Также 
проводятся мастер-классы с  приглашением практику-
ющих дизайнеров, которые делятся актуальными тенден-
циями и дают обратную связь по студенческим работам.

Для эффективного управления развитием проектных 
компетенций необходимо применять современные педа-
гогические технологии, ориентированные на практиче-
скую реализацию знаний. Среди наиболее эффективных 
методов выделяются:

1. Проектно-ориентированное обучение. Метод ос-
нован на выполнении реальных или симулированных 
проектных задач, что позволяет студентам осваивать 
новые навыки в  условиях, приближенных к  профессио-
нальной деятельности.

2. Мастер-классы и воркшопы. Привлечение практи-
кующих дизайнеров и экспертов дает студентам возмож-
ность перенять опыт, получить обратную связь и изучить 
актуальные тенденции.

3. Интеграция цифровых технологий. Использо-
вание программного обеспечения для 3D-моделирования, 
графического дизайна и  анимации помогает студентам 
овладевать инструментами, востребованными в  инду-
стрии.

4. Тьюторское сопровождение. Индивидуальная ра-
бота с  наставником способствует выявлению сильных 
и слабых сторон студента, что позволяет корректировать 
образовательный процесс.

5. Групповая работа и кейс-метод. Работа в командах 
помогает студентам учиться коммуницировать, распреде-
лять обязанности и находить решения сложных задач.

Кроме того, важным элементом обучения стало ис-
пользование цифровых технологий. Программное обеспе-
чение для 3D-моделирования и графического дизайна ин-
тегрировано в учебный процесс, что позволяет студентам 
осваивать востребованные инструменты.

Ключевыми факторами успеха в развитии проектных 
компетенций у  студентов СПО, являются индивиду-
альный подход, ориентация на реальные проекты и  ак-
тивное взаимодействие с  индустрией. Такие методы не 
только повышают уровень подготовки студентов, но и де-
лают процесс обучения увлекательным и вдохновляющим.

Эффективное управление проектными компетен-
циями способствует созданию нового поколения ди-
зайнеров — профессионалов, способных генерировать 
уникальные идеи, воплощать их в жизнь и находить опти-
мальные решения сложных задач. Именно такие специа-
листы востребованы на рынке, что делает данный подход 
актуальным и перспективным.
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Роль внеурочной деятельности в формировании нравственных качеств 
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья

Ферапонтова Валерия Александровна, студент магистратуры
Государственный университет просвещения (г. Мытищи, Московская обл.)

В статье определяется роль внеурочной деятельности в формировании нравственных качеств младших школьников с ОВЗ.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, младшие школьники, ограниченные возможности здоровья, формиро-

вание нравственных качеств.

The role of extracurricular activities in the formation  
of moral qualities of primary school students with disabilities

Ferapontova Valeriya Aleksandrovna, student master’s degree
State University of Education (Mytishchi)

The article defines the role of extracurricular activities in the formation of moral qualities of primary school students with disabilities.
Keywords: extracurricular activities, primary school students, limited health opportunities, formation of moral qualities.

Мудрость педагога в том, что он должен уметь сохра-
нить детское доверие, желание ребенка общаться с учи-
телем как с другом-наставником.

Василий Александрович Сухомлинский

В педагогической энциклопедии нравственное воспи-
тание рассматривается как целенаправленный про-

цесс формирования у учащихся нравственного сознания, 
мотивации к  нравственному поведению, моральных 
чувств и  навыков. Важным элементом данного процесса 
является знание категорий морали, которые помогают 
осознать суть отношений между людьми, а  также ори-
ентируют поведение и  формируют моральные ценности 
личности. Чем более четко и правильно освоены эти кате-
гории, тем выше уровень развития нравственных чувств 
и поведения учащихся [2].

Младший школьный возраст является периодом ак-
тивного развития познавательных процессов, что спо-
собствует формированию нравственных понятий. 
Нравственные категории формируются через оценку 
окружающего мира, сравнение с  собственным опытом, 
становление на основе личного опыта. В. В. Дрожжинова, 
Н. В. Лещенко, Н. Ю. Яшина выделили несколько клю-
чевых аспектов формирования нравственных понятий 
в  младшем школьном возрасте: опора на личные пере-
живания и  представления, влияние окружения, отсут-

ствие четкой структуры в понимании нравственных кате-
горий, высокая восприимчивость к усвоению новых норм 
и правил поведения. Младшие школьники склонны опи-
раться на личный опыт и  представления, что объясняет 
их отношение к нравственным категориям [6].

Актуальность вопросов нравственного воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья невозможно пе-
реоценить. У таких детей наблюдается замедленное развитие 
абстрактного мышления, что негативно сказывается на их 
понимании, как образных, так и нравственных понятий. Не-
правильное понимание моральных норм и ценностей может 
приводить к трудностям в поведении.

Формирование нравственных понятий у  детей млад-
шего школьного возраста с ОВЗ имеет свои особенности, 
отличающие этот процесс от аналогичного у  детей, не 
имеющих ограничений. Эти особенности объясняются 
суженным чувственным опытом, недостатком практи-
ческой деятельности, ограниченным кругозором и соци-
альной изоляцией. У  детей с  ОВЗ возникают проблемы 
с  восприятием, запоминанием и  воспроизведением ин-
формации, что делает обычные занятия затруднитель-
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ными и  приводит к  быстрой утомляемости, потере 
внимания, что создает дополнительные трудности в фор-
мировании нравственного сознания. Современные дети 
живут в новых условиях.

Сегодняшние дети обладают уникальными способно-
стями к быстрой адаптации к новым технологиям и инфор-
мационным тенденциям. В отличие от своих предшествен-
ников, они с легкостью осваивают интернет и социальные 
сети, становясь независимыми в поиске информации уже 
с самого раннего возраста. При этом их внимание форми-
руется по-новому: они предпочитают короткие, интерак-
тивные форматы, которые представлены в мультфильмах. 
Современные анимации, такие как произведения Pixar 
и  ESMA, стали более яркими и  эмоционально насыщен-
ными, при этом синопсисы упрощаются, чтобы удержи-
вать интерес зрителя. Это можно наблюдать и  в  детской 
литературе, где писатели как Тамара Крюкова, Анна Ни-
кольская, а  также Мария Бершадская создают короткие, 
насыщенные сюжеты о ярких персонажах, которые отра-
жают реалии общества, вовлекая детей в ситуацию и побу-
ждая их к сопереживанию и пониманию случаев, когда по-
ступать неправильно — это нормально [3].

Воспитание моральных устоев — это не просто задача, 
а настоящая миссия для учителей, психологов, каждый из 
которых стремится пробудить в  детях чувство справед-
ливости, честности и  доброты. Исследователи выделяют 
два основных аспекта: нравственное становление детей 
может рассматриваться как самостоятельный процесс 
или как неотъемлемая часть других образовательных ме-
роприятий, таких как трудовые практики, программы по 
оздоровлению, языковые курсы и так далее. Важно, чтобы 
каждый шаг молодого человека, его решение и поступок 
были пропитаны моральными нормами, ведь они оказы-
вают влияние не только на него, но и на его окружение [2].

Работа «Духовно-нравственное развитие и  воспи-
тание» под редакцией А. Я. Данилюка, А. М. Кондракова 
и  В. А. Тишкова (издательство Москва, 2014) акцентирует 
внимание на значении нравственного воспитания для детей 
начального звена. Данная концепция стала основным ори-
ентиром для педагогов, позволяя им создавать образо-
вательные программы, способствующие формированию 
у детей понимания духовных ценностей и смысла жизни [1].

Суть внеурочной деятельности заключается в  со-
здании условий для взаимодействия школьников, педа-
гогов и  других участников образовательного процесса, 
что способствует принятию детьми социальных и  куль-
турных ценностей. Она позволяет детям активно участво-
вать в жизни общества.

Внеурочная деятельность имеет цели, связанные с фор-
мированием у  детей систем ценностей, жизненных на-
выков, необходимых для успешного существования в об-
ществе. Она создает поле для личностного роста, помогает 
развивать социальные навыки и  интересы. В  процессе 
внеурочной деятельности формируется правосознание 
и гражданская ответственность, что подготавливает детей 
к жизненным вызовам и активной позиции [5].

Внеурочная работа с детьми младшего школьного воз-
раста строится на пяти основных направлениях, включа-
ющих в себя воспитание моральных и культурных ценно-
стей. Эти направления:

1. Привитие любви к родине и ответственности перед 
обществом.

2. Формирование этических норм и основ.
3. Развитие творческих способностей, трудолюбия 

и способности к нестандартному мышлению.
4. Уважение к природе и охрана окружающей среды.
5. Воспитание эстетического чувства и умения видеть 

красоту в обыденности [6].
Ключевые аспекты нравственного воспитания вклю-

чают в себя:
1. Идеалистический взгляд на мир.
2. Ценностный подход.
3. Подражание моральным образцам.
4. Принцип диалога.
5. Идентификация с культурными ценностями.
6. Многообразие участников воспитательного процесса.
7. Совместная деятельность по решению социальных 

и культурных проблем [4].
Внеурочная деятельность — это залог формирования 

нравственных качеств у  младших школьников с  ограни-
ченными возможностями здоровья. В отличие от уроков, 
она предоставляет больше времени для взаимодействия, 
что важно для развития духовных и  нравственных цен-
ностей. Внеурочные занятия позволяют педагогу приме-
нить индивидуальный подход, что помогает детям разви-
вать свои способности и интересы [3].

Педагоги могут создать образовательную среду, спо-
собствующую развитию духовного потенциала учащихся. 
Важно, чтобы все формы и  методы направлялись на ре-
шение задач, связанных с развитием нравственности. Это 
не только способствует формированию юных характеров, 
но и  раскрывает их индивидуальные качества. Разные 
виды деятельности, направленные на формирование 
нравственных качеств, вовлекают детей в активное взаи-
модействие, что способствует их личностному развитию.

Внеурочная деятельность, направленная на духовное 
и нравственное воспитание детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в начальных классах, имеет множе-
ство форм и видов. Они можно классифицировать по не-
скольким критериям.

Во-первых, исходя из организационных форм, можно 
выделить такие виды внеурочной работы, как: школьные са-
моуправляющиеся коллективы, кружки по интересам и т. п.

Во-вторых, по количеству участников мероприятия 
можно подразделить на массовые, групповые и индивиду-
альные.

Рассмотрим более подробно разнообразные формы 
внеурочной работы по духовно-нравственному воспи-
танию младших школьников:

Методика проблемного общения связана с  реализа-
цией цикла бесед нравственного содержания, которые на-
правлены на младших школьников. Основная идея этих 
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диалогов заключается в  том, чтобы помочь детям осо-
знать важность своей роли в  школе, научить их разли-
чать добро и зло и привить им уважение к окружающим 
и жизни. Эти беседы акцентируют внимание на правилах 
этикета и формируют активную жизненную позицию гра-
жданина своей страны, воспитывают любовь к своей Ро-
дине и чувство долга по отношению к ней.

Значительную роль в учебно-воспитательном процессе 
играют подвижные игры. Организация активного досуга 
в форме динамичных игр во время перемен или на про-
гулках в группе продлённого дня создает условия для ин-
тереса к народным традициям. Эти игры не только разви-
вают физические навыки у детей, но и укрепляют чувство 
дружбы и взаимопонимания, что в свою очередь расши-
ряет их кругозор.

Работа по организации трудовой деятельности также 
играет значимую роль. Школьные дежурства, выполнение 
как групповых, так и  индивидуальных заданий, форми-
руют у  детей ответственность и  практические навыки. 
Коллективные мероприятия, такие как осенние суббот-
ники, формируют у детей представление о труде как одной 
из важнейших ценностей. Участие педагогов и родителей 
в этих мероприятиях способствует формированию у уче-
ников нравственных ценностей.

Художественная деятельность. Основная цель вне-
урочной деятельности в  этом направлении — это при-
общение детей к  искусству и  помощь в  реализации их 
творческих замыслов. Это развивает эстетический вкус, 
обогащает душевный мир, учащиеся участвуют в  благо-
творительных акциях, развивающих милосердие и заботу 
о других. Например, акция «Мы дарим Добро».

Разнообразные виды деятельности, направленные на 
спорт и  оздоровление, становятся ключевым направле-
нием в жизни младших школьников. Основываясь на зна-
чимости этой программы, можно выделить несколько 
пунктов. Прежде всего, спорт способствует развитию 
физической силы, закаляет учеников, делает их более 
стойкими к  жизненным трудностям. Таким образом, не 
только укрепляется здоровье, но и  формируются этиче-
ские нормы, которые влияют на становление культурного 
человека. Это и  есть основа для воспитания в  учениках 
таких качеств, как настойчивость, доброта, ответствен-
ность, уважение к окружающим и другим людям.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать одно-
значный вывод — внеурочная работа очень важна для 
формирования молодого поколения. В  ней закладыва-
ются основные нравственные ценности, которые помогут 
ребенку стать активным гражданином и достойной лич-
ностью. Внеурочное время — это особое время для реа-
лизации принципов нравственного воспитания и актив-
ного обучения. Учащимся необходимо изучать не только 
теорию, но и конкретные истории из жизни, которые по-
могают им лучше понять моральные принципы, вне-
дренные в их повседневной жизни.

Внеурочные мероприятия — это не просто дополни-
тельные уроки. Это уникальная возможность для уча-

щихся испытать на практике нравственные нормы, со-
вместно с  одноклассниками. Здесь они могут научиться 
работать в  команде, справляться с  неудачами, праздно-
вать успехи вместе с товарищами. Участие в активных ме-
роприятиях развивает в  детях сопереживание, доброту 
и взаимопонимание.

Такие команды, как театральные группы, конкурсы 
или спортивные состязания, дают возможность работать 
совместно, наладить коммуникацию и согласовывать дей-
ствия. Это не только помогает детям развивать важные 
навыки, но и дает новые знания, которые обогащают их 
внутренний мир. Групповая работа формирует критиче-
ское мышление и готовность к сотрудничеству, что явля-
ется важным аспектом успешного обучения и воспитания 
гармоничной личности.

Динамика образовательного процесса обуславливается 
определенными психолого-педагогическими условиями, 
которые в свою очередь способствуют созданию наилучшей 
атмосферы для развития как образовательного процесса 
в  целом (педагогов и  воспитанников). Выделяют два ос-
новных критерия для оценки психолого-педагогического 
климата: а) качественные характеристики и  взаимосвязи 
между участниками процесса; б) условия, позволяющие 
учащимся и  учителям адаптироваться к  образовательной 
среде и продвигаться в профессиональной сфере.

1. Исследование сосредотачивается на итогах вне-
урочной деятельности. На этом заключительном этапе 
важно проанализировать, насколько удачно внедрены 
новшества в образовательный процесс. Необходимо рас-
смотреть их позитивные аспекты и  недочеты, которые 
могут возникнуть в ходе реализации. Это позволит оце-
нить, насколько эти изменения соответствуют постав-
ленным целям и задачам.

2. Внеурочное воспитание представляет собой иерар-
хическую систему. С одной стороны, это целостная обра-
зовательная среда, направленная на развитие детей с осо-
быми образовательными нуждами. С  другой стороны, 
в контексте современной системы образования для таких 
детей существуют уровни, где работают программы, на-
целенные на социализацию, формирование навыков 
и успешную интеграцию в общество.

3. Организация внеурочной работы с  детьми, име-
ющими проблемы со здоровьем, требует индивидуаль-
ного подхода и учета их потребностей. В первую очередь, 
важно создать условия для участия этих детей в  раз-
личных внеурочных мероприятиях. Следует учитывать их 
индивидуальные особенности и разрабатывать специали-
зированные программы, которые соответствуют их инте-
ресам и  физическим возможностям, а  не только общим 
стандартам.

4. Внеурочная деятельность для детей с  ограничен-
ными возможностями здоровья отличается вариативно-
стью. Это означает необходимость разработки как инте-
грированных, так и дифференцированных программ для 
детей с  различными психофизическими нарушениями. 
В  этой сфере активно участвуют учреждения, предла-
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гающие как образовательные, так и  реабилитационные 
услуги, включая дополнительные и специализированные 
учреждения. Программы могут варьироваться по срокам 
реализации, интенсивности и  возможности корректи-
ровки целей внеурочной деятельности.

Следовательно, внеурочная деятельность, взявшая 
на себя ответственность за совершенствование воспита-

тельной работы с  детьми, имеющими особенные обра-
зовательные запросы, является сложным образованием, 
в  себе включающим специфику целого и  составляющих 
элементов. Это живой процесс саморегуляции, протека-
ющий в соответствии с присущими социально-экономи-
ческими и  политическими условиями Российской Феде-
рации.
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Дополнительное образование является важным ком-
понентом общего развития личности ребенка. Дети 

с  особыми образовательными потребностями сталкива-
ются с рядом трудностей, которые ограничивают их доступ 
к таким программам. Данная статья нацелена на исследо-
вание основных принципов и  педагогических подходов 
к инклюзии в системе дополнительного образования.

Инклюзия в  дополнительном образовании описыва-
ется как процесс вовлечения детей с ограниченными воз-
можностями в  различные виды деятельности. Основное 
внимание уделяется настройке среды и программы соот-
ветственно специфическим нуждам каждого ребенка.

Подходы включают комплексную работу со специа-
листами (психологи, дефектологи), а  также создание до-
ступной и безопасной среды.

Ключевыми аспектами выступают:
1. Дифференциация подходов к обучению;
2. Принцип индивидуальности;
3. Вовлечение семьи в образовательный процесс.
Согласно исследованию И. Н. Кондратьева, разработка 

инклюзивных методик в сфере дополнительного образо-

вания создаёт условия для успешного психолого-педаго-
гического сопровождения. [3]

Психолого-педагогическое сопровождение детей с осо-
быми образовательными потребностями в системе допол-
нительного образования включает:

1. Диагностику образовательных и  психологических 
потребностей. Это позволяет определить уровень готов-
ности ребенка к обучению, выявить его интересы и спо-
собности.

2. Разработку индивидуальных образовательных 
маршрутов. На основе диагностических данных созда-
ются программы, адаптированные под возможности и ин-
тересы каждого ребенка.

3. Обучение педагогов и  специалистов. Повышение 
квалификации и освоение новых методов работы с детьми 
с  особыми потребностями являются ключевыми аспек-
тами эффективной инклюзии.

Как отмечает И. В. Смирнова, успешность сопрово-
ждения зависит от интеграции междисциплинарной 
команды специалистов, которая работает в тесном взаи-
модействии с семьёй ребенка. [5]
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Практические аспекты реализации
Создание доступной образовательной среды предпола-

гает:
1. Архитектурную доступность (пандусы, лифты, 

адаптированные помещения);
2. Техническое оснащение (специальные устройства 

для обучения детей с нарушением зрения или слуха);
3. Психологический комфорт (поддержка атмосферы 

принятия и уважения).
Современные технологии играют ключевую роль в до-

полнительном образовании. Например, использование 
интерактивных платформ и  адаптивного программного 
обеспечения позволяет детям с  особыми образователь-
ными потребностями участвовать в  образовательном 
процессе наравне со сверстниками.

В России активно внедряются программы, такие как 
проект «Доступное дополнительное образование для 
детей с  ОВЗ», направленный на адаптацию кружков 
и секций. Опыт показывает, что индивидуальный подход 
способствует развитию личностных качеств детей и их со-
циальной адаптации. [4]

В настоящее время инклюзивное образование в  РФ 
осуществляется преимущественно путём создания спе-
циальных условий обучения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. К организации и материально-
технической составляющей образовательного процесса, 
содержанию образовательных программ предъявляются 
особые требования, адаптированные под возможности 

обучающихся и  обеспечивающие получение ими пол-
ноценного образования соответствующего уровня. Они 
включают в  себя: использование специальных образова-
тельных программ и методов обучения и воспитания; ис-
пользование специальных учебников, учебных пособий 
и  материалов; применение специальных технических 
средств обучения; предоставление услуг ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь; проведение групповых и индивиду-
альных коррекционных занятий, а также обеспечение до-
ступа в здание образовательной организации.

В целом инклюзивное образование призвано устра-
нить любые различия между обучающимися, уравнять их 
стартовые возможности и исключить любые дискримина-
ционные факторы. [1]

Система дополнительного образования для детей 
с  особыми образовательными потребностями играет 
важную роль в их интеграции в общество и развитии лич-
ностного потенциала. Для успешной реализации данной 
системы необходимо учитывать специфические образова-
тельные потребности детей, обеспечивать подготовку пе-
дагогов и специалистов, а также вовлекать семьи в обра-
зовательный процесс.

Внедрение инклюзивного подхода в  дополнительное 
образование должно стать приоритетом педагогической 
политики. Это позволит не только повысить качество об-
разования, но и  создать условия для равных возможно-
стей каждого ребенка.
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В статье автор раскрывает значимость применения игровой деятельности на уроках английского языка.
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Я работаю учителем английского языка уже более 
18  лет. Считаю важным в  своей работе заинтересо-

вать учеников в  изучении иностранных языков. Очень 

важно развить их интерес к данной дисциплине, стимули-
ровать и мотивировать учащихся. Для того чтобы вовлечь 
современных детей в  процесс обучения, учитель должен 
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хорошо понимать детскую психологию. Исходя из моего 
педагогического опыта, дети очень легко идут на контакт 
во время игры с ними.

Игра — наиболее доступный для них вид деятельности, 
способ переработки полученных из окружающего мира 
впечатлений. В игре ярко проявляются особенности мыш-
ления и воображения ребенка, его эмоциональность, ак-
тивность, развивающаяся потребность в общении.

Интересная игра повышает умственную активность 
ребенка, и  он может решить более трудную задачу. Но 
это не значит, что занятия должны проводиться только 
в форме игры. Игра — это только один из методов, и она 
дает хорошие результаты только в сочетании с другими: 
наблюдениями, беседами, чтением и другими. [2, с. 9–11].

Играя, дети учатся применять свои знания и умения на 
практике, пользоваться ими в разных условиях. Игра — это 
самостоятельная деятельность, в  которой дети вступают 
в  общение со сверстниками. Их объединяет общая цель, 
совместные усилия к ее достижению, общие переживания. 
Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании 
ребенка и  способствуют формированию добрых чувств, 
благородных стремлений, навыков коллективной жизни.

Игра занимает большое место в системе физического, 
нравственного, трудового и  эстетического воспитания. 
Ребенку нужна активная деятельность, способствующая 
повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его 
интересы, социальные потребности.

Игра имеет большое образовательное значение, она 
тесно связана с обучением на занятиях, с наблюдениями 
повседневной жизни.

Они учатся решать самостоятельно игровые задачи, на-
ходить лучший способ осуществления задуманного, пользо-
ваться своими знаниями, выражать их словом. [4, с. 47–50].

Лингвисты констатируют в  художественной и  раз-
говорной речи существование такого явления, как игра 
словом, или языковая игра, когда говорящий «играет» 
с формой выражения речи, и свободное отношение к этой 
форме получает эстетическое (чаще ироническое, комиче-
ское, шутливое) назначение. [1, с. 15–16].

Можно выделить шесть известных организационных 
форм игровой деятельности: индивидуальную, оди-
ночную, парную, групповую, коллективную, массовую 
форму игры.

— К индивидуальным формам игр можно отнести 
игру одного человека с самим собой во сне и наяву, а также 
с различными предметами и знаками.

— Одиночная форма — это деятельность одного иг-
рока в  системе имитационных моделей с  прямой и  об-
ратной связью от результатов достижения поставленной 
ими искомой целью.

— Парная форма — это игра одного человека с другим 
человеком, как правило в обстановке соревнования и со-
перничества.

— Групповая форма — это игра трех или более сопер-
ников, преследующих в  обстановке соревнования одну 
и туже цель.

— Коллективная форма — это групповая игра, в  ко-
торой соревнование между отдельными игроками заме-
няют команды соперников.

— Массовая форма игры есть тиражированная оди-
ночная игра с прямой и обратной связью от общей цели, 
которую одновременно преследуют миллионы людей.

Изучение и анализ психолого-педагогической и мето-
дической литературы показал, что в  современной фило-
софской, психологической и  педагогической литературе 
нет однозначной классификации игр. Существует множе-
ство подходов к решению этой проблемы. Попытки клас-
сифицировать игры предпринимались ещё в первой поло-
вине прошлого века. Например, Ж. Пиаже.

Среди отечественных психологов и  педагогов вни-
мания заслуживают такие авторы, как Н. П. Аникеева, 
М. Ф. Стронин, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 
Д. Б. Эльконин, П. П. Блонский.

Также необходимо отметить, что проблемой классифи-
кации игр занимались и современные зарубежные учёные, 
такие, как Г. Хайд, Джозеф Ф. Каллахан, Дж. Оллер 
и другие.

Языковые игры следует разделить на:
— фонетические;
— лексические;
— игры с фразами;
— грамматические;
— игры для обучения чтению;
— игры для обучения аудированию;
— игры обучения говорению;
— смешанные игры;
— коммуникативные игры;
— орфографические игры;
— игровые физкультминутки. [3, с. 25–27].
Таким образом, языковые игры в зависимости от задач 

обучения выполняют следующие функции:
— обучающая;
— развивающая;
— творческая;
— эстетическая;
— развлекательная;
— мотивационная. [5, с. 33–35].
В зависимости от целей и  задач обучения на уроке, 

я выбираю подходящий тип игры. В методике существуют 
игры, комбинирующие два вида игр. Так можно выделить 
лексико-грамматические игры, направленные на форми-
рование лексических и грамматических навыков одновре-
менно. [6, с. 41].

Я как преподаватель-практик могу сама варьировать 
условия языкового наполнения игр, ибо предлагаемые 
игры, в принципе, не рассчитаны ни на какой-либо кон-
кретный этап изучения иностранного языка и уровень его 
владения, ни на определённый возраст учащихся, всё за-
висит от характера подачи игры, индивидуальности пре-
подавателя.

Языковые игры в  самой своей конструкции содержат 
средства личного вовлечения участников в учебный про-
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цесс, воздействие на их мотивационную сферу, что суще-
ственно отличает игровые приёмы от традиционных. Хо-
чется отметить, что многие учителя-методисты, такие как 
Г. А. Китайгородская, И. Н. Верещагина подмечают, что 
учащиеся прилагают немало усилий, чтобы успешно вы-
полнить необходимые действия. Сама логика осущест-

вления игровой деятельности порождает потребность 
в совершенствовании навыков и умений. Ведь в игре про-
исходит не механическое накопление информации, а пе-
ревод её в  деятельностный контекст, когда участники 
поставлены в  условия необходимости проявлять наход-
чивость и инициативу.
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В статье автор повествует о роли исторической карты в процессе обучения и истории ее применения. Автор кон-
статирует, что историческая карта формирует пространственно-исторические представления школьников, по-
этому занимает важное место в процессе преподавания истории в школе.
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В изучении истории в  целом, так и  всеобщей истории, 
в  частности, историческая карта является объектом 

первостепенной значимости. Только благодаря опреде-
ленным пространственным условиям можно понять многие 
исторические события. За каждым историческим символом 
стоит живая, сложная и интересная действительность.

В соответствии с современным российским стандартом 
образования [3] к уровню подготовки школьников предъ-
являют требование — сформировать такую учебно-позна-
вательную компетенцию, как восприятие картины мира. 
Главными компонентами этой компетенции выступают 
пространственно-исторические представления, поэтому 
работа с исторической картой и формирование простран-
ственных представлений у ребят занимает важное место 
в процессе преподавания истории в школе.

Надо отметить, что такое отношение к  исторической 
карте сложилось не сегодня, а  несколько веков назад, 
еще в  конце XVIII  в. Именно с  этого периода историче-
ские карты становятся обязательными для изучения в на-
родных училищах Российской империи. Этлму способ-
ствовал выход в свет в 1787 г. работы «Всемирная история, 
изданная для народных училищ Российской империи» 
под редакцией Ф. И. Янковича де Мириево [8]. Он конста-
тировал, что, изучая историю тех или иных стран, необхо-
димо показать границы, объяснить ученикам, какие в на-
стоящее время здесь расположены государства [8, с. 105].

При изучении всеобщей истории в  русской школе 
большую популярность получили иностранные карты 
Киперта по истории Древнего мира и  Шпрунера-Брет-
шнейдера по истории Средневековья и Нового времени. 
Однако эти карты считались неудобными для изучения 
истории России, так как были немецкого производства 
и содержали много лишней информации.

В 80-е гг. в  Петербурге был напечатан Учебный атлас 
по русской истории Е. Замысловского  [6], в  котором со-
держались карты о исторических событиях IX–XIX веков. 
Параллельно с атласом были изданы историко-географи-
ческие объяснения к атласу. Они были отличным поясне-
нием зафиксированных на карте исторических баталий.

Преподаватели, осуществляя учебный процесс, часто 
использовали карты, составленные А. Добряковым. 
Данные карты находились в  общем атласе  [1], опубли-
кованном в 1874 г. в Санкт-Петербурге. Атлас состоял из 
шести карт-реконструкций, двух планов городов — Мо-
сквы XVII в. и Древнего Новгорода, а также двух таблиц — 
«Хронологической» и «Родословной».

В начале XX в. в методической литературе появились 
первые высказывания о контурной карте. Так, А. Кролю-
ницкий  [2] в  историческом задачнике предложил обо-
значить границы государств древней истории, средней 
и  новой истории стран Европы. По мере изучения от-
дельных курсов всеобщей истории ученики должны были 
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отобразить на контурных картах границы государств, го-
рода, военные походы и сражения [2, с. 231].

Для улучшения качества обучения школьников был 
издан «Учебный исторический атлас» Е. Н. Фриде  [7] 
с  картами по отечественной и  всеобщей истории. На 
картах были отображены границы государств, названия 
стран, городов, рек, озер и морей. Обучающимся предла-
галось по образцам «оживить» эти карты.

В советское школе исторические карты также широко 
применялись в  обучении. Как правило, в  каждой школе 
присутствовал целый комплект необходимых карт по 
разным историческим периодам. Однако в  90-е гг. XX  в. 
произошел спад производства и разрушение предприятий 
школьной индустрии. Сегодня вновь возрастает про-
изводство картографической продукции для образова-
тельных учреждений, увеличивается число компьютерных 
программ и мультимедийных технологий, использующих 
условно-графическую наглядность. В школьной практике 
применяют специальные методические рекомендации по 
характеристике условно-графической наглядности и спо-
собам работы с ней.

Историческая карта должна соответствовать изучае-
мому материалу, а  также возрастным психолого-педаго-
гическим особенностям обучающихся. Так, Стражев А. И. 
считал, что школьная карта должна учитывать более 
углубленный рассказ учителя по данной теме [4, с. 35].

Большинство современных методистов сходятся во 
мнении, что на исторической карте должны присутство-
вать следующие сведения:

1) Физико-географические данные выбранного ре-
гиона, рельеф и ландшафт местности, протекающие реки, 
крупные водоемы, моря и океаны, береговая линия. Эти 
сведения позволяют обучающимся связать историческое 
явление с географической местностью.

2) Населенные пункты и границы государств, прожи-
вающие на их территории народы. Это позволяет опре-
делить масштаб исторических событий и  размеры его 
влияния на государственные образования в  изучаемый 
период.

3) Экономические параметры исторической карты 
включают в  себя: места добычи полезных ископаемых; 
районы развития ремесла и  торговли; торговые марш-
руты; отрасли сельского хозяйства и производства. Эко-
номические показатели позволяют выявить экономиче-
ский потенциал изучаемого региона.

4) Социально-политические события позволяют из-
учить историю того или иного региона динамично и мно-
госторонне.

Большое количество информации, присутствующей 
на одной исторической карте требует от учащихся и  са-
мого преподавателя определенных навыков по чтению 
и  усвоению информации, а  также хорошего простран-
ственного воображения и абстрактного мышления. Такое 
обилие информации несет в себе как положительные, так 
и  отрицательные стороны. Отрицательным моментом 
в  работе с  картой является ее чрезмерная информаци-
онная перегруженность и пестрота [4, с. 38].

Определяющим важным аспектом в  работе с  истори-
ческой картой является вопрос систематического присут-
ствия карты на уроке. Согласно современным методиче-
ским требованиям карта должна постоянно находиться на 
уроках истории. Следует доказать это утверждение.

Во-первых, карта помогает установить, где и когда про-
изошло то или иное событие, т. е. локализовать его. Од-
нако для понимания исторической ситуации локализация 
событий должна сопровождаться демонстрацией кар-
тины или рассказом учителя.

Во-вторых, карты эффективно использовать в  ходе 
фронтальной работы с классом. Кроме того, следует одно-
временное проводить работу с атласом, которые должны 
быть у всех обучающихся. Атласы, помимо иных функций, 
служат справочными пособиями и облегчают выполнение 
домашних заданий.

Таким образом, можно констатировать, что карта на 
уроке истории выполняет множество функций:

– выступает как форма локализации исторических 
событий и явлений в пространстве;

– является источником исторической информации;
– выполняет роль наглядной основы для осмысления 

связей между историческими явлениями;
– выступает инструментом обобщения и  системати-

зации исторического материала;
– является средством проверки знаний и умений об-

учающихся [5, с. 140].
Кроме того, любые знания по истории без привязки их 

к пространственной локализации будут представлять из 
себя, не более чем набором абстрактных знаний. Таким 
образом, знание карты обеспечивает учащимся необхо-
димую ориентацию в исторических и современных поли-
тических реалиях.
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Межпредметное взаимодействие в форме интегрированного урока  
немецкого и английского языков

Шепелева Марианна Вадимовна, кандидат социологических наук, преподаватель
Ставропольское президентское кадетское училище

Данная статья рассматривает использование межпредметных связей на уроках английского и немецкого языков как 
средство для улучшения обучения и развития учащихся.

Ключевые слова: интегрированный урок, межпредметные связи, развитие речевых навыков, современный метод об-
учения.

Реалии современности диктуют свои правила и инно-
вации во всех сферах жизни, и система образования 

не является исключением. Современный урок значи-
тельно отличается от стандартного. Здесь преподаватель 
выступает в роли творца и лишь направляет своего уче-
ника в  нужном направлении, задает образовательный 
вектор, дает свободу выбора методики обучения.

Современный урок — это урок, на котором учитель 
виртуозно использует все возможности для развития 
личности ученика, ее активного умственного роста, глу-
бокого и  осмысленного усвоения знаний, для форми-
рования ее нравственных основ (самодеятельность, 
самоорганизация, коллективная деятельность, ответ-
ственность. [1]. Типы и формы урока варьируются в зави-
симости от целей и  задач. Так как современный учитель 
стремится раскрыть творческий потенциал и расширить 
кругозор мировоззрения каждого ученика, все чаще пре-
обладают такие формы уроков как урок квест, урок вир-
туальной экскурсии и, конечно, интегрированные уроки.

Интеграция — новый подход к обучению и воспитанию 
учащихся, источник нахождения новых фактов, которые 
подтверждают или углубляют определенные наблюдения, 
выводы младших школьников в  различных предметах. 
Она снимает утомляемость, перенапряжения учащихся за 
счет переключения на разнообразные виды деятельности, 
обеспечивает экономию времени. Интегрированные 
уроки, которые объединяют изучение английского и  не-
мецкого языков, становятся все более популярными в об-
разовательных учреждениях [2]. Они направлены на раз-

витие речевых навыков и  межкультурной компетенции 
учащихся, а также на углубление знаний о культуре стран, 
язык которых они изучают.

Интегрированные уроки помогают учащимся не 
только улучшить свои навыки в иностранных языках, но 
и развивают их критическое мышление, способность к со-
трудничеству и  уважение к  другим культурам  [3]. Такие 
уроки имеют ряд очевидных преимуществ

1. Развитие межпредметных связей: Интегрированные 
уроки способствуют созданию связей между различными 
предметами, что позволяет учащимся видеть целостную 
картину мира и применять знания в разных контекстах.

2. Повышение мотивации: Учащиеся более заинтере-
сованы в обучении, когда оно связано с реальными ситуа-
циями и культурными аспектами, что делает процесс из-
учения языков более увлекательным.

3. Улучшение навыков общения: Интеграция языков 
помогает развивать навыки общения на обоих языках, 
что особенно важно для изучения культурных нюансов 
и межкультурной коммуникации.

4. Креативность и самовыражение: Интегрированные 
уроки предоставляют возможности для творчества, как 
для преподавателей, так и  для обучающихся, что может 
привести к более глубокому пониманию материала.

В интегрированный урок английского и  немецкого 
языков можно включить разнообразные игровые за-
дания, которые помогут учащимся лучше усвоить мате-
риал и  развить языковые навыки. Вот несколько при-
меров таких заданий:
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Страноведческая викторина

Обучающиеся должны идентифицировать картинки, 
отображающие особенности менталитета той или иной 
страны, например, распознавать достопримечательности, 
национальные костюмы или знаменитостей Германии 
и Великобритании.

Лексико-грамматический блок можно посвятить сход-
ствам и различиям в немецком и английском языках. Об-
ратить внимание на большое количество слов с  одина-
ковым произношением и смысловым значением, разделив 
лексику на подкасты: Семья (die Familie, Family, die Mutter, 
Mother, die Schwester, Sister), дом (das Haus, House,) про-
дукты (das Brot, bread, die Milch, milk, die Butter, butter), 
животные (der Hamster, hamster, die Katze, cat, der Wolf, 
wolf, der Tiger, tiger). Закрепить полученные знания на 
практике помогут игры:

Кроссворды и  ребусы, где слова на английском и  не-
мецком языках пересекаются. Это поможет учащимся за-
помнить лексику и улучшить орфографию.

Игра «Шифровальщики», когда один ученик загады-
вает слово на одном из языков и шифрует его (например, 
заменяет буквы). Другие ученики должны отгадать слово, 
что развивает фонетическое восприятие и  словарный 
запас.

Графический диктант. Учитель описывает картинку на 
одном языке, а ученики рисуют её по описанию. Это за-
дание развивает навыки слушания и понимания.

Игры-соревнования: класс делится на команды и про-
водятся соревнования по различным играм, связанным 
с языками, например, составление слов из букв или нахо-
ждение ошибок в тексте.

Эти игровые задания не только делают уроки более 
увлекательными, но и  способствуют активному вовле-
чению учащихся в процесс изучения языков.

Интегрированные уроки, сочетающие изучение ан-
глийского и немецкого языков, представляют собой уни-
кальную педагогическую практику, которая имеет свои 
сложности, такие как:

1. Планирование и  координация: Успешное прове-
дение интегрированного урока требует тесного сотрудни-
чества между преподавателями разных дисциплин. Необ-

ходимо учитывать актуальность и содержание материала, 
что может быть сложно из-за различий в учебных планах 
и методах преподавания.

2. Проблемы с  восприятием информации: Учащиеся 
могут быть привыкшими к  традиционным методам об-
учения и  испытывать трудности в  восприятии инфор-
мации из нескольких источников одновременно.

3. Ограниченность в частоте проведения: Из-за слож-
ности подготовки такие уроки не могут проводиться 
слишком часто, что может ограничить их эффективность.

Интеграция на уроке — это сложный, но увлека-
тельный процесс, который обеспечивает максимальную 
степень вовлеченности как преподавателя так о ученика, 
при этом требующий использования различных методов 
и  подходов для достижения высокой результативности. 
Наиболее успешными методами являются:

1. Проектная деятельность
– Исследовательские проекты: Студенты работают 

над проектами, которые требуют применения как язы-
ковых, так и  предметных знаний. Это способствует раз-
витию научно-исследовательских умений и лингвистиче-
ской компетенции.

2. Игровые методики
– Интерактивные задания: Использование игровых 

элементов в  обучении помогает создать мотивационную 
среду, где студенты могут практиковать язык в контексте 
реальных ситуаций.

3. Коммуникативный подход
– Групповая работа и  обсуждения: Применение 

парной и групповой работы способствует развитию ком-
муникативных навыков и  позволяет ученикам обмени-
ваться мнениями на иностранном языке.

4. Инновационные технологии
– Цифровые инструменты: Внедрение технологий 

в  образовательный процесс помогает обучающимся ис-
пользовать современные ресурсы для изучения языка 
и  предметов, что делает обучение более интерактивным 
и доступным.

Эти методы не только способствуют улучшению язы-
ковых навыков учеников, но и  помогают им глубже по-
нять содержание изучаемых дисциплин, что делает про-
цесс обучения более комплексным и эффективным.
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В настоящее время изучение проблемы социальных от-
ношений в рамках школьного курса обществознания 

является важным этапом в  процессе социализации уча-
щихся, поскольку подростковый возраст для школьника 
является поиском своего места в  современном обще-
стве и  выходом к  новой социальной ступени. Таким об-
разом, перед учителем обществознания встает задача дать 
школьникам целостную картину общественной жизни, 
объяснить различные явления в  условиях современ-
ного мира. Важно не только объяснить теоретические ос-
новы социологии, но и научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни.

В 6-м классе на уроках обществознания в разделе «Че-
ловек и его социальное окружение» изучаются следующие 
подразделы:

– социальное становление человека.
– Деятельность человека. Учебная деятельность 

школьника.
– Общение и его роль в жизни человека.
– Человек в малой группе.
При изучении этих значимых для дальнейшей жизни 

школьников тем актуальны игровые технологии, которые 
как методы активного обучения, отличающиеся высокой 
степенью вовлеченности, дают возможность для форми-
рования у  них познавательной мотивации, превращают 
из пассивных слушателей в  активных участников про-
цесса обучения.

На любом уроке обществознания при изучении раз-
дела «Человек и его социальное окружение», который по 
типу проведения будет уроком открытия новых знаний, 
обучающимся может быть предложена игра «Чистая 
доска». Для ее организации перед объяснением нового 
материала учитель в  разных концах школьной доски, 
в произвольном порядке записывает вопросы (для удоб-
ства игры их необходимо пронумеровать) как в обычной 
форме, так и форме рисунка, мини-таблицы, схемы и т. д. 
Они должны быть построены на материале изучаемой 
темы. Учитель говорит, что по ходу объяснения нового 
материала класс будет участвовать в игре «Чистая доска», 
ответы на вопросы будут содержаться в  рассказе учи-
теля, презентации, в  параграфе учебника. Время от вре-
мени учитель спрашивает, готовы ли вы обучающиеся от-
ветить на какой-нибудь вопрос. Если на вопрос дан ответ, 
то он стирается в доски. Задача игры состоит в том, чтобы 
к  концу урока доска оказалась чистой. Другой вариант 
игры может включать соревнование: какой ряд поможет 
стереть больше вопросов. В таком случае необходимо от-
мечать, какой ряд ответил на тот или иной вопрос.

Другим примером может быть проведение викторины 
на повторительно-обобщающем уроке обществознания 
по разделу «Человек и его социальное окружение». Класс 
делится на две команды. Победит та, которая наберет 
больше очков.

На комбинированных уроках в 6 классе при изучении 
основ социологии, можно вводить игровые элементы, 
способствующие развитию творческой активности об-
учающихся. Можно дать задания в готовой форме, можно 
предложить составить их школьникам самостоятельно. 
Это могут быть кластеры, кроссворды, ребусы, ана-
граммы, загадки, тесты, вопросы для викторины, напи-
сание «заметки» в стенгазету, рисование плаката для не-
дели обществознания, представление части параграфа 
учебника в форме схемы, опорных рисунков, синквейна.

Также можно разработать творческие задания, на-
правленные на развитие личности каждого обучающегося 
через творчество на уроках обществознания в  6 классе 
при изучении раздела «Человек и  его социальное окру-
жение» [1, c.108].

Например, при изучении темы «Учение — деятель-
ность школьников» им предлагается провести социоло-
гических опрос на тему «Для чего нужно образование?». 
Обучающиеся делятся на 5 групп, каждая из которых про-
водит опрос среди обучающихся 5, 6, 7 классов. Опрос со-
держит четыре варианта ответа:

– иметь высокий доход;
– сделать отличную карьеру;
– для самосовершенствования;
– для определения своего места в жизни.
Участником опроса также может быть дан ответ, не от-

носящийся ни к одному из вышеперечисленных.
По итогам опроса каждая группа подсчитывает полу-

ченные количественные данные, переводит их в проценты 
и  составляет таблицу и  диаграмму, обобщает данные 
и  формулирует вывод. Результаты проделанной работы 
представляются на уроке обществознания [2].

Таким образом, игровые технологии интересны и уче-
никам, и  самому учителю, работающему со средним 
звеном школьников. Подростковый возраст характе-
ризуется психологами как «переломный» период в  раз-
витии личности, отличающийся трудностью в обучении, 
быстрой утомляемостью, неустойчивостью психики. Ос-
новой успешного усвоения предмета, и  обществознания 
в  том числе, у  подростков является познавательная по-
требность, основанная на эмоциональном восприятии 
мира и  на привлекательности самого процесса деятель-
ности. Все это успешно реализуется на уроках общество-
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знания с помощью игровых технологий. Занимательность 
условного мира игры делает положительно окрашенной 
монотонную деятельность по запоминанию, повторению, 
закреплению или усвоению обществоведческой инфор-
мации, а  эмоциональность игрового действия активизи-
рует все психологические процессы и функции учеников.

Игровые технологии на уроках обществознания в ос-
новной школе оказывают положительное воздействие на 

обучающихся. В игре активизируются их психические про-
цессы: внимание, память, восприятие, мышление. Приме-
нение в практике преподавания этих методов и приемов 
способствует повышению эффективности урока, познава-
тельной активности учащихся.

На уроках обществознания следует использовать 
разные виды игровых технологий, интерпретируя их под 
возрастные и учебные особенности каждого класса.
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